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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
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ДЛЯ ПРИКЛАДНОЙ ЦИТОГЕНЕТИКИ

Деления мейоза можно сравнить со строгими пропускными воротами,
через которые проходят хромосомы накануне формирования гаплоид-
ных клеток гамет пли спор. Процессом проверки является попар-
ная конъюгация (синапсис) гомологичных хромосом. Отсутствие или
преждевременное прекращение конъюгации (асинапсис и десинапсис)
приводят к нарушению правильной сегрегации гомологичных хромо-
сом в ходе мейоза и к анеуплоидии гамет.

Единственным путем к расшифровке причин и механизмов гомоло-
гичной конъюгации хромосом является изучение ультраструктуры и
молекулярной организации мейотических хромосом. Электронная мик-
роскопия за последние годы расширила возможности изучения про-
цесса конъюгации хромосом. Ряд приемов распластывание клеточ»
ных ядер на поверхности гипотонической среды, получение тотальных
препаратов хромосом, пригодных для электронной микроскопии, цито-
химическая ультраструктурная техника, широкое использование мето-
дов реконструкции серийных срезов в сочетании с компьютерным ана-
лизом изображения и другие позволяет вплотную подойти к- рас-
шифровке фундаментальной ультраструктуры мейотических хромосом
и ультраструктурной картины их коньюгации в мейозе. Эти исследо-
вания не только представляют академический интерес, но имеют и
важное прикладное значение. Исследование закономерностей конью-
гации гомологичных хромосом открывает возможности идентификации
гомологичных и негомологичных локусов в хромосомах гибридов и
позволяет осуществлять таким образом цитологический контроль ре-
зультатов скрещиваний в селекции и тонкую диагностику в медицине.
Высокая разрешающая способность метода позволяет диагностировать
незначительные нарушения коньюгации и мелкие транслокации (до
0,2 мкм по длине хромосомы), которые не обнаруживаются под свето-
вым микроскопом, однако вызывают существенные аномалии у по-
томства. Такие исследования представляют особую ценность для ме-
дицинской цитогенетики. Так, например, у отца, ребенок которого бо-
лен синдромом «cri du chat», с помощью электронной микроскопии
синаптонемных комплексов была обнаружена маленькая транслока-
ция, послужившая причиной заболевания ребенка. Установлено, что
хромосомный фрагмент, имеющий длину всего 0,2 мкм и видимый
только под эл'ектронным микроскопом, транслоцирован с 22-й- на -5-ю
хромосому, а большой фрагмент 5-й хромосомы реципрокно<трансло-
цирован на 22-ю хромосому (Holm, Rasmussen, 1978). Отец больного
ребенка имеет сбалансированную внутригеномную перестройку, а сын
получил лишь одну из этих транслоцированных хромосом, и его геном
оказался несбалансированным. Это исследование позволило; .'Довольно
точно подсчитать степень риска при появлении следующие.;детей у
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этого отца и дать обоснованную медико-генетическую консультацию
семье. Аналогичная диагностика возможна и в сельскохозяйственной
цитогенетике.

Сйнаптонемный комплекс, его структура, функция и
методы исследования

Исследования ультраструктурного строения мейотических хромосом
ведутся в нескольких направлениях:

на тотальных метафазных хромосомах мейоцитов исследуются тон-
кая структура хромосомы, способ упаковки элементарной нити ДНП
в теле хромосомы (Rattner и др., 1981);

на диплотенных хромосомах типа «ламповых щеток» изучаются
линейная организация хромосом и механизм действия генов (Перов,
1971; Зыбина, 1975; Восток, Самнер, 1981);

электронномикроскопически исследуются пахитенные хромосомы,
что привело к открытию важной хромосомной структуры, специ-
фичной для мейоза синаптонемного комплекса (СК) (Moses, 1956).
Эта субмикроскопическая структура существует в профазе I мейоза
на стадиях зиготены и пахитены и входит в состав бивалентов
хромосом, являясь непременным атрибутом гомологичной конью-
гации (Богданов, 1975; Восток, Самнер, 1981). СК исчезает на стадии
диплотены мейоза. Считается, что СК нужен для того, чтобы конью-
гация гомологичных хромосом в мейозе была обратимой (Богданов,
1975). Действительно, на стадии диплотены одновременно с исчезно-
вением СК начинается отталкивание гомологичных хромосом и они
сохраняют контакт только в точках хиазм. Оказалось, что в тех локу-
сах бивалента, где видны хиазмы, сохраняются короткие отрезки СК
и видна перемычка между боковыми элементами СК (Moens, 1980).
Гены, ответственные за образование СК, активируются только в клет-
ках, вступивших на путь мейоза. Ни в каких других клетках СК не
формируется. Так, при необратимой конъюгации хромосом в сомати-
ческих клетках, например, в слюнных железах личинок мух и кома-
ров, СК отсутствует.

В электронном микроскопе СК выглядит как трехслойная лента,
протянувшаяся по оси бивалента в плоскости коньюгации гомологич-
ных хромосом. Два наружных электоонноплотных слоя этой ленты
носят название боковых элементов СК (БЭ), а центральный, более
прозрачный для электронов слой центрального пространства с тон-
кой продольной полосой центральным элементом (ЦЭ). Пред-
шественники СК появляются на стадии лептотены в виде осевых тяжей
вдоль неспаренных гомологичных хромосом. Когда гомологичные хро-
мосомы сближаются в ходе зиготены и расстояние между ними сокра-
щается до 3000Ä, между осевыми тяжами путем самосборки форми-
руется ЦЭ, а осевые тяжи гомологичных хромосом становятся БЭ. Вся
структура «застегивается» как «застежка-молния», хроматин при этом
выталкивается по обе стороны наружу (Богданов, 1975, 1976).

Синаптонемный комплекс к настоящему времени сделался пред-
метом небывало широких исследований. Для изучения этой ультра-
структуры применяются следующие методы;

морфологические исследования ультратонких срезов в электрон-
ном микроскопе (La Cour, Wells, 1973а, б; Jones, 1974);

трехмерная реконструкция всего ядра по серийным срезам (Gillies,
1972, 1973; Holm, 1977; Rasmussen, 1977; Carmi и др., 1978; Fletcher,
1978);

цитохимическая ультраструктурная техника (Debus, 1978; Dresser,
Moses, 1979);
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изучение полутонких срезов при высоком напряжений электронного
микроскопа (Colman, Stockert, 1979);

изоляция СК методом распластывания ядер на поверхности гипо-
тонического раствора и последующее изучение этих СК при малых уве-
личениях электронного микроскопа (Moses, Solari, 1976; Moses, 1977а, б)
или даже под световым микроскопом (Dresser, Moses, 1979).

Тонкая морфология СК оказалась видоспецифичной (Westergaard,
Wettstein, 1972). Размеры СК могут варьировать у разных видов рас-
тений и животных, но в определенных пределах. Общая толщина трех-
членной ленты СК составляет 1600—2400 Ä. СК и его аналоги с неко-
торыми морфологическими модификациями описаны к настоящему вре-
мени у многих растений и животных, от грибов и простейших до чело-
века (Roth, 1966; Westergaard, Wettstein, 1970; Moens, 1972; Byers,
Goetsch, 1975; La Cour, Wells, 1977; Wettstein, 1977; Holm, Rasmussen,
1978). По серийным срезам была сделана трехмерная реконструкция
СК в пахитенных ядрах грибов (Carmi и др., 1978), лилии (Holm,
1977) шелкопряда (Rasmussen, 1977), человека (Холм, Расмуссен,
1978) и других объектов. Обнаружено, что длина СК соответствует
длине бивалентов, установлены места прикрепления концов СК к ядер-
ной оболочке (Holm, 1977). Они совпадают с теломерами хромосом.
Кинетохоры хромосом прикрепляются к СК, причем относительное рас-
стояние от кинетохора до концов СК (теломера) равно относитель-
ному расстоянию от центромера до теломера в метафазных хромосо-
мах соматических клеток. Это позволило кариотипировать мейотиче-
ские клетки на основе СК, т. е. составлять кариотип по электронно-
микроскопическим или светомикроскопичесюим фотографиям изолиро-
ванных из ядра и очищенных от хроматина СК (Moses и др., 1977;
Solari, Counce, 1977) или составлять идиограмму по зарисовкам СК,
реконструированных на основе серийных срезов ядер (Gillies, 1979).
У млекопитающих такие кариотипы включают и половой бивалент,
состоящий из гетероморфных X и Y хромосом, так как между гомоло-
гичными локусами X и Y хромосом тоже образуется СК, а негомоло-
гичные сегменты этих хромосом имеют неспаренные боковые элементы
(Solari, Tres, 1970; Tres, 1977). Для объектов с мелкими хромосомами
кариотипирование клеток на основе СК более выгодно, чем на основе
метафазных хромосом соматических клеток, так как СК почти в 2 раза
длиннее последних.

Цитохимические исследования природы СК, изучение влияния мета-
болизма нуклеиновых кислот и белков на образование СК показали,
что БЭ в основном состоят из белков. В составе СК выявляются неко-
торое количество РНК и полисахаридов и очень небольшое количе-
ство ДНК, которое по расчетам соответствует одной продольно рас-
положенной молекуле ДНК в каждом БЭ (Богданов, 1975). В цент-
ральном элементе СК были найдены электронноплотные утолщения,
так наз. рекомбинационные узелки (Zickler, 1977). Их число на ядро и
на бивалент равно или приблизительно равно числу хиазм (Carpenter,
1979; Gillies, 1979). Предполагается, что рекомбинационные узелки
представляют собой инкапсулированные отработанные ферменты ре-
комбинации. При обработке ДНК-азой они растворяются (Debus,
1978). Это свидетельствует о том, что в узелках центрального элемента
СК должна содержаться ДНК, т. е., по-видимому, те сегменты моле-
кул хромосомной ДНК, которые вступают в рекомбинацию.

Известно, что положение хиазм изменяется по мере развития дип-
лотенной стадии мейоза. В поздней диплотене хиазмы терминализу-
ются: «сползают» к теломерам. Имеются серьезные доказательства,
что кроссинговер, следствием которого является возникновение хиазм,
осуществляется в конце зиготены начале пахитены (Богданов, 1975).
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Возникает вопрос: как найти места первичных хиазм до начала их
терминализадии? Помощь в решении этого вопроса может оказать
метод исследования изолированных СК. Если будет доказано, что у
какого-либо организма рекомбинационные узелки возникают в точках
первичных хиазм, то локализация этих узелков под электронным мик-
роскопом позволит картировать места кроссинговера на пахитенных
хромосомах и на цитологических картах хромосом у любых видов ор-
ганизмов.

В последние годы, благодаря выделению мейотических мутаций
становится возможным выяснение вопроса генетического контроля
образования СК и, соответственно, поведения хромосом в мейозе
(Golubovskaja, 1979). Выделены генетические факторы, полностью
выключающие мейоз, гены, автономно регулирующие первое и второе
деление мейоза, а также гены, регулирующие такие процессы, как
конъюгация, рекомбинация и сегрегация хромосом. Мейотические му-
тации позволяют разбить сложные процессы мейоза на элементарные
события, контролируемые определенными генами, и установить после-
довательность включения и соподчинения генов в ходе мейоза (Голу-
бовская и др., 1980). Ультраструктурный анализ мейотических мута-
ций, нарушающих коньюгацию гомологов, позволяет выявить два прин-
ципиально различных типа мутаций: асинаптическке и десинаптиче-
ские. Асинаптические гены блокируют развитие СК, а десинаптические

нет (Golubovskaja, 1979). Мейотические мутанты получены у пше-
ницы, кукурузы, томата, дрозофилы и т. д. У рецессивного асинапти-
ческого мутанта пшеницы в лептотене микроспороцитов наблюдаются
нормальные осевые тяжи, но никогда не образуется нормальных СК.
Предполагается, что мутация затрагивает механизм образования цент-
рального элем.ента, который формируется автономно, и что СК не
образуется именно по этой причине. В результате все хромосомы му-
тантной пшеницы унивалентны (La Cour, Wells, 1970).

Сопоставление данных цитогенетики и ультраструктуры мейотиче-
сsих мутантов показало, что время существования СК тесно связано
с процессами коньюгации и кроссинговера (Golubovskaja, 1979). Ис-
следование мейотических мутантов и их взаимодействия с помощью
электронного микроскопа эффективный путь познания мейоза, поз-
воляющий раскрыть генетическую программу мейоза, развертываю-
щуюся в строгой онтогенетической последовательности (Голубовская
и др., 1980).

Перспективы исследования СК у гибридов

Особый интерес представляет исследование морфологии СК, его видо-
изменений и нарушений в мейоцитах гибридов. Как правило, у гибри-
дов нарушена попарная конъюгация хромосом, что приводит к нару-
шению хода мейоза и, следовательно, к понижению или отсутствию
плодовитости. В большинстве случаев нарушения коньюгации обус-
ловлены частичным или полным отсутствием попарной гомологии хро-
мосом родительских форм. Так, неполная коньюгация свидетельствует
о частичной гомологии хромосом, полное отсутствие коньюгации, при-
водящее к асинапсису, об отсутствии всякой гомологии. Напротив,
парная гомологичная коньюгация означает полную гомологию хромо-
сом.

При .светооптическом анализе мейоза у гибридов в основном изу-
чаются поздний диакикез и метафаза I; присутствие значительного
числа унивалентов в это время может быть результатом действия де-
синаптических генов, которые приводят к преждевременному и несин-
хронному расхождению партнеров отдельных бивалентов, появлению



95

псевдоуНивалентов, в то время, как накануне этого в пахитене наблю-
далась полная конъюгация хромосом. Наличие псевдоунивалентов,
как и истинных унивалентов, нарушает протекание мейоза: оба случая
приводят к появлению анеуплоидных гамет. Однако появление псевдо-
унивалентов возможно при полной гомологии хромосом, которые спо-
собны конъюгировать между собой, но затем претерпевают деоинап-
сис. Присутствие же истинных унивалентов свидетельствует об отсут-
ствии гомологии для некоторых хромосом скрещиваемых видов.- Таким
образом, достоверным критерием степени гомологии хромосом может
служить наличие коньюгации хромосом в пахитене, а именно, образо-
вание синаптонемного комплекса между ними. Только отсутствие СК
между парными хромосомами родительских видов свидетельствует об
истинном асинапсисе об отсутствии попарной гомологии между ними.

При отдаленной гибридизации и искусственной полиплоидии гомо-
логичные локусы могут не только находиться в парных хромосомах,
но и быть разбросанными в нескольких хромосомах (Жуковский,
Хвостова, 1971; Sears, 1966). Как правило, это ведет к образованию
мультивалентов. Лишь с помощью электронного микроскопа можно
выявить места истинной коньюгации. У большинства организмов в
каждой точке мультивалента СК образуется всегда только между
двумя хромосомами, причем партнеры могут меняться по принципу
«третий лишний» (Moens, 1969; 1970; Solari, Moses, 1977). У тетра-
плоидных дрожжей и тетраплоидных гусениц тутового шелкопряда
обнаружены тетравалентные СК, но они существуют недолго, так как
диссоцируют, и остаются лишь бивалентные СК (Byers, Goetsch, 197.5;
Rasmussen, 1977).

Мелкие структурные различия между двумя геномами при близком
родстве родительских форм могут быть замаскированы. Биваленты
могут возникать и при неполной гомологии хромосом. Хромосомы двух
родственных видов могут иметь лишь гомологичные участки, но обра-
зование хиазм внутри этих участков сохраняет биваленты в диакинезе
и метафазе I. Так, например, у межвидовых гибридов лилии (La Gour,
Wells, 19736) или у гибридов томата с пасленом (Menzel, Price, 1966)
может иметь место только локальное отсутствие или нарушение СК,
выражающееся в образовании несимметричных утолщений или колец,
в то время как в световом микроскопе выявляется полное спаривание
и образование бивалентов. Такие нарушения хотя и неспособны ме-
шать коньюгации, могут препятствовать кроссинговеру генов, локали-
зованных внутри этих участков, и служить тем самым основой для так-
сономического различия видов (Шкутина, 1975).

Таким образом только на основе электронномикроскопического изу-
чения СК в мейоцитах гибридов можно выяснить причины и время воз-
никновения аномалий в мейозе, т. е. установить, происходят ли нару-
шения на ранних стадиях мейоза вследствие отсутствия гомологии
между хромосомами, приводящего к изменению функционирования
генов, ответственных за образование элементов СК, или позже, в дип-
лотене диакинезе, т. е. имеет место генетически обусловленное сни-
жение частоты хиазм, ведущее к преждевременному расхождению от-
дельных бивалентов (асинапсис или десинапсис). Однако, наличие
гомологии между хромосомами необходимое, шо еще не достаточное
условие для протекания коньюгации и образования СК. Так, у мягкой
пшеницы (естественного аллополиплоида) хромосома 5 В предотвра-
щает синапсис между частично гомологичными хромосомами разных
геномов, т. е. гомеологичными хромосомами. Предполагается, что за
данное свойство отвечает локус Ph, для которого доказана принад-
лежность к хромосоме 5В (Feldman, 1966; Sears, 1976)’. Нуллисомик
по этой хромосоме имеет в мейозе мультиваленты различной сложно-
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СГи (Riley и др., 1966). При Отсутствии хромосомы ЪВ может происхо-
дить гомеологичная конъюгация хромосом и у гибридов (Lacadena,
1967). С менее выраженным эффектом в реализации конъюгации уча-
ствуют и другие хромосомы пятой гомеологичной группы. Хромосома
ЪО обеспечивает сохранение нормального синапсиса при низкой тем-
пературе, действие хромосомы ЪА еще слабее, чем хромосомы
5D (Feldman, 1966; Riley и др., 1966). Кроме указанных хромосом в
генетическом контроле мейоза у гексаплоидных пшениц участвуют
хромосомы третьей гомеологичной группы (Жуковский, Хвостова, 1971;
Mello-Sampayo, Lorente, 1969). У нуллисомика по хромосоме 3В наб-
людается частичный асинапсис. Установлено, что ген (гены), локали-
зованный в3В хромосоме мягкой пшеницы активно регулирует обра-
зование хиазм в бивалентах (Гайдаленок, 1980).

Электронномикроскопическое исследование пахитенных ядер нул-
лисомиков по тем хромосомам, которые участвуют в осуществлении
нормального синапсиса, а также гибридов, полученных от скрещива-
ния нуллисомиков с дисомными формами другого вида, позволило бы
выяснить причины нарушения коньюгации, вызванные отсутствием
той или иной пары гомологичных хромосом, и установить, связаны ли
они с хотя бы частичным блокированием образования элементов СК.

Дальнейший успех исследования СК у гибридов зависит от разра-
ботки метода изоляции СК. В некоторых зарубежных лабораториях
он уже применен на ряде животных: на саранче (Counce, Meyer, 1973),
кузнечике (Solari, Counce, 1977), китайском хомячке (Moses, 19776),
мыши (Tres, 1977), цыпленке (Solari, 1977) и др. Метод изоляции СК
позволяет проводить быстрое кариотипирование гибридов, анеуплоидов,
искусственных полиплоидов (Moses и др., 1979), дает возможность
тестировать полноту коньюгации хромосом в первом поколении гибри-
дов, а следовательно, достаточно точно идентифицировать гомологич-
ные и негомолопичные локусы в хромосомах родительских видов и
устанавливать, таким образом, степень родства между исходными фор-
мами гибридов, выявлять хромосомы, которые подлежат замещению
путем селекционного процесса. Выявление частично родственных групп
хромосом у различных видов растений и гибридов между ними особенно
важно, если данные виды используются для улучшения культурных
растений путем гибридизации.

На изолированных СК можно выявлять хромосомные перестройки:
делении, вставки, транслокации, инверсии порядка 0,1 нм, поскольку
СК строго следует за ДНК, образуя кресты и петли.

Наконец, метод изоляции СК позволяет проводить быстрый ана-
лиз мест локализации рекомбинационных узелков на тотальных пре-
паратах СК (Debus, 1978), что, как указано выше, имеет существен-
ное значение для анализа кроссинговера.
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Ljudmila TIMOFEJEVA, Juri BOGDANOV
MEIOOTILISTE KROMOSOOMIDE ELEKTRONMIKROSKOOPIÄ KASUTAMISE

PERSPEKTIIVID RAKENDUSLIKUS TSÜTOGENEETIKAS

Artiklis on antud ülevaade meiootiliste kromosoomide elektronmikroskoopilist uurimist
käsitlevast kirjandusest. On analüüsitud taimehübriidide pahhüteensete kromosoomide
ultrastruktuuri uurimise perspektiive nende karüotüpiseerimiseks ja kromosoomide konju-
gatsioonihäirete väljaselgitamiseks.

Ludmila TIMOFEYEVA. Yuri BOGDANOV
THE PROSPECTS OF USING ELECTRON MICROSCOPY OF MEIOTIC

CHROMOSOMES FOR APPLIED CYTOGENETICS

The authors present data of literature on electron microscopic studies of meiotic
chromosomes in animals and plants. The possibilities of cytological ultrastructural
analysis of pachytenic chromosomes in plant hybrids for karyotyping and elucidating
abnormalities in the process of meiosis and conjugation of chromosomes are considered.
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	Рис. 1. Вертикальное распределение температуры воды (/) и растворенного кислорода (2) в разнотипных озерах. / эвтрофированное олиготрофное; И мезотрофное; 111 умеренно-эвтрофное; IV типично эвтрофное; V высокоэвтрофное.
	Рис. 2. Связь между прозрачностью воды и биомассой фитопланктона (в логарифмическом масштабе lg У 0,414—0,3573 lg х, г = -0,77).
	Рис. 3. Связь между прозрачностью воды и содержанием хлорофилла а в фитопланктоне (в логарифмическом масштабе lg у = 0,793—0,5336 lg х, г = —0,87).
	Рис. 4. Соотношение прозрачности воды и биомассы в зависимости от состава фитопланктона: 1 синезеленые, 2 диатомовые, 3 остальные водоросли.
	Untitled
	METSATEADLASED ARUTASID METSADE REKREATIIVSE KASUTAMISE PROBLEEME
	Chapter
	Kalju Paaver 60
	Untitled
	Contribution
	Untitled






	СВЕРХСЛАБАЯ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ МОДЕЛЬНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
	ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОГО ТРИЙОДТИРОНИНА НА ЭКТОАПИРАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ
	Влияние однократно введенного трийодтиронина на лимфоциты овец. / и 2 эктоапиразная активность (15 и 30 мкг Тз на 1 кг веса), 3 энергия активации эктоапиразной реакции (15 мкг Тз на 1 кг веса), 4 вес лимфоцитов, выделенных из 1 мл лимфы.

	ВЛИЯНИЕ СЕРОТОНИНА НА ОБМЕН ЛИПИДОВ И ТОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ЛИМФЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ МЕЙОТИЧЕСКИХ ХРОМОСОМ ДЛЯ ПРИКЛАДНОЙ ЦИТОГЕНЕТИКИ
	ЧАСТОТА ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ У ПОТОМСТВА РАСТЕНИЙ ЯЧМЕНЯ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДАВЛЕНИЯ В Щ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ N-H ИТРОЗО-М-МЕТИ Л МОЧЕВИНОЙ
	Распределение растений всей популяции (1) и носителей хлорофильных мутаций (2) по классам высоты растений М( (%). Цифры обозначают pH и концентрацию раствора обработки.
	Untitled
	Untitled
	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСНЫХ ФОРМ, ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗ ИНДИКАТОРНОГО ВИДА NICOTIANA TABACUM L.
	Электронные микрофотографии частиц вирусных форм, изолированных из индикаторного вида Nicotiana tabacum L. ’Самсун’: а частицы формы I в соке табака (13400X3,4), б частицы формы II и в – частицы формы 11/Си в очищенных препаратах (26200X4,3).
	Untitled
	Untitled


	РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГРИБА THANATEPHORUS CUCUMERIS В ЭСТОНИИ И ЕГО ИЗМЕНЧИВОСТЬ
	Untitled

	НОВЫЕ ВИДЫ МЕРМИТИД ИЗ ЭСТОНИИ и СОПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
	V' : . fv/ /: – *: • i Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5. Обозначения к рис. I—B.1—8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку; ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘—sвзрос-: лого гельминта; пит2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела; ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо; яи яичник; яцв яйцевод.
	Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
	Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	ОСОКОВАЯ АНГВИНА ANGUINA CAR I CIS SP. N. {NEMATODA : ANGUINIDAE) НОВЫЙ ПАРАЗИТ РАСТЕНИЙ В КАРЕЛИИ И ПРИБАЛТИКЕ
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).


	связь МИКРООРГАНИЗМОВ С КОРНЕВЫМИ КЛУБЕНЬКАМИ ТРАВЯНИСТЫХ НЕБОБОВЫХ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИХ ГИСТОЛОГИИ И УЛЬТРАСТРУКТУРЫ
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
	Untitled
	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
	Untitled

	TÖÖSTUSMAASTIKU PINNASE MIKROFLOORA
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	Untitled
	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
	Untitled
	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Eerik Kumari 70
	Untitled
	Untitled


	ВЛИЯНИЕ ЮВЕНОИДОВ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛОК КАПУСТНОЙ БЕЛЯНКИ
	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.

	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГЛИЦЕРИНА И ГЛЮКОЗЫ В ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛКАХ КЛЕНОВОЙ СТРЕЛЬЧАТКИ
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ ЗАТЕНЕНИЯ И ОБРЕЗАНИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА НА РАЗВИТИЕ КЛЕВЕРНОЙ НЕМАТОДЫ
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Untitled
	Untitled

	ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА СТАРКЕ’, ИНДУЦИРОВАННАЯ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ГЕНА Lr23, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ к БУРОЙ РЖАВЧИНЕ
	Untitled


	О РОЛИ ШИКИМАТНОГО ПУТИ В ФОТОСТИМУЛЯЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АНТОЦИАНОВ В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДВУХ ШТАММОВ ВИРУСА АСПЕРМИИ ТОМАТА, ВЫДЕЛЕННЫХ В ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
	Untitled
	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.

	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ВИДОВОЙ СОСТАВ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МИКРОФИТОБЕНТОСА МАТСАЛУСКОЙ БУХТЫ
	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
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	TEADUSELT PÕLLUMAJANDUSELE
	AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1981. aasta 24. novembri OTSUS
	Chapter
	Untitled




	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA BIOLOOGIA-ALASTE UURIMISASUTUSTE KOOSTÖÖST TEISTE LIIDUVABARIIKIDE TEADUSKOLLEKTIIVIDEGA
	Contribution

	ДЕЙСТВИЕ СОВМЕСТНОГО ВВЕДЕНИЯ СЕРОТИНА И ТРИЙОДТИРОНИНА НА ЛИМФОКРОВНЫЙ ТРАНСПОРТ ЛИПИДОВ
	Untitled
	Untitled

	РОЛЬ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП лося В ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ
	Untitled
	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
	Untitled
	Untitled

	РИТМЫ СЕРДЦА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВО ВРЕМЯ ДИАПАУЗЫ И АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.

	THE EFFECTS OF PROSTAGLANDINS E2 AND F2* ON THE CENTRAL AND PERIPHERAL LEVELS AND THE TURNOVER OF BIOGENIC AMINES
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	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
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	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИСК-ДСН-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ ХЛОРОПЛАСТОВ
	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).

	УСКОРЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЛИВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГЕЛЕЙ
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	ПОКАЗАТЕЛИ ЭВТРОФИРОВАНИЯ И ИНДЕКСЫ ТРОФНОСТИ МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
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	ЛИМФОЦИСТОЗ У КАМБАЛ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	Akadeemia aastakoosolekult
	Eesti NSV teaduste akadeemia üldkogu 1982. aasta 23. märtsi OTSUS
	Chapter
	Chapter
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1981. AASTA TEGEVUS JA 1982. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAAN
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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	Рис. 2. Lanceimermis fontinalis sp. n., 5 r.
	Рис. 3. Lanceimermis lõnga sp. n., $ r.
	Рис. 4. Limnomermis stenoloba sp. n., $
	Рис. 5. Limnomermis acutiloba sp. n., 9
	Рис. 6. Limnomermis (?) chordata sp. n., $
	Рис. 1. Pratylenchus estoniensis sp. n. I—4 самка; 1 общий вид, 2 передний отдел, 3 участок женской гонады, 4 хвост; 5 личинка второй стадии; 6,7 головной отдел и хвост личинки второй стадии; 8, 9 головной отдел и хвост личинки третьей стадии; 10, 11 головной отдел и хвост личинки четвертой стадии.
	Рис. 2. Pratylenchus kasari sp. n. / самка; 2 самец; 3 хвостовой отдел самца; 4 передний отдел самки 5, 6 хвосты самок; 7 участок женской гонады.
	Рис. 3. Pratylenchus kralli sp. n. 1 самка; 2 самец; 3 передний отдел самки; 4 участок женской гонады; 5,6, 7 хвосты самок; 8 передний конец тела самца; 9 хвостовой конец тела самца.
	Рис. 1. Зависимость коэффициента конвекции для некоторых геометрических тел (по табл. 1). 1 и 2 цилиндры диаметром соответственно 1 и 2 мм\ 3,4, 5 я 6 пластины размером соответственно IXI, 2,5X2,5, 5X5 и 10X10 см. Точками указаны определенные по скорости испарения hc для пластины 5X5 см.
	Рис. 2. Коэффициент конвекции для шести побегов ели, растущей на открытой местности.
	Рис. 3. Коэффициент конвекции для побегов ели, растущей в сомкнутом пологе. Для сравнения приведены функции hc f{V) некоторых геометрических тел. 1 горизонтальная пластина 2,5X2,5 см; 2 то же, IXI см\ 3 цилиндр, D= 2 мм; 4 световые побеги с верхушки, среднее для 4 побегов, 5 световые побеги из средней части кроны, среднее для 2 побегов; 6 теневые побеги, среднее для 5 побегов; 7 световой побег, расчетная кривая (по среднему уменьшению скорости ветра в пространстве побега).
	Joon. 1. Rekultiveeritud fosforiidikarjääri kompleksprofiil. Paigased; 1 pae- ja liivakivi- ning diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega, kidurate tammede ja kaskedega; 2 paekivi- ja diktüoneemakildapinnasega nõgu rohttaimkattega; 3 diktüoneemakildapinnasega nõlv üksikute rohttaimede ja kaskedega; 4 paekividega nõlv rohttaimkattega; 5 liivane diktüoneemakilda ja liivakividega künkalagi hõreda rohttaimkattega ja üksikute kaskedega; 6 paerahnunõlv rohttaimkattega; 7 tee; 8 tasandamata puistangud hõreda rohttaimkattega; 9 tee; 10 pae- ja liivakivining diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega; Il paerahnukõrgend hõreda rohttaimkattega; 12 liiva- ja liivakivinõgu mustleppade ja rohttaimkattega; 13 saviliivane paekivi- ja diktüoneemakildatükkidega seljakuline ala harvade kaskedega, rohttaimkattega; 14 pae- ja liivakivipinnasega seljakuline ala diktüoneemakilda põlemisnõgudega, kahjustatud mändidega; 15 paekivine lainjas ala kahjustatud mändidega, laigutise rohttaimkattega; 16 paekivine nõrgalt lainjas ala kidurate mändidega, laiguti rohttaimi.
	Joon. 2 Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on voetud 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. -X 1979.
	Рис. 1. Вертикальное распределение температуры воды (/) и растворенного кислорода (2) в разнотипных озерах. / эвтрофированное олиготрофное; И мезотрофное; 111 умеренно-эвтрофное; IV типично эвтрофное; V высокоэвтрофное.
	Рис. 2. Связь между прозрачностью воды и биомассой фитопланктона (в логарифмическом масштабе lg У 0,414—0,3573 lg х, г = -0,77).
	Рис. 3. Связь между прозрачностью воды и содержанием хлорофилла а в фитопланктоне (в логарифмическом масштабе lg у = 0,793—0,5336 lg х, г = —0,87).
	Рис. 4. Соотношение прозрачности воды и биомассы в зависимости от состава фитопланктона: 1 синезеленые, 2 диатомовые, 3 остальные водоросли.
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	Влияние однократно введенного трийодтиронина на лимфоциты овец. / и 2 эктоапиразная активность (15 и 30 мкг Тз на 1 кг веса), 3 энергия активации эктоапиразной реакции (15 мкг Тз на 1 кг веса), 4 вес лимфоцитов, выделенных из 1 мл лимфы.
	Распределение растений всей популяции (1) и носителей хлорофильных мутаций (2) по классам высоты растений М( (%). Цифры обозначают pH и концентрацию раствора обработки.
	Электронные микрофотографии частиц вирусных форм, изолированных из индикаторного вида Nicotiana tabacum L. ’Самсун’: а частицы формы I в соке табака (13400X3,4), б частицы формы II и в – частицы формы 11/Си в очищенных препаратах (26200X4,3).
	V' : . fv/ /: – *: • i Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5. Обозначения к рис. I—B.1—8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку; ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘—sвзрос-: лого гельминта; пит2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела; ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо; яи яичник; яцв яйцевод.
	Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
	Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
	Untitled
	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
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	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
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	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
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	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
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	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
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	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
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	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
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