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УДК 632.38Мальва АГУР София ВИЛЛЕМСОН
Кира ТАРАСОВА

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСНЫХ ФОРМ,
ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗ ИНДИКАТОРНОГО ВИДА

NICOTIANA TABACUM L.

111. Трансмиссия семенами

Среди сеянцев индикаторного вида Nicotiana tabacum L. ’Самсун’ нами
(Агур, Виллемсон, 1981а, 19816; Агур, 1981) были отмечены растения
с нетипичным габитусом (более низкий рост и отклонения от нормы
в окраске и форме листьев). При обратных пассажах на табак с расте-
ний, имеющих хлоротические ареалы на листьях (пятнистую мозаику),
а также окаймление жилок, были изолированы соответственно вирусные
формы I и И, характеристика инфекционных и физических свойств и
первичная идентификация которых приведены в предыдущих статьях
(Агур, Виллемсон, 19816; Агур и др., 1982). Изолированные из сеянцев
табака вирусные формы оказались неидентичными описанным ранее
в литературе, передающимся через семена N. tabacum L. вирусам коль-
цевой пятнистости томата и табака (Phatak, 1974), а также аспермии
томата (Hollings, 1975), т. е. они оказались новыми вирусами, передаю-
щимися через семена этого вида.

По данным литературы, передача через семена характерна для немно-
гих вирусов и для немногих видов растений. При этом количество пора-
женных семян, как правило, остается низким (Matthews, 1970). Однако
использование таких семян в исследовательской работе с целью выра-
щивания индикаторных растений может отразиться и на результатах
исследований. N. tabacum L. является одним из наиболее широко исполь-
зуемых индикаторных видов. Он восприимчив к 78 вирусам (Klinkowski,
1977). Возможность появления вирусной инфекции в сеянцах этого вида

заслуживает внимания как в фитовнрусологической практике, так и с
точки зрения теоретического аспекта трансмиссии вирусов в генератив-
ное потомство. В настоящей статье излагаются результаты исследований
частоты и характера передаваемости новых вирусных форм через семена
N. tabacum L. ’Самсун’.

Материал и методика

Изучение передаваемости вирусных форм I, II и штамма последней
(П/Си), полученного при пассажах формы II на Cucumls sativus L.
’Неросимый’ (Агур, Виллемсон, 19816), через семена N. tabacum L.
'Самсун’ основывалось на результатах вирусологического анализа сеян-
цев. Исследовались проявление признаков заболевания сеянцев и изо-
лируемость вируса из них. Для выращивания сеянцев использовались
семена следующих вариантов:
исходной партии вида N. tabacum С. ’Самсун
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собранные с растений как типичного, так и нетипичного габитуса (пят-
нистая мозаика, окаймление жилок и деформация листьев), выращен-
ных из семян исходной партии;
собранные с инфицированных вышеназванными вирусными формами рас-
тений N. tabacum L. ’Самсун' (маточных);
собранные с сеянцев первого поколения тех же растений;
собранные с сеянцев второго поколения (сеянцев сеянцев) тех же маточ-
ных растений.

Растения табака инфицировали механической инокуляцией соком,
содержащим изучаемые вирусные формы. Число растений в опытах сос-
тавляло 10—20. Семена маточных и сеянцевых растений как с призна-
ками заболевания, так и безвирусных собирали отдельно. Семена
(100 штук в каждом варианте опыта) высевали и выращивали пооди-
ночке в горшке, в теплице, в условиях изоляции и регулярного опрыски-
вания против насекомых на стерилизованной путем прогревания (при
80—100 °С в течение 1 ч) почве. Следили за проявлением признаков
заболевания сеянцев. Все сеянцы с признаками заболевания анализиро-
вали отдельно индикаторным методом (инокулировали виды Nicotiana
glutinosa L., N. tabacum L., Physalis floridana L., Gomphrena globosa L.
по три растения), с помощью электронного микроскопа («Tesla BS-613»)
и антисыворотки на Y-вирус картофеля (YBK), полученной с кафедры
вирусологии МГУ. Ранее мы доказали принадлежность формы I к группе
Potyvirus (Агур и др., 1982), представителем которой является YBK.
Внешне здоровые сеянщы делили на группы по 10—15 в каждой и брали
общую пробу (по одному листу с каждого растения) для инокуляции
вышеназванных индикаторных растений. При появлении признаков забо-
левания все растения соответствующих групп сеянцев, а также индика-
торы с признаками заболевания были проверены с помощью электрон-
ного микроскопа и серодиагноза методом капельной агглютинации.

Результаты и обсуждение

Анализ сеянцев, выращенных из семян исследуемой
партии вида N. tabacum L. ’Самсун’. При многократных посе-
вах семян исследуемой партии среди сеянцев отмечались растения с нети-
пичным габитусом с хлоротическими ареалами (пятнистой мозаикой)
или с окаймлением жилок на верхушечных листьях (в среднем на 1 —2%
растений), а также с деформацией листьев с недоразвитостью одной
половинки листа (в среднем на 2 —3% растений). При пассажах на
табак с растений с пятнистой мозаикой, а также с окаймлением жилок
во всех случаях удалось изолировать инфекционное начало. Растения
с окаймлением жилок содержали нитевидные, а растения с пятнистой
мозаикой сферические частицы (Агур и др., 1982). Из растений
с деформацией листьев как инокуляцией соком на табак, так и при
помощи прививки на этот вид или на N. glutinosa L. инфекционное на-
чало изолировать не удалось. Это позволяет считать деформацию листьев
результатом генетического отклонения.

Следующим этапом исследования было сравнение сеянцев, выращен-
ных из семян, собранных с растений как с признаками вышеназванных
типов, так и без признаков (табл. 1). Из результатов опытов выяснилось,
что проявление на листьях сеянцев табака хлоротических ареалов (пят-
нистой мозаики) и окаймления жилок не находилось в корреляции с
появлением этих признаков на маточных растениях, поскольку сеянцы
с названными признаками были отмечены в обоих вариантах, т. е. при
посеве семян, собранных с маточных растений как с признаками, так и
без признаков заболевания. Число сеянцев с признаками заболевания
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было в обоих вариантах практически одинаковым. На сеянцах, выращен-
ных из семян растений с деформированными листьями, деформация появ-
лялась в среднем в 10 раз чаще, чем на сеянцах, выращенных из семян
растений без указанного признака. Полученные данные свидетельство-
вали о том, что через семена табака изучаемой партии переносились два
инфекционных начала (вирусные формы I и II), не зависящие при этом
от появления признаков заболевания на маточных растениях.
Анализ сеянцев, выращенных из семян, собранных с
растений вида N. tаbа си т L. ’Самсун', инфицирован-
ных вирусными формами I, II и 11/Cu. С целью выяснения час-
тоты и характера передаваемое™ изолированных вирусных форм I, II и
11/Cu через семена N. tabacum L. ’Самсун’ по 20 растений названного

вида заражали механической инокуляцией соком, содержащим изучае-
мые вирусные формы (предварительный опыт). Сеянцы, выращенные из
семян зараженных растений, анализировали по вышеописанной мето-
дике. Проявление признаков заболевания при заражении формой I отме-
чалось на трех сеянцах из 79, формой II на четырех сеянцах из 53 и
формой 11/Cu на трех сеянцах из 48 проанализированных. Проверка
этих сеянцев с помощью электронного микроскопа позволила выяснить,
что некоторые из них (три сеянца варианта N. tabacum (I)*, два
варианта N. tabacum (II) и один варианта N. tabacum (11/Cu))
содержали нитевидные частицы, что для формы I нормально, а для
форм II и П/Си нехарактерно, так как их частицы сферические (Агур
и др., 1982). При групповом анализе сеянцев варианта N. tabacum (II)

* Название варианта означает; растения N. tabacum L., инфицированные соответствую
щей вирусной формой (I, II или П/Си).

Анализ сеянцев, выращенных из семян изучаемой партии
Таблица i

N. iabacum L. ’Самсун’

Число растений
с нетипичным габитусом

Вариант опыта
Число

растений
в опыте Окаймле-

ние жилок

Хлороти-
ческие

ареалы
(пятнис-

тая
мозаика)

Дефор-
мация

листьев

Семена растений:
исходной партии

1 300 4 3 6
2 150 2 2 3
3 300 3 3 5

собранных нами,
без признаков заболевания

1 100 1 0 2
2 100 1 1 3

с окаймлением жилок
1 100 1 0 0

2 100 2 0 1
с пятнистой мозаикой

1 100 0 1 0
2 100 1 2 0

с деформацией листьев
1 100 0 0 29
2 100 0 0 18
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были выявлены еще два растения, содержащие нитевидный вирус. Сок
растений, содержащих нитевидные частицы, слабо реагировал с антисы-
вороткой на YBK. Типичные для форм II и П/Си признаки заболевания
были отмечены на двух растениях в обоих соответствующих вариантах
сеянцев. Эти растения нитевидных частиц не содержали.

Выявление в сеянцах вариантов N. tabacum (II) и N. tabacum (11/Cu)
инфекционного начала с нитевидными частицами, т. е. с частицами иного
типа чем у вирусов, использованных для инокуляции маточных растений,
говорит о том, что в сеянцах появился какой-то новый вирус неизвест-
ного происхождения. Нами была выдвинута рабочая гипотеза, что рас-
тения, выращенные из семян N. tabacum L. ’Самсун’ изучаемой партии,
содержали какой-то вирус в неактивном состоянии.

Всем изучаемым формам, а особенно формам II и П/Си, было харак-
терно то, что при механической инокуляции ими заражались не все рас-
тения табака. Из этого следует, что восприимчивость растений различ-
ная или синтез вируса в них протекает неодинаково. Нами исследова-
лась передаваемость вирусных форм I, II и 11/Cu через семена растений
(по 20 штук) N. tabacum L. ’Самсун’, инфицированных этими формами,
но реагирующих на инфекцию по-разному (основной опыт). Отделяли
растения с признаками и без признаков заболевания, последние прове-
рялись на содержание вируса путем контрольных пассажей на табак.
Семена маточных растений с признаками заболевания и содержащих
вирус, а также растений без признаков заболевания и не содержащих
вирус, собирали отдельно. При анализе сеянцев выяснилось (табл. 2),
что форма I передавалась через семена табака лишь инфицированных
маточных растений с признаками заболевания (из 79 проанализирован-
ных сеянцев четырем № 1,2, 3,4). На сеянцах, выращенных из семян
маточных растений, инфицированных формами II и 11/Cu, появление
признаков было отмечено в следующих случаях;

N. tabacum OO маточные растения с признаками заболевания
на двух сеянцах (№ 1,2), оба с окаймлением жилок;

N. tabacum (П) маточные растения без признаков заболевания
также на двух сеянцах (№ 1 пятнистая мозаика и № 4 окаймление
жилок);

N. tabacum (11/Cu) маточные растения с признаками заболевания
на шести сеянцах (№ 1,2, 3,4, 5 окаймление жилок и № 6 пят-

нистая мозаика);
N. tabacum (11/Cu) маточные растения без признаков заболевания
на трех сеянцах (№ 1,2, 10 окаймление жилок).
Надо обратить внимание на тот факт, что признаки заболевания па

сеянцах вариантов с вирусными формами II и П/Си в большинстве слу-
чаев не были типичными для этих вирусных форм. При помощи элект-
ронного микроскопа в этих сеянцах были обнаружены нитевидные час-
тицы, т. е. частицы иного типа, чем у вирусов, использованных для ино-
куляции. При вирусологическом анализе групп внешне здоровых сеянцев
вариантов с вирусными формами II и П/Си на растениях-индикаторах
в нескольких случаях была получена реакция, что свидетельствовало
о скрытой инфекции в этих сеянцах. Иногда в инокулированных расте-
ниях и в сеянцах соответствующих групп был обнаружен нитевидный
вирус. При серологическом анализе методом капельной агглютинации
выяснилось, что сеянцы, происходящие от вариантов с формой I, дали
реакцию с антисывороткой на YBK, что говорит о родстве этих вирусов.
При анализе сеянцев, происходящих от вариантов с формами II и П/Си
п содержащих нитевидный вирус, родства не удалось установить.

В одном случае было зарегистрировано явление, которое необходимо
описать более подробно. Из сеянцев одной группы варианта N. toba-
сит (II) маточные растения без признаков заболевания при продолжи-
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тельных пассажах были изолированы три формы вирусов. Одна из них
по признакам заболевания была похожа на исходную форму 11, а две
другие отличались от нее как по признакам заболевания, так и по форме
вириона, т. е. они имели нитевидные частицы (см. схему). Вирусная
форма, похожая на исходную, проявлялась в третьем, а нитевидные
формы в пятом и шестом пассажах. Одна нитевидная форма имела
сходство с формой I по признакам заболевания на индикаторных видах
N. tabacum L., N. glutinosa L., Ph. floridana L., Solanum chacoense Bitt.
и слабо реагировала с антисывороткой на YBK. Однако надо обратить
внимание на то, что эта форма проявлялась после пассажа через Datura
stramonium L., который является типичным иммунным видом к YBK.
Другая нитевидная форма по признакам заболевания на растениях-инди-
каторах N. tabacum L., N. glutinosa L., D. stramonium L., G. globosa L.
в некоторой мере напоминала Х-вирус картофеля (ХВК), однако сероло-
гического родства с ним не имела и частицы ее были длиннее, чем у него.
Полученные данные еще раз подтвердили первоначальные сведения о
том, что проявление вирусов в сеянцах не имело прямого отношения
к содержанию активного вируса в маточных растениях. Выявление вируса
в варианте «маточные растения без признаков заболевания» подтвердило
поднятую нами рабочую гипотезу о содержании в исследуемых сеянцах
какого-то неактивного инфекционного начала. Можно предположить,
что это начало может активироваться при инокуляции растений-сеянцев
или при пассажах от этих сеянцев на другие виды растений, как это про-
исходило в варианте N. tabacum (II) маточные растения без признаков
заболевания (см. схему). С другой стороны, тот факт, что признаки
заболевания на сеянцах, как правило, бывают слабыми или отсутствуют,
а особенно то, что часть растений при инокуляции не заражалась, но
вирус из сеянцев их все-таки изолировался, может объяснить, почему
семена пораженных, но внешне, здоровых растений, не содержащих актив-
ный вирус, иногда попадают в собранную партию семян. Значит актив-
ный вирус, попавший в растение, в котором по каким-либо причинам син-
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тез вируса заторможен, может не только инактивироваться, но и перейти
в новую форму существования и через некоторое время под действием
каких-либо факторов (например, при смешанной инфекции или при попа-
дании в новое растение) может снова активироваться. Такой процесс
известен у зоопатогенных вирусов и он объясняется интеракцией вируса
в геном хозяина (Альтштейн, 1979; Кукайн и др., 1980 и другие).

Во всех предыдущих опытах семена собирали с групп одинаково реа-
гирующих растений. В целях более тщательного наблюдения за харак-
тером проявления вирусов в сеянцах табака было проведено изучение
генеративного потомства одного маточного растения. Такими растениями
служили отдельные сеянцы предыдущего опыта, проанализированные
тремя методами вирусологического анализа (индикаторным, электронно-
микроскопическим и серологическим). Сеянцы второго поколения про-
анализированы по вышеописанной методике.

Результаты опытов (табл. 3) показали, что форма I проявлялась
у трех и четырех растений сеянцев второго поколения, являющихся гене-
ративным потомством сеянцев № 1 и 4 соответственно, обоих с призна-
ками заболевания и нитевидными частицами. Однако, при анализе сеян-
цев второго поколения № 6,7, 8, 9 (без признаков заболевания и без
нитевидных частиц) в генеративных потомствах сеянцев № 8, 9 также
были отмечены растения с признаками заболевания, содержащие ните-
видные частицы. Семена для выращивания пронумерованных сеянцев
были собраны с маточных растений с признаками заболевания.

При анализе сеянцев второго поколения варианта N. tabacum (II)
маточные растения с признаками заболевания использовались сеянцы
первого поколения № 2,3, 4, из которых № 2 содержал нитевидный вирус,
а № 3, 4 были без признаков заболевания и вирус не содержали. В гене-
ративном потомстве сеянцев № 2 и 4 были обнаружены растения с приз-
наками заболевания и нитевидными частицами. При анализе сеянцев
второго поколения варианта N. tabacum (II) маточные растения без
признаков заболевания также наблюдались растения с признаками
заболевания и нитевидными частицами (в генеративных потомствах непо-
раженных сеянцев № 5 и 9). Не было ни одного случая проявления
формы 11, т. е. исходного вируса в сеянцах сеянцев.

При анализе сеянцев второго поколения варианта N. tabacum (11/Cu)
маточные растения с признаками заболевания наблюдались генератив-
ные потомства пяти сеянцев (№ 1,2, 3. 4,5), содержащие нитевидные
частицы, и потомства четырех сеянцев (№ 10, 12, 13, 14), не заражен-
ные вирусом. Признаки проявились лишь на одном потомке сеянца № 14
и они были типичными для формы П/Си. Среди сеянцев второго поко-
ления варианта N. tabacum (11/Cu) маточные растения без признаков
заболевания пораженных растений не наблюдалось, хотя три сеянца
первого поколения из пяти содержали нитевидный вирус.

Итак, результаты анализа сеянцев одного растения, предварительно
проанализированного на содержание в нем инфекционного начала, в
принципе совпали с результатами предыдущих опытов проявление
вирусов в сеянцах не находилось в зависимости от наличия их в маточ-
ных растениях.

Полученные результаты исследований показали, что форма I перено-
силась в сеянцы N. tabacum L. ’Самсун’ регулярно, если маточные рас-
тения были поражены (передаваемость составляла не более 3—4%); про-
явление форм II и П/Си имело случайный характер. Кроме того, надо
отметить, что среди сеянцев, маточные растения которых были инфици-
рованы двумя последними формами, имеющими сферические вирионы,
наблюдались и сеянцы с признаками заболевания, нетипичными для
вирусных форм II и П/Си и содержащими нитевидные частицы, т. е.
в них проявлялась инфекция нового типа в отличие от маточных расте-
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ний. Такое явление отмечалось как у тех сеянцев, маточные растения
которых были поражены формами II и П/Си, так и у тех, маточные рас-
тения которых не были поражены этими формами. Это явление повторя-
лось и при анализе сеянцев второго поколения потомков отдельных
тщательно проанализированных на содержание вируса растений,
маточные растения которых были инфицированы изучаемыми вирусными
формами и разделены на варианты, реагирующие на инфекцию и не
реагирующие на нее. Из полученных данных вытекало, что проявление
изучаемых вирусных форм, особенно II и П/Си, а также проявляющееся
инфекционное начало с нитевидными частицами не находилось в корре-
ляции с наличием активного вируса в маточных растениях. Имеющиеся
в нашем распоряжении экспериментальные данные не позволяют окон-
чательно объяснить это явление. Однако при вирусологическом анализе

Анализ сеянцев второго поколения
Таблица 3

Вариант
опыта

Сеянцы первого
поколения

Сеянцы второго
поколения

Форма
частицномер

сеянца
наличие
вируса

га
з: я
га ■ <и
о га га
а. га га
с и к

о V
о о. u
Ч s
о гаs га 2
V f=t я

число по-
раженных

сеянцев

N. tabacum (I) 1 нитевидный 37 3 нитевидная
маточные растения 4 53 4 ,,

с признаками заболевания 6 нет 71 0
7 42 0
8 51 1
9 33 1 »

N. tabacum (И) 2 нет 31 1 „

маточные растения 3 54 0
с признаками заболевания 4

>. 51 2 ..

N. tabacum (II) 1 39 0
маточные растения 2 46 0
без признаков заболевания 4 нитевидный 42 0 ,,

5 нет 50 3
9 » 62 2

N. tabacum (II /Си) 1 нитевидный 56 0
маточные растения 2

,, 61 0
с признаками заболевания 3 ,, 57 0

4 55 0
5 49 0

10 нет 78 0
12 63 0
13 92 0
14 66 1 (II/Cu) 0

N. tabacum (II/Cu) 1 нитевидный 39 0
маточные растения 2 ,, 53 0
без признаков заболевания 10 ,, 47 0

3 нет 76 0
7 .. 37 0 (ХП)

N. tabacum/ 1 40 0
неинфицированные 3 ,, 62 0

5 я 80 0

Примечание: Условные обозначения см. табл. 2.
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внешне здоровых групп сеянцев как контрольных вариантов, так и про-
исходящих от инфицированных изучаемыми формами маточных расте-
ний в некоторых случаях (табл. 2) на инокулированных листьях инди-
каторных растений N. tabacum L. ’Самсун’ отмечалась реакция в виде
хлоротических пятен, нехарактерная ни для одной из изучаемых вирус-
ных форм. При обратных пассажах на табак эта реакция становилась
более четкой, подтверждая тем самым то, что причина ее появления
какое-то инфекционное начало. Выяснилось, что инфекционное начало,
вызывающее хлоротичные пятна на инокулированных листьях табака
(ИНХП), можно перенести путем инокуляции и на виды N. rustica L.,
N. sylvestris L., D. stramonium L., N. langsdorffii L. и Ph.floridana L. Ha
двух последних видах инфекция оставалась локальной, а на остальных
она становилась системной. Признаки заболевания не проявлялись,
однако инфекционное начало можно было изолировать и перенести при
обратном пассаже на табак.

Нерегулярный характер проявления в сеянцах N. tabacum L. ’Самсун’,
выращенных из семян изучаемой партии, новых вирусных форм, неиден-
тичных ранее известным, передающимся через семена этого вида виру-
сам, нельзя объяснить классическими понятиями о передаче вирусов
через семена. В свете этих данных возникает необходимость в новых
понятиях о процессе передачи вирусов в генеративное потомство расте-
ний. Итак, можно предположить, что проявление нитевидных вирусных
форм в сеянцах табака, в частности при инфекции маточных растений
формами II и П/Си, является результатом активации неактивной формы
вируса (геномного вируса), промежуточной формой проявления которого
и является ИНХП. В настоящее время имеются лишь предварительные
данные, говорящие в пользу этого предположения, например, результаты
продолжительного пассирования от сеянцев варианта N. tabacum (II)
маточные растения без признаков заболевания, приведенные на схеме.
Более подробное изучение сущности ИНХП предстоит в дальнейшем.

Выявление вирусных форм в сеянцах исследуемой партии индикатор-
ного вида N. tabacum L. ’Самсун’ вызывает необходимость контроля раз-
ных партий семян табака. Нами проанализировано 13 партий семян вида
N. tabacum L. различного происхождения, 4 из них оказались поражен-
ными нитевидным вирусом, идентификация которого еще не проведена.
В одной из партий установили наличие ИНХП. Кроме того, во всех
исследуемых партиях отмечался широкий диапазон варьирования высоты
растений. Все это еще раз говорит о необходимости контроля партий
семян, предусмотренных для использования в качестве растений-индика-
торов, а также о необходимости селекции этого вида как индикатора.

Из полученных результатов исследования сеянцев изучаемой партии
вида N. tabacum L. ’Самсун’ вытекает, что передача вирусов через се-
мена более сложное явление, чем предполагалось до сих пор, а формы
проявления трансмиссии вирусов через семена в генеративное потом-
ство не всегда объяснимы классическими понятиями о передаче актив-
ного вируса через семена. Интеракция с геномом хозяина у геопатоген-
ных вирусов и бактериофагов известна давно (Lwoff, 1953; Zhdanoff,
1975/76; Huebner, Todaro, 1969; Стрижаченко, 1972). Гипотеза о сущест-

вовании этого процесса у растений принадлежит Б. X. Нурмисте (Нур-
мисте, 1966, 1974, 1979, 1981; Нурмисте и др., 1983; Nurmiste, Tamm,
1970). Вероятность этого процесса отметил и Я. Г. Кишко (Кишко, 1980).
Полученные нами результаты исследования сеянцев табака также могут
быть объяснены с точки зрения этой теории.

Поскольку среди сеянцев индикаторов могут встречаться поражен-
ные растения, возникает вопрос о необходимости более тщательного
вирусологического контроля партий семян индикаторных растений, вклю-
чающего не только визуальный осмотр, но и вирусологический анализ
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сеянцев и даже их потомков (сеянцев второго поколения). Следует учи-
тывать, что признаки заболевания сеянцев, как правило, слабые и один
лишь визуальный осмотр сеянцев не дает окончательной оценки. Кроме
того возникает необходимость пересмотра критерия достоверности инди-
каторного метода. Достоверными можно считать лишь те симптомы,
которые появляются через определенное время. Симптомы, появляю-
щиеся позже, могут быть секундарными, т. е. не обусловленными экзо-
генной инфекцией.
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INDIKAATORLIIGIST NICOTIANA TABACUM L. ISOLEERITUD
VIIRUSVORMI DE ISELOOMUSTUS

lIL Ülekandumine seemnega

On uuritud indikaatorliigist N. tabacum L. ’Samsun’ isoleeritud viirusvormide I ja II
ning viimasest saadud tüve 11/Cu ülekandumist vääristubaka seemikutesse. Selgus, et
vorm I kandus tubaka seemikutesse regulaarselt (keskmiselt 3—4% ulatuses) nakatunud
emalaime.de kaudu. Vormide II ja 11/Cu avaldumine seemikutel oli ebaregulaarne ja sellel
puudus otsene korrelatsioon viirusnakkuse olemasoluga emataimes. Lisaks täheldati
neis seemikutes uut tüüpi, emataimes mitte sedastatud viiruse nakkust. Selle alusel
eeldatakse, et viiruse ülekandumisel seemnega võib toimuda muutus viiruse olelus-
vormis ja seostumises peremeestaime genoomiga, mis on aluseks endogeense nakkuse
kujunemisele.

On põhjendatud vajadust indikaatoritena kasutatavate tubakate seemnepartiide täp-
seks viroloogiliseks kontrolliks seemik-seemik tasemel.

Milvi AGUR, Sofia VILLEMSON,
К Ura TARASSOVA

STUDY ON THE VIRAL FORMS ISOLATED FROM INDICATOR
PLANTS OF NICOTIANA TABACUM L.

111. Seed transmission

Transmission through tobacco seeds of the new viral forms I and II (and its strain
11/Cu) isolated from N. tabacum L. ’Samsun’ was studied. The viral form I was trans-
mitted on the average of 3—4% into the progeny grown from seeds produced by
diseased parent plants. The transmission of the viral forms II and 11/Cu through the
tobacco seeds was very limited, but among these seedlings the plants expressing the
symptoms not typical of the infection of the viral forms II and 11/Cu and containing
rod-shaped virions/particles (the forms II and 11/Cu have spherical ones) were marked.
The appearance of the virus in the seedlings was not correlated with the existence or
nonexistence of the virus in parent plants. This phenomenon may be explained by an
endogenous infection of the seedlings.

The necessity to check the batches of seeds of the indicator plants by means of viro-
logical assays not' only at the level of the seedlings but also at the level of the second
progeny of the seedlings is recommended,
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	Таблица 11. Meloidogyne caraganae sp. n. Фиг. I—s.1—5. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ, об. 90Х ) Фиг. 6. Передний конец тела самки. (Фиг. 6—12. Ок. 7Х. об. 90Х.) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. 8, 9. Хвосты самцов. Фиг. 10. Передний конец тела личинки. Фиг. 11, 12. Вариации хвостов личинок.
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	A MOBILE ASSIMILATION CHAMBER FOR GAS EXCHANGE INVESTIGATIONS IN CONIFERS
	Fig. 1. Diagram of the assimilation chamber.
	Fig. 2. The rise of air temperature in the assimilation chamber above the external air temperature under different weather conditions: 1 the sun is covered with clouds, intensity of short-wave radiation to horizontal plane, Q = 230 W-m-2; 2 cloudless, sunrays fall perpendicularly upon the shoot, Q = 420 W-m~2. Arrows indicate the moment of enclosing the shoot into the chamber. At the moment indicated by the asterisk, the stirring of air inside the chamber is stopped.
	Fig. 3. A record of gas exchange measurements of three intact Norway spruce shoots (I, II and III). For explanation see the text.
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	МЕТОД АНАЛИЗА ФОСФОРНЫХ ЭФИРОВ САХАРОВ И ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В РАСТЕНИЯХ
	Рис. 1. Хроматограмма аутентных фосфорных эфиров. Г6Ф глюкозо-6-фосфат, 1 1Ф глюкозо-1-фосфат, Ф6Ф фруктозо-6-фосфат, Ри5Ф рибозо-5-фосфат, ДАФ дигидроксиацетонфосфат, ФГК 3-фосфоглицерат, ФЕП фосфоенолпируват, ФДФ фруктозо-1,6-дифосфат, РуДФ рибулозо-1,5-дифосфат.
	Рис. 2. Хроматограмма разделения продуктов 11-минутного стационарного фотосинтеза в 0,03% »4СОо при различных концентрациях кислорода и интенсивностях света: I 21% 02, 30 мВт-см—2; 2 1,5% 02, 30 мВт-см~2; 3 21% 02. 3 мВт-см-2; 4—1,5% 02, 3 мВт-см-2. Глиц глицерат, Мал малат, другие обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения продуктов кратковременных экспозиций в 14СОг. Экспозиция после стационарного фотосинтеза на воздухе при насыщенном свету: А— па свету (35 мВт-см-2) в 0,9% 14С02 0,5 с (/) и1 с (2); Б— в темноте в 0,9% ‘4СO2 0,5 с (5) и 2 с (4).
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	Joon. 2. Pärandatud kloroplastmutantsus kartuliseemikul ’StsN4scs9’.

	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ И СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В ПРОРОСТКАХ И ЛИСТЬЯХ НИЗКО- И ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ СОРТОВ И МУТАНТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
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	К ВОПРОСУ О МИГРАЦИИ МЕТАЛЛОВ И НАКОПЛЕНИИ ИХ РАСТЕНИЯМИ В ЭСТОНСКОЙ ССР
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	Рис. 3. Зависимость коэффициента биологической концентрации от величины ионного радиуса элемента. 1 Ах, рассчитанные относительно содержания элемента в литосфере (Краткий..., 1970), 2 среднее значение Ах культурных растений, рассчитанное по отношению к содержанию элемента в почве (наши данные), 3 среднее значение Ах дикорастущих растений на рекультивированных отвалах фосфоритового карьера Маарду (наши данные).
	Рис. 4. Относительное содержание элементов первой группы периодической системы в органах растений (ОСОР): 1 в хвое сосны А (Pinus silvestris) по отношению к ветвям (карьер Маарду); 2 то же для проб с рекультивированных отвалов карьера Маарду (в среднем), 3 то же для проб из Мустамяэ (в среднем), 4 в ячменном зерне по отношению к соломе, 5 в зерне озимой пшеницы, 6 в наземных частях растений (разнотравье) по отношению к корням (Перельман, 1961), 7 в хвое ели по отношению к ветвям (Перельман, 1961), 8 в ветвях ели по отношению к стволу (Перельман, 1961), 9 в стволе ели по отношению к корням (Перельман, 1961).
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	Illustrations
	Рис. 1. Распространение Sphaerotheca astragali на видах Astragalus.
	Рис. 2. Распространение Uncinula beiulae на видах Betula.
	Динамика численности почвенных грибов в различных тепличных субстратах. 1 верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года использования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5 соломенные тюки, 6' остатки соломенных тюков предыдущего года.
	Рис. I. Рост черепа птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц. Дове рительные границы на пороге 0,05.
	Рис. 2. Увеличение веса птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц, Доверительные границы на пороге 0,05.
	Содержание общего белка (г%) и белковых фракций в белке (%) крови бройлеров в зависимости от уровня функциональной активности ЩЖ; а высокая, б низкая активность.
	Untitled
	Fig. 1. Relation of the main criteria to the number of species macrophyte.
	Fig. 2. Relation of the main criteria to the water-bloom intensity.
	Fig. 3. Relation of the main criteria) to the number of fish species.
	Fig. 5. Relation of the main criteria to the amount of Chydorus sphaericus.
	Fig. 4. Relation of the main criteria to the amount of Daphnia cucullaia. .Л\\\\\\\
	Fig. 6. Compatible relation of the main criteria to the number of macrophyte and fish species.
	Fig. 7. Compatible relation of the main criteria to the number of macrophyte species and the amount of Daphnia cucullata. Fig. 8. Relation of the amount of zooplankton to the lake depth.
	Fig. 9. Relation of the amount of zooplankton to the water transparency.
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	Fig. 10. Relation of the amount of zooplankton to the HCO'3 content of water.
	Fig. 11. Relation of the amount of zooplankton to the number of macrophytes.
	Fig. 13. Relation of the amount of zooplankton to the number of fish species.
	Fig. 12. Relation of the amount of zooplankton to the water-bloom intensity.
	Fig. 14. Compatible relation of the amount of zooplankton to the main criteria.
	Fig. 15. Compatible relation of the amount of zooplankton to the water transparency and HCO'3,
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	Fig. 16. Compatible relation of the amount of zooplankton to the number of macrophyte and fish species.
	Fig. 18. Relation of selective criteria to the oxygen content. Fig. 17. Relation of selective criteria to the transparency of water.
	Fig. 19. Relation of selective criteria to the number of macrophyte species.
	Fig. 20. Relation of selective criteria to the amount of Chydorus sphaericus.
	Рис. 1. Сезонные изменения: 1 биомассы (В), 2 меры доминирования (d), 3 видового разнообразия (D) фитопланктона Пярнуской бухты.
	Рис. 2. Соотношение биомассы (В) и видового разнообразия (D) планктона Пярнуской бухты в 1979—1981 гг. 1 фитопланктон весной (до минимума биомассы), 2 фитопланктон в летне-осенний период, 3 зоопланктон в весенне-летний период (во время повышения биомассы), 4 зоопланктон в летне-осенний период (во время уменьшения биомассы).
	Рис. 3. Сезонные изменения: 1 биомассы [В), 2 меры доминирования (f/), 3 видового разнообразия (D) зоопланктона Пярнуской бухты.
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	Joon. 2. Matsalu lahe vee soolsus (а) ning üldlämmastiku (b), nitraatide (c) ja üldfosfori (d) sisaldus erinevates proovipunktides kevadel {!), suvel (2) ja sügisel (5).
	Рис. 1. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Самцы. I область пищевода, 2 голов ной конец, 3 хвост, 4 спикулы, 5—7 вариация хвоста.
	Рис. 2. Bursadera longicollum gen. n., sp. n. Самки. 1,2 половозрелые особи, паразитирующие на корнях, 3 общий вид раздутой части тела, 4 участок задней части тела, латерально, 5 то же, вентрально (V вульва, а анус, ф фазмид, хв хвост), 6 область вульвы, 7 хвостовая часть тела, 8■— общий вид тела половозрелых особей.
	Рис. 3. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Молодые (1.2) и половозрелые (3—5) самки и личинки (6—9). 1,3,7 область пищевода, б головной конец, 2, 8 хвост, 9 терминус хвоста, 4 боковое поле в области шеи, 5 стилет.
	Динамика содержания соединений азота в различных тепличных субстратах: 1 верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года исполь зования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5 соломенные тюки, 6 остатки соломенных тюков предыдущего года.
	Untitled
	Fig. 1. Capillary tubes filled with the suspension of PXV antiserum and PXV infected tobacco plants sap before (B) and after (A) microcentrifugation.
	Fig. 2. Precipitate columns formed by microcentrifugation in capillary tubes using different dilutions of PXV antiserum (x 2.6).
	Joon. I. Klorofülli a sisaldus Matsalu lahe vees kevadel (/), suvel (2) ja sügisel (5).
	Joon. 2. Üldlämmastiku (a) ja üldfosfori (b) ning klorofülli a sisalduse vahfeline seos Matsalu lahe keskosa vfees suvel.
	Рис. 1. Распространение территории насаждений в пределах Таллина в 1973 г.
	Рис. 2. Пример распространения различно ограниченных и размещенных насаждений на городской территории. А участки насаждений {Ai отдельные, Л2 частные). В массивы насаждений (Bj простые, В2 сложные). С газоны (территория с травянистой растительностью между зданиями) с отдельными деревьями. D дорожно-уличная сеть. Е здания и внутриквартальные дороги. F река.
	Схема. Взаимная связь различно ограниченных и размещенных территорий насаждений. Все приведенные территории рассматриваются вместе с другими видами землепользования, расположенными в пределах общего контура насаждений (знак '), и без них.
	Рис. 3. Число встречаемости насаждений разных площадей. Р\ участки насаждений P't— отдельные участки. Р',2 частные участки. По горизонтальной оси площадь насаждений, га.
	Рис. 4. Плотность вероятности распределения площади участков (P't) и массивов (Р'т) по логарифмическому графику. По оси у плотность распределения, т. е. относительное число насаждений на единицу интервала. По оси х площадь насаждении (средняя величина интервала), га.
	Рис, 5. Плотность вероятности распределения площади отдельных участков (Р'« ) или простых массивов (Ртх), частных участков (Prto) и сложных массивов (Р'тo) насаждений по логарифмическому графику. Обозначения осей см. на рис. 4.
	Рис. 6. Связь между распределением числа насаждений и разностью температур внутри и вне насаждений. (Тмакс по Kawamura, Suzuki, 1983; 7СР. по Краснощековой, Чернавской, 1974).
	Figs I—3.1—3. Geoglossum iropicale. I—vertical1—vertical section of ascomata through the ascigerous region; 2—vertical section of ascomata through the stalk region; 3—ascospores; 3aascospores within an ascus. Fig. 4. Geoglossum pumilum. 4—vertical section of ascomata through the stalk region.
	Figs 5—6. Lachnum darjeelingense. s—vertical5—vertical section of apothecium; 6—ascospores
	Figs 7—lo. Lanzia minuta. 7—vertical section of apothecium; B—ascus tips; 9—ascospores; 10—vertical section of stalk.
	Figs. 11 13. Ciboria megaspora. 11—vertical section of apothecium; 12—ascus tips 13—ascospores.
	Рис. 1. Meloidodera lianschanica sp. n. (/—4, 7—9) и M. sikhotealiniensis Eroshenko, 1978 (5, 6). 1 общий вид тела самок; 2,3, 5 передний конец тела личинки; 4, 6 хуост личинки; 7, 8 передний конец тела самки; 9 область вульвы (латерально).
	Untitled
	Рис. 3. Корень ивы, зараженный Meloidodera tianschanica sp. n. (/—3); отклоняю щаяся особь Af. tianschanica sp. n. (4).
	Untitled
	Распределение БП в органах и тканях судака и налима, нг/кг сырого веса: I мышечная ткань, 2 печень, 3 икра, 4 кишечник и желудок, 5 жабры, 6 плавники, 7 кожа, 8 чешуя, 9 жир внутренностей, 10 молоки.
	Рис. 1. Влияние Си, Cd и Zn на оплодотворение икринок балтийской сельди (салаки)
	Рис. 2. Влияние Си, Cd и Zn на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч. I
	Рис. 3. Влияние Си, Cd и Zn на выклев нормальных предличинок балтийской сельди
	Рис. 4. Влияние Hgaaopr и HgoTua на оплодотворение икринок балтийской сельди
	Рис. 5. Влияние HgaHopr и Н§Этил на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч.
	Рис. 6. Влияние Н§анорг и НдЭтил на выклев нормальных предличинок балтийской . сельди. • .. I
	Рис; 1. Развитие озимой совки после обработки различными ювеноидами: 1 АЮГ-78 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (0,1%), 5 альтозар (0,001%), К контроль.
	Рис. 2. Влияние некоторых препаратов на содержание сухого вещества, жира, гликогена и глюкозы у куколок озимой совки: К контроль, 1 АЮГ-78, 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (дополнительный возраст), 5 альтозар.
	Рис. 1. Meloidogyne turkestanica sp. n. I—4 самка; I—2 передняя часть тела; 3 головной конец апикально; 4 скелет губной области; s—ll самец: 5 передняя часть тела (область пищевода); 6 передний конец тела латерально; 7 то же дорсально; 8 головной конец апикально; 9, 10 хвост субвентрально на двух уровнях; 11 хвост латерально; 12—17 личинка: 12 передняя часть тела (область пищевода); 13—17 вариации в строении хвоста.
	Рис. 2.1,2 корни Calligonum rubescens Mattel, зараженные Meloidogyne turkestanica sp. n.; 3—5 самки с оотеками.
	Рис. 3. Meloidogyne caraganae sp. n. I—s самка: 1,2 передняя часть тела; 3—5 вариации формы тела; 6—lo самец: 6 передняя часть тела (область пищевода); 7 передний конец тела латерально; 8 то же дорсально; 9 боковое поле; 10 хвост субвентрально; 11—16 личинка: 11 передняя часть тела (область пищевода); 12—16 вариации в строении хвоста.
	Таблица I. Meloidogyne iurkeslanica sp. n. Фиг. I—4. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ. об. 90Х-) Фиг. 5, 6. Передний конец тела самки на разных уровнях. (Фиг. 5—16. Ок. 7Х, об. 90Х-) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. B—И. Хвосты самцов. Фиг. 12. Хвост самца терминально. Фиг. 13. Передний конец тела личинки. Фиг. 14—16. Вариации хвостов личинок.
	Таблица 11. Meloidogyne caraganae sp. n. Фиг. I—s.1—5. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ, об. 90Х ) Фиг. 6. Передний конец тела самки. (Фиг. 6—12. Ок. 7Х. об. 90Х.) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. 8, 9. Хвосты самцов. Фиг. 10. Передний конец тела личинки. Фиг. 11, 12. Вариации хвостов личинок.
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	Fig. 1. Diagram of the assimilation chamber.
	Fig. 2. The rise of air temperature in the assimilation chamber above the external air temperature under different weather conditions: 1 the sun is covered with clouds, intensity of short-wave radiation to horizontal plane, Q = 230 W-m-2; 2 cloudless, sunrays fall perpendicularly upon the shoot, Q = 420 W-m~2. Arrows indicate the moment of enclosing the shoot into the chamber. At the moment indicated by the asterisk, the stirring of air inside the chamber is stopped.
	Fig. 3. A record of gas exchange measurements of three intact Norway spruce shoots (I, II and III). For explanation see the text.
	Рис. 1. Хроматограмма аутентных фосфорных эфиров. Г6Ф глюкозо-6-фосфат, 1 1Ф глюкозо-1-фосфат, Ф6Ф фруктозо-6-фосфат, Ри5Ф рибозо-5-фосфат, ДАФ дигидроксиацетонфосфат, ФГК 3-фосфоглицерат, ФЕП фосфоенолпируват, ФДФ фруктозо-1,6-дифосфат, РуДФ рибулозо-1,5-дифосфат.
	Рис. 2. Хроматограмма разделения продуктов 11-минутного стационарного фотосинтеза в 0,03% »4СОо при различных концентрациях кислорода и интенсивностях света: I 21% 02, 30 мВт-см—2; 2 1,5% 02, 30 мВт-см~2; 3 21% 02. 3 мВт-см-2; 4—1,5% 02, 3 мВт-см-2. Глиц глицерат, Мал малат, другие обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения продуктов кратковременных экспозиций в 14СОг. Экспозиция после стационарного фотосинтеза на воздухе при насыщенном свету: А— па свету (35 мВт-см-2) в 0,9% 14С02 0,5 с (/) и1 с (2); Б— в темноте в 0,9% ‘4СO2 0,5 с (5) и 2 с (4).
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	Joon. 2. Pärandatud kloroplastmutantsus kartuliseemikul ’StsN4scs9’.
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	Рис. 3. Зависимость коэффициента биологической концентрации от величины ионного радиуса элемента. 1 Ах, рассчитанные относительно содержания элемента в литосфере (Краткий..., 1970), 2 среднее значение Ах культурных растений, рассчитанное по отношению к содержанию элемента в почве (наши данные), 3 среднее значение Ах дикорастущих растений на рекультивированных отвалах фосфоритового карьера Маарду (наши данные).
	Рис. 4. Относительное содержание элементов первой группы периодической системы в органах растений (ОСОР): 1 в хвое сосны А (Pinus silvestris) по отношению к ветвям (карьер Маарду); 2 то же для проб с рекультивированных отвалов карьера Маарду (в среднем), 3 то же для проб из Мустамяэ (в среднем), 4 в ячменном зерне по отношению к соломе, 5 в зерне озимой пшеницы, 6 в наземных частях растений (разнотравье) по отношению к корням (Перельман, 1961), 7 в хвое ели по отношению к ветвям (Перельман, 1961), 8 в ветвях ели по отношению к стволу (Перельман, 1961), 9 в стволе ели по отношению к корням (Перельман, 1961).
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