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РЕГУЛЯЦИЯ МУЛЫИМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ ФЕРМЕНТОВ
ПРИ ПРОРАСТАНИИ ТЕТРАПЛОИДНЫХ ПШЕНИЦ

Из многочисленных исследований известно, что у пшениц, как и у всех
организмов, ряд ферментов имеет множественные молекулярные формы,
которые можно разделить методами гелевого электрофореза и хромато-
графии. Первоначально предлагалось (Markert, Möller, 1959) назвать
все молекулярные формы одного фермента изозимами или изофермен-
тами. Последующие исследования показали (см. обзор: Markert, Whitt,
1968), что множественные молекулярные формы ферментов могут быть
обусловлены двумя разными совокупностями причин: генетическими и
физико-химическими. Недавно подкомиссия Комиссии по биохимической
номенклатуре Международного биохимического союза предложила
(IUPAC ШВ Comission..., 1971) термин «изоферменты» сохранить
только для тех множественных молекулярных форм, которые обусловле-
ны генетически детерминированными различиями в первичной структуре,
и тем самым отказаться от первоначального определения понятия изо-
фермента. Учитывая, что не всегда можно (или целесообразно) довести
исследование до выяснения различий первичной структуры молекул фер-
мента, необходимо ввести новый краткий термин для обозначения всех
электрофоретнчески или хроматографически выявляемых множественных
молекулярных форм фермента, в качестве которого мы предлагаем «изо-
форма фермента», например изоформа фосфатазы, или сокращенно
изофосфатаза. Совокупность изоформ составляет мультимолекуляриую
систему фермента.

Наши предыдущие исследования (Jaaska, 1969, 1971; Jaaska, Jaaska,
1970) показали, что все таксоны тетраплоидных пшениц подразделяются
по составу электрофоретнчески выявляемых изоформ кислой фосфатазы
на две группы в полном соответствии с их делением (Мак Кей, 1968
и др.) на два биологических вида или видовых комплекса по наличию
генетических барьеров. Было установлено (1. с.), что в проростках
Т. timopheevi Zhuk, и его дикорастущего сородича Т. araraticum Jakubz.
образуются изоформы кислой фосфатазы, контролируемые геномом В, и
не выявляются изоформы, характерные для генома А. В проростках всех
таксонов комплекса Т. turgidum (L.) Thell. (группа эммеров), включая
формы дикорастущего палестинского тетраплоида Т. dicoccoides
(Koern.) Aaronsohn, наоборот, четко выявляются две главные нзоформы
кислой фосфатазы, контролируемые геномом А, тогда как изоформы фос-
фатазы, характерные для генома В, относительно менее активны.

В связи с этими данными напрашивается гипотеза, по которой в про-
ростках Т. timopheevi Zhuk. s. lat. селективно подавлены локусы генома
А, контролирующего образование двух главных изоформ кислой фосфа-
тазы, а в проростках Т. turgidum (L.) Thell. частично подавлены соответ-
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ствующие локусы на гомеологичном геноме В. Другими словами, пред-
полагается, что у тетраплоидных пшениц наблюдается селективное
подавление образования в проростках геном-специфических изоформ
кислой фосфатазы, что является видовым признаком и соответствует под-
разделению таксонов тетраплоидной пшеницы на два видовых комплекса.

Биосинтез ферментов в проростках растений представляет собой
результат начавшейся при прорастании реализации генетической инфор-
мации, заключенной в нуклеотидной последовательности ДНК генома
зародыша. За последние годы накопилось много данных (см. обзоры:
Хавкин, 1969; Scandalios, 1969) о специфичном изменении активности и
фракционного состава ряда ферментов в ходе прорастания и развития
проростков. В том числе обнаружены (Яаска, 1972; Alexandrescu, Hagi-
ma-Cälin, 1970; Bhatia, Nilson, 1969; Маско и др., 1967; Sequi и др., 1970)
значительные количественные и качественные сдвиги в наборе электро-
форетически выявляемых множественных молекулярных форм (изо-
форм) ряда ферментов при прорастании гексаплоидной пшеницы. Эти
данные свидетельствуют о том, что реализация генетической информации
при прорастании и в ходе дальнейшего онтогенетического развития под-
чиняется определенной регуляции со стороны самого генома.

В настоящей работе ставится цель изучить регуляцию состава мно-
жественных молекулярных форм некоторых ферментов (кислой фосфа-
тазы, пероксидазы, эстеразы и лейцинаминопептидазы) в течение прорас-
тания и на первых этапах роста проростков Т. dicoccum (Schrank)
Schuebl. и Т. timopheevi Zhuk. s. str., принадлежащих к двум генетиче-
ски изолированным видовым комплексам тетраплоидных пшениц.

Материал и методика

Растительный материал. В опытах использованы местная репродук-
ция образца Triticum timopheevi Zhuk. (s. str.), полученного от Л. Л. Де-
капрелевича (Тбилиси), и репродукция образца К-21582 Triticum dicoc-
cum (Schrank) Schuebl., полученного из Всесоюзного н.-и. института рас-
тениеводства им. В. И. Вавилова.

Промытые 96%-ным спиртом семена стерилизовались 10%-ным раст-
вором Н202 и проращивались в темноте при 25 °С на листах фильтро-
вальной бумаги, смоченных дистиллированной водой или растворами
испытываемых соединений. Зародыши из непроросших семян выделялись
после их 18-часового замачивания в дистиллированной воде при o—2°.0—2°.

Ферментные экстракты готовились гомогенизацией промытых дис-
тиллированной водой 200—300 мг навесок изолированных зародышей и
органов проростков пшеницы на холоде с 1,5 мл буферной смеси, состоя-
щей из 0,05 М трис-оксиметиламинометана (трис), 0,04 М аскорбиновой
кислоты, 0,001 М ЭДТА-Па 2 и 0,005 М цистеина. Гомогенаты центри-
фугировались в рефрижераторной центрифуге при 18000 g в течение
20 мин. Центрифугаты сливались в пробирки, содержащие по 40 мг сефа-
декса Г-200 и 150 мг сахарозы, и хранились в замороженном виде.

Электрофорез экстрактов в полиакриламидном геле проводился
в основном по методике Б. Дэвиса (Davis, 1964) с модифицированным
составом геля и буферных растворов.

Гели для фракционирования в анионной системе готовились фотопо-
лимеризацией свежеприготовленного раствора, содержащего 10% акрил-
амида, 0,15% Н,Ы’-метиленбисакриламида, 0,25 М трис, 0,075 М НСI,
0,2% триэтаноламина и 0,5 мг% рибофлавин-s’-фосфата.

Электродные буферы для анионной системы: катодный буфер содер-
жал 0,08 М глицин и 0,01 М трис, а анодным электролитом служил
0,1 М трис-ацетатный буфер с исходным pH 8,9.
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Гели для фракционирования в катионной системе получали фотопо-
лимеризацией свежеприготовленной смеси следующего состава (Яаска,
1972): 8% акриламида, 0,16% Н,М’-метиленбисакриламида, 0,004 М
ЭДТА, 0,15 М LiOH, 0,35 М СН 3СООН и 0,8 мг% рнбофлавин-s’-фос-
фата. Анодный буфер катионной системы содержал 0,08 М ß-аланин и
0,03 М СНзСООН, а катодным электролитом служила 4%-ная СН3СООН.

Гистохимическое выявление ферментов. Для выявления гидролаз
(кислой фосфатазы, эстеразы и лейцинаминопептидазы) 2,0 мл 0,02 М
холодного (2 —s°) раствора дигидрохлорида о-дианизидина в 0,6 н. НСI
диазотировали добавлением при перемешивании 0,2 мл холодного 7%-
ного NaNÜ2 и оставляли на холоде. Непосредственно перед окрашива-
нием к обесцветившейся диазосмеси добавляли 20 мл раствора, содер-
жащего 11,6 г!л малеиновой кислоты и 12,0 г/л КОН, что дает буферную
смесь с конечным pH около 5,2. В полученную смесь вводили 0,2 мл раст-
вора одного из следующих субстратов: 1) 1-нафтилацетат (10 мг/мл ,

в спирте) для выявления эстеразы, 2) 1-нафтилфосфат (20 мг/мл в спир-
те) для кислой фосфатазы, 3) гидрохлорид Г-лейцнл-2-нафтиламида
(20 мг/мл в воде) для лейцинаминопептидазы. Гели после электрофореза
инкубировали сначала 20—30 мин в 0,1 М малеинатном буфере с pH 5,8,
а затем в описанной реакционной смеси до появления коричнево-красных
зон на местах локализации гидролаз в гелях. Окрашенный фон удаляли
выдерживанием гелей в смеси СН 3СOOН-С2Н50Н-Н 2 O при соотношении
5:20: 75, соответственно. Полученные энзимограммы эстеразы и кислой
фосфатазы можно продолжительное время хранить в этой смеси; зоны
лейцинаминопептидазы при стоянии обесцвечиваются.

Пероксидазная активность выявлялась путем инкубации гелей в тече-
ние 20 мин сначала в 20 мл 0,2 М ацетатного буфера (pH 4,6 —4,8) (в слу-
чае разделения белков в анионной системе), затем в 20 мл смеси 0,001 М
о-дианизидингидрохлорида и 0,001 М пирокатехина в 0,2 М ацетатном
буфере, куда через 20 мин добавляли 0,4 мл 1,5%)-ной Н2О2.

Результаты и обсуждение

Полученные результаты представлены на рис. I—41 —4 в виде энзимо-
грамм, т. е. в виде фотографий полиакриламидных гелей, окрашенных
после электрофореза гистохимическими методами для выявления лока-
лизации ферментов. Для более точного описания результатов обнару-
женные фракции ферментов обозначены по дистанциям миграции (D m),

выраженным в условно выбранных единицах по шкале на левой стороне
каждого рисунка.

Кислая фосфатаза. Как видно из энзимограмм Al и Б1 на рис. 1,
в зародышах непроросших семян обоих таксонов тетраплоидных пшениц
обнаруживаются две высокоактивные фракции кислой фосфатазы (D m
1,3 и 3,2). Те же фракции наблюдаются и на энзимограммах (А2 и Б2)
для зародышей после 18-часового проращивания при 25°. Эти две фрак-
ции хорошо различаются между собой по своим электрофоретическим
подвижностям, которые, однако, сходны для обоих таксонов.

В ходе дальнейшего прорастания, как видно из энзимограмм на рис. 1,
наблюдаются существенные качественные и количественные сдвиги
в составе электрофоретнчески выявляемых изоформ (фракций) кислой
фосфатазы. Прежде всего, малоподвижная фракция фосфатазы с Dm 1,3
полностью исчезает в органах проростка. Активность второй, более под-
вижной фракции фосфатазы зародыша сDm 3,2 в проростках значитель-
но снижается, а на энзимограммах корней становится едва заметной. Не
исключено, что в проростках образуется новая изоформа фосфатазы,
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случайно совпадающая по электрофоретической подвижности с более
подвижной изоформой зародыша.

Исчезновение одной или обеих изоформ фосфатазы зародыша при
прорастании сопровождается появлением в проростках ряда новых изо-
форм с более высокими электрофоретическими подвижностями, которые
становятся доминирующими фосфатазами в молодых вегетативных орга-
нах проростка пшеницы. Наблюдаемые сдвиги в составе изоформ фосфа-
тазы происходят довольно быстро и в течение ограниченного периода
прорастания. Так, в органах 71-часовых проростков уже имеется набор
основных изоформ фосфатазы, который в ходе дальнейшего роста про-
ростка подвергается уже менее существенным, в основном количествен-
ным сдвигам в относительной активности изоформ.

В то время как зародыши Т. dicoccum и Т. timopheevi по составу изо-
форм кислой фосфатазы не различаются, на эизимограммах органов про-
ростков между этими двумя видами выявляются уже четкие различия.
Для Т. dicoccum, как и других линнеонов тетраплоидных пшениц группы
эммера, характерно образование в проростке набора последовательно
расположенных на энзимограмме изоформ фосфатазы (изофосфатаз)
со значениями Dm около 3,4, 3,8, 4,2 и 4,5 на рис. IА. В наших предыду-
щих работах показано (Jaaska, 1969; Jaaska, Jaaska, 1970), что две изо-
формы кислой фосфатазы тетраплоида Т. dicoccum, имеющие Dm 3,4 и 3,8,
но электрофоретическим подвижностям близки двум главным изо-
фосфатазам проростков диплоидной пшеницы Т. boeoticum Boiss., кото-
рая является донором генома А в полиплоидные пшеницы. Предполагае-
мый донор второго генома В в тетраплоидные пшеницы Aegilops spel-
toides Tausch имеет в проростках дублет изофосфатаз, который, как
показано нами ранее (1. с.), электрофоретическн сходен с наиболее быст-
родвижущимися изофосфатазами тетраплоидов, т. е. с изофосфатазами
Т. dicoccum, имеющими Dm 4,2 и 4,5 на рис. IА.

В ходе прорастания четыре основные изоформы фосфатазы образу-
ются в проростках Т. dicoccum не одновременно, а в определенной после-
довательности. В колеоптилях 46-часовых проростков, как видно по энзи-
мограмме A3 на рис. 1, доминирует одна изофосфатаза генома А с Dm 3,8,
тогда как вторая изофосфатаза генома А сDm 3,4, как и обе изофосфа-
тазы генома Вс D m 4,2 и 4,5, едва заметны. На энзимограмме A4 для кор-
ней 46-часовых проростков видны обе изофосфатазы генома А, хотя и
здесь изоформа сDm 3,8 более интенсивно окрашена, т. е. более активна.
На эизимограммах 71-часовых проростков Т. dicoccum (А5 иА6 на рис. 1)
интенсивно окрашены обе изофосфатазы генома А и одна изофосфатаза
генома В (с Dm 4,2), тогда как вторая, более быстро движущаяся нзо-
фосфатаза генома В сD m 4,5 относительно слабо окрашена на энзимо-
грамме колеоптиля (45) и не выявляется на энзимограмме корня (А6).

В предыдущих работах (Jaaska, 1969; Jaaska, Jaaska, 1970) также
четко выявлялись обе изофосфатазы генома А и только одна, медленнее
движущаяся изофосфатаза генома В в 4—5-дневных проростках боль-
шинства изученных таксонов (линнеонов) гексаплоидных пшениц и тет-
раплоидных пшениц группы эммера.

В листьях и стеблях 7-дневных этиолированных проростков Т. dicoc-
cum, как показывают энзимограммы А7 и А8 на рис. 1, выявляются изо-
фосфатазы, контролируемые обоими геномами. При этом две
изофосфатазы генома А электрофоретическн разделяются четко, тогда
как две близко расположенные изофосфатазы генома В на энзимограм-
мах сливаются в одну фракцию.

В ходе дальнейшего развития растения количественное соотношение
изофосфатаз, контролируемых двумя составными геномами тетраплоида
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продолжает изменяться. Так, на энзимограммах листьев Т. dicoccum в
фазе кущения четко выявляется лишь дублет изофосфатаз генома А и
в результате энзимограмма фосфатазы листьев тетраплоида Т. dicoccum
оказывается качественно неотличимой от энзимограммы фосфатазы ди-
плоидной пшеницы.

Вышеописанные результаты свидетельствуют о том, что образование
отдельных изоформ фосфатазы в ходе развития и роста проростков
тетраплоида Т. dicoccum подвергается регуляции, причем наблюдаются
изменения в относительной активности фосфатаз, контролируемых гено-
мами А и В.

У другого вида тетраплоидной пшеницы Т. timopheevi прорастание
характеризуется прогрессирующим образованием в тканях проростка
активности фосфатазы, которая по электрофоретической подвижности на
энзимограммах (рис. Iß) совпадает с дублетом изофосфатаз современ-
ного носителя генома В диплоида AegUops speltoides. Как уже отме-
чено, две изофосфатазы генома В из-за близких значений электрофорети-
ческой подвижности трудно различимы и на большинстве энзимограмм
выявляются гистохимически в виде одной широкой полосы активности.

Менее подвижный дублет изофосфатаз генома А, который четко обна-
руживается уТ. dicoccum, в проростках Т. timopheevi отсутствует.
В результате энзимограмма кислой фосфатазы проростков Т. timopheevi
оказывается качественно сходной с энзимограммой фосфатазы пророст-
ков предполагаемого диплоидного донора генома В AegUops speltoides
Tausch.

Полученные результаты можно объяснить, исходя из уже упомянутой
гипотезы о селективном подавлении (супрессии) у тетраплоидных пше-
ниц локусов фосфатазы, локализованных на одном из двух гомеологи-
ческих составных геномов аллотетраплоида. Так, у Т. timopheevi полно-
стью подавлены локусы (или локус) изофосфатаз генома А и реализу-
ется только информация гомеологичных локусов генома В. У Т. dicoccum,
наоборот, наблюдается подавление в различной степени локусов изофос-
фатаз генома В при высокой активности гомеологичных локусов
генома А.

Альтернативной возможностью интерпретации результатов является
допущение у тетраплоидных пшениц мутационных дефектов структурных
генов изофосфатаз, приводящих к образованию полностью инактивных
фосфатазных белков генома Ау Т. timopheevi, ay Т. dicoccum фосфа-
таз генома В с пониженной удельной активностью. Такая интерпретация
кажется нам менее правдоподобной, так как не позволяет объяснить
сдвиги в активности изофосфатаз генома В, наблюдаемые в ходе разви-
тия проростка Т. dicoccum. Кроме того, полную инактивацию одновре-
менно обеих изофосфатаз генома А у Т. timopheevi одной мутацией мож-
но допустить лишь в случае детерминирования обеих общим цистроном.

К настоящему времени применением нуллисомиков гексаплоидной
пшеницы доказана (Brewer и др., 1969) локализация генетической инфор-
мации, ответственной за образование обеих изофосфатаз дублета, на
хромосоме 4 гомеологичных геномов В и D. Однако остается невыяснен-
ным, контролируется дублет изофосфатаз двумя локусами или одним.
Наши данные о различной скорости образования в ходе прорастания
Т. dicoccum двух изофосфатаз генома А косвенно свидетельствуют
в пользу их детерминации двумя разными локусами. При этом возможно,
что второй локус контролирует не первичную структуру второй изофос-
фатазы, а модификацию одной изофосфатазы в другую.

Наблюдаемое полное доминирование у Т. timopheevi локусов изофос-
фатаз генома В над гомеологичными локусами генома А и онтогенетиче-
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скую регуляцию активности локусов изофосфатаз генома В у Т. dicoccum
мы склонны объяснить изменениями не в структурных, а скорее в регу-
ляторных генах.

Доминирование макроморфологических признаков у внутривидовых
и межвидовых растительных гибридов хорошо известно, хотя молекуляр-
но-генетические основы этого явления до сих пор не раскрыты. Что каса-
ется наследования электрофоретически различимых изоферментов у рас-
тительных гибридов, то в большинстве случаев установлено кодоминант-
ное проявление активности аллелей обоих родителей (см. обзор;
Scandalios, 1969). Кодоминантное проявление активности изофосфатаз
гомеологичных локусов А и D наблюдается (Jaaska, 1969; Jaaska, Jaaska,
1970) у гексаплоидных пшениц.

Описанная нами полная инактивация локусов изофосфатаз генома А у
Т. timopheevi при высокой активности гомеологичных локусов генома В
показывает, что кодоминантное наследование изоферментов наблюдается
не всегда. В последние годы в литературе появились и иные сообщения
о явлении доминирования при наследовании ферментов у растительных
гибридов. Так, у внутривидовых гибридов кукурузы наблюдался (Chao,
Scandalios, 1971) переход в ходе созревания семян и прорастания от пол-
ного доминирования к кодоминантному наследованию изоферментов
а-амилазы, кодируемых аллельными генами. У реципрокных межвидо-
вых гибридов между Nicotiana tabacum и N. glauca недавно обнаружено
(Kawashima, Wildman, 1972) полное доминирование генов N. tabacum
для синтеза фермента рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилазы.

Эти данные показывают, что у растительных гибридов и полиплоидов,
кроме кодоминантного наследования изоферментов, иногда встречаются
супрессия и связанное с последней доминирование, частичное или полное,
одного из гомологичных генов (аллелей) или одного из гомеологичных
локусов (гомеоаллелей), детерминирующих структуру ферментов и дру-
гих белков.

Эстераза. На энзимограммах эстераз тетраплоидных пшениц, приве-
денных на рис. 2А и 2Б, наиболее четкими фракциями представлена серия
быстродвижущихся эстераз. Для обоих тетраплоидов характерен триплет
быстродвижущихся эстераз, который выявляется в высокоактивном виде
уже в покоящемся зародыше и сохраняется при прорастании в вегетатив-
ных органах, хотя относительная интенсивность окрашивания (актив-
ность) отдельных фракций триплета и подвергается изменениям. Кроме
того, в колеоптилях молодых проростков появляются или усиливаются,
в дополнение к триплету быстродвижущихся эстераз, некоторые изоэсте-
разы. В ходе прорастания увеличивается также активность эстераз со
средней электрофоретической подвижностью, которые, однако, методом
диск-электрофореза разделяются нечетко.

Перестройки в наборе изоформ эстераз, которые наблюдаются в ходе
прорастания пшениц, однако, менее значительны по сравнению со сдви-
гами в составе изоформ фосфатазы и пероксидазы. В отличие от послед-
них двух ферментов основные изоформы эстеразы покоящегося зародыша
при прорастании не исчезают, а сохраняются и в вегетативных органах
проростка.

Пероксидаза. Пероксидазной активностью в проростках пшеницы
обладает множество белков с весьма различными изоэлектрическими
точками и другими физико-химическими свойствами. Это заставляет
пользоваться для полного выявления всего набора изоформ пероксидазы
двумя разными системами электрофореза в полиакриламидном геле
анионной и катионной системами. Для более удобного описания резуль-
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татов мы условно подразделяем изоформы пероксидазы на анодные и
катодные. Анодными мы называем изоформы пероксидазы кислого и
нейтрального характера, обладающие отрицательным зарядом в щелоч-
ной среде и движущиеся в сторону анода в анионной системе электрофо-
реза. Катодными называются пероксидазы более щелочного характера,
движущиеся в сторону катода в слабокислой среде катионной системы
электрофореза.

Энзимограммы анодных пероксидаз проростков Т. dicoccum \[Т. timo-
pheevi представлены соответственно на рис. ЗА и ЗБ. На энзимограмме
3AI для непроросшего зародыша Т. dicoccum наряду с нечетко разделен-
ными малоподвижными фракциями выделяются две изопероксидазы
сDm 2,8 и 3,1. Уже на начальных этапах прорастания в зародыше появ-
ляется ряд новых изоформ анодной пероксидазы, характеризующихся
более высокой электрофоретической подвижностью, чем изопероксидазы
покоящегося зародыша. Так, на энзимограммах для зародыша Т. dicoc-
cum после 18-часового прорастания (3А2) видны новые изопероксидазы
со значениями D,n около 4,0, 4,5, 5,3 и 5,6, которые в ходе дальнейшего
развития проростка подвергаются лишь количественным сдвигам. Кроме
того, в надземных органах проростка, но не в корнях, появляется еще
одна, наиболее быстро движущаяся нзоформа пероксидазы с D m около
6,0 и исчезает дублет изопероксидаз покоящегося зародыша. В резуль-
тате колеоптиль с первым листом и корень различаются по составу изо-
форм анодных пероксидаз (энзимограммы 3—6 на рис. ЗЛ). На энзимо-
граммах листьев и стеблей более старых, 7-дневных проростков (ЗЛ7 и
ЗАЗ), кроме быстродвнжущихся пзоформ, четче, чем в более молодых
проростках, выделяются медленнодвижущиеся изоформы сDm 1,5, 1,8
и 2,5.

На энзимограмме анодной пероксидазы непроросшего зародыша
Т. tirnopheevi также выделяются две интенсивно окрашенные изоперокси-
дазы со средней электрофоретической подвижностью, которая, однако,
достоверно выше, чем у соответствующих изопероксидаз зародыша
Т. dicoccum. В ходе прорастания у Т. tirnopheevi, как и у Т. dicoccum,
наблюдается образование новых изопероксидаз с более высокой подвиж-
ностью по сравнению с эмбриональными. Новообразующиеся при прорас-
тании изопероксидазы электрофоретически сходны для обоих таксонов
пшениц, что обусловливает и общее сходство их энзимограмм перокси-
дазы. Основные качественные различия между пероксидазами двух тет-
раплоидов заключаются в различной электрофоретической подвижности
эмбриональных изоформ пероксидазы и одной изопероксидазы 7-днев-
ных проростков сD m около 2,5 уТ. dicoccum и около 2.0 уТ. tirnopheevi.
Остальные обнаруженные различия между двумя таксонами относятся
к количественным и отражают различия в активности отдельных изопер-
оксидаз.

Энзимограммы катодных пероксидаз представлены на рис. 4А и 4Б.
Из приведенных данных видно, что в ходе прорастания фракционный
состав катодных пероксидаз, как и анодных, подвергается существенным
перестройкам. Уже в течение первых двух-трех суток в проростках исче-
зают две фракции с высокой и со средней электрофоретической подвиж-
ностью, которые были высокоактивны в непроросшем зародыше. Это
сопровождается образованием в вегетативных органах, корнях, стебле
и первичном листе ряда новых катодных изопероксидаз.

Сравнение энзимограмм на рис. 4 показывает, что два тетраплоида
Т. dicoccum иТ. tirnopheevi весьма четко различаются по энзимограм-
мам катодных пероксидаз как на стадии покоящегося зародыша, так и
на стадии 7-дневиого проростка.
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Сходные изменения во фракционном составе анодных и катодных пер-
оксидаз при прорастании описаны (Яаска, 1972; Маско и др., 1967; Sequi
и др., 1970) для гексаплоидной пшеницы. Имеющиеся данные говорят
о том, что в непроросшем зародыше более активны катодные изоперокси-
дазы щелочной природы. В наших опытах для четкого гистохимического
выявления активности катодных пероксидаз непроросшего зародыша
в полиакриламидных гелях потребовалось меньшее количество фермент-
ного экстракта зародышей, чем для обнаружения анодных пероксидаз.
При прорастании активность и число катодных пероксидаз в колеоп-
тиле уменьшается, что сопровождается увеличением числа и активности
анодных изопероксидаз кислой природы. В ходе дальнейшего роста
в органах проростка образуются новые катодные изопероксидазы, отли-
чающиеся от изопероксидаз зародыша электрофоретической подвижно-
стью, тогда как состав основных анодных изопероксидаз уже существенно
не меняется.

Физиологическое значение описанных закономерных изменений
в составе и относительной активности изопероксидаз, которые наблюда-
ются при прорастании и в ходе роста проростка пшеницы, остается невы-
ясненным.

Механизмы образования ферментов при прорастании. Из получен-
ных данных следует, что переход семян к прорастанию характеризуется
быстрой и значительной перестройкой ферментного аппарата зародыша.
Уже в течение первых 24—48 ч прорастания семян в тканях проростка
образуются новые изоформы фосфатазы, эстеразы и пероксидазы, что
сопровождается исчезновением или уменьшением активности изоформ
фосфатазы и пероксидазы, характерных для покоящегося зародыша.

Образование при прорастании новых изоформ фермента может быть
обусловлено либо их биосинтезом de novo, либо превращением активных
или неактивных предшественников зародыша в новые молекулярные
формы, характерные для тканей проростка. Наиболее достоверным кри-
терием биосинтеза de novo служит доказательство включения мечен-
ной изотопом аминокислоты в состав ферментного белка. Более доступ-
ным способом, который дает возможность косвенно судить о способах
новообразования ферментов, является использование специфических
ингибиторов транскрипции ДНК генома и ингибиторов трансляции
и-РНК на рибосомах.

Для получения сведений о механизмах образования новых изофосфа-
таз и изопероксидаз при прорастании тетраплоидных пшениц мы исполь-
зовали ингибитор транскрипции актиномицин Д (Goldberg, Friedman,
1971) и ингибитор трансляции хлоральгидрат (McMahon, Blaschko,
1971). Сухие семена Т. dicoccum замачивали в течение 10—12 ч при +2°

в растворах ингибитора и затем проращивали в темноте при +2s° в тече-
ние двух суток на фильтровальной бумаге, обильно смоченной раствором
хлоральгидрата (10 мМ) или актиномицина Д (30 мг/л).

Оба ингибитора в использованных концентрациях практически полно-
стью подавляли развитие зародыша в проросток. Хлоральгидрат в зна-
чительной степени, хотя и не полностью, подавлял образование новых
изоформ фосфатазы и пероксидазы, характерных для тканей проростка.
Это свидетельствует в пользу того, что биосинтез белка является необ-
ходимым условием для образования при прорастании новых изоформ
фосфатазы и пероксидазы.

Следует, однако, отметить, что подавление образования новых изо-
форм фермента ингибитором трансляции это не окончательный, а лишь
косвенный критерий биосинтеза de novo. Имеется возможность подавле-
ния ингибитором трансляции образования какого-то другого белка, необ-
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ходимого для превращения предшественников фермента зародыша
в новые молекулярные формы, характерные для проростка.

Недавно с использованием метки дейтерием доказано (Austine и др.,
1970), что новые изоформы пероксидазы, выявляющиеся при прораста-
нии семян ячменя, образуются не из неактивных предшественников, а
синтезируются de novo, тогда как биосинтез изопероксидаз, характерных
для непроросшего зародыша и исчезающих при прорастании, не проис-
ходит. Учитывая большое сходство энзимограмм пероксидазы проростков
ячменя и пшеницы (неопубликованные данные), можно предполагать,
что и при прорастании пшеницы происходит биосинтез изопероксидаз
de novo.

Опыты с использованием изотопов для выяснения механизма образо-
вания изоформ фосфатазы еще не ставились, однако совокупность полу-
ченных нами косвенных данных говорит в пользу предположения, что
геном-специфичные изофосфатазы тетраплоидных пшениц образуются
при прорастании в результате биосинтеза de novo.

Актиномицин Д (30 мг/л) в наших опытах полностью подавлял обра-
зование новых геном-специфических изофосфатаз, характерных для орга-
нов проростка Т. dicoccum, и задерживал исчезновение фракций изофос-
фатаз, характерных для зародыша. Это указывает на то, что для биосин-
теза геном-специфических изофосфатаз проростка требуется транскрип-
ция генома с образованием новой и-РНК.

В отличие от фосфатаз образование новых анодных изопероксидаз,
характерных для тканей проростка, при проращивании семян на растворе
актиномицина Д заметно не подавлялось, хотя образование проростка
и было подавлено. Наиболее вероятной интерпретацией этого кажется
нам предположение, что новые изопероксидазы проростка образуются
на матрицах «долгоживущей» и-РНК, наличие которой в зародыше пше-
ницы установлено рядом исследователей (Marcus, Feely, 1964; Chen и др.,
1968а, б).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют в пользу
предположения, что регуляция образования новых изофосфатаз и изо-
пероксидаз тканей проростков при прорастании пшениц происходит на
уровне транскрипции и трансляции генетической информации.

Выводы
Переход семян пшениц к прорастанию характеризуется быстрой и

значительной перестройкой ферментного аппарата зародыша. Уже
в течение первых 24—48 ч прорастания семян наблюдается образование
в тканях проростка новых изоформ фосфатазы, эстеразы и пероксидазы.
Это сопровождается исчезновением или уменьшением активности в про-
ростке изоформ фосфатазы и пероксидазы, характерных для покояще-
гося зародыша. Основные изоформы эстеразы зародыша сохраняются
высокоактивными и в тканях проростка.

Т. dicoccum и Г. timopheevi имеют в зародыше две электрофоретиче-
ски сходные для обоих видов фракции кислой фосфатазы, но различаются
по изофосфатазам вегетативных органов проростка. В проростке Т. dicoc-
cum высокоактивны две изофосфатазы, контролируемые геномом А, и
наблюдается подавление образования изофосфатаз, контролируемых
геномом В. У Т. timopheevi, напротив, наблюдается полное доминирова-
ние локусов изофосфатаз генома В над гомеологичными локусами гено-
ма А, в результате чего в проростках образуются лишь изофосфатазы,
кодируемые геномом В.

С помощью ингибитора биосинтеза РНК актиномицина Д пока-
зано, что. для образования изофосфатаз проростка необходима транс-
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крипция генома, тогда как для образования новых нзопероксидаз про-
ростка транскрипция не требуется и последние, предположительно,
образуются на матрицах «долгоживущей» и-РНК зародыша. Ингибитор
биосинтеза белка хлоральгидрат частично подавлял образование при
прорастании новых изофосфатаз и нзопероксидаз.
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VILVE JAASKA. VELLO JAASKA
ENSÜÜMIDE MULTIMOLEKULAARSETE SÜSTEEMIDE REGULATSIOONIST

TETRAPLOIDSETE NISUDE IDANEMISEL

Resümee
Nisuseemnete idanemine põhjustab idu ensüümsüsteemides kiireid ja olulisi muutusi.

Juba 24—48 esimese idanemistunni jooksul täheldatakse idandites mitme uue fosfataasi,
esteraasi ja peroksüdaasi isovormi moodustumist ning mitme idule iseloomuliku fosfa-
taasi ja peroksüdaasi isovormi kadumist või nende aktiivsuse vähenemist Idu kolm põhi-
list isoesteraasi aga säilitavad oma kõrge aktiivsuse ka tõusmetes.

Nii T. dicoccum'x kui ka T. timopheev’x idus täheldati kaht ühesuguse elektroforeetilise
liikuvusega happelist fosfataasi. Samade liikide tõusmete fosfataaside ensümogrammid
aga erinevad tunduvalt. T. dicoccum'x tõusmetes on kõrge aktiivsusega kaks genoom A
poolt kodeeritud isofosfataasi, kusjuures kasvu jätkudes esinevad muutused genoom В
poolt kontrollitavate isofosfataaside moodustumises. T. timopheev'x puhul aga täheldati
genoom В isofosfataaside lookuste domineerimist genoom A homeoloogiliste lookuste üle,
mistõttu tõusmetes sünteesuvad vaid genoom В poolt kodeeritud isofosfataasid.

Katsed transkriptsiooni inhibiitori aktinomütshn D-ga viitavad RNH biosünteesi
vajalikkusele uute isofosfataaside moodustumisel tõusmetes. Uute isoperoksüdaaside tek-
keks nendes aga pole transkriptsioon vajalik ning võib oletada, et viimased sünteesuvad
idus leiduva «maskeeritud» t-RNH matriitsil. Kloraalhüdraat kui valgu biosünteesi
inhibiitor pärssis osaliselt uute isofosfataaside ja isoperoksüdaaside teket idanemisel.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Zooloogia ja Botaanika Instituut 8. XII 1972

VILVE JÄÄSKA, VELLO JAASKA
REGULATION OF MULTIMOLECULAR SYSTEMS OF ENZYMES

DURING THE GERMINATION OF TETRAPLOID WHEATS
Summary

Changes in the multiple molecular forms (isoforms) of acid phosphatase, esterase and
peroxidase during the germination and seedling growth of the tetraploid wheats, T. dicoc-
cum (Schrank) Schuebl. and T. timopheevi Zhuk., have been followed using polyacrylamide
gel electrophoresis.

The germination of wheat seeds is characterized by rapid and considerable changes
in the enzvme apparatus of the embryo. New isoforms of acid phosphatase, esterase
and peroxidase appear in embryo and young seedling tissues during the first 24—48
hours of germination. This is accompanied by a disappearance or decrease in the activity
of acid phosphatase and peroxidase isoforms characteristic of the quiescent embryo.
However, the three major esterase isoforms of the ungerminated embryo maintain their
high activity in seedling tissues.

The seed embryos contain two fractions of acid phosphatase, which are electrophoretic-
ally similar in T. dicoccum and T. timopheevi. The seedling tissues of the two species,
however, differ in respect of their acid phosphatase electrophoretic patterns. In the seed-
lings of T. dicoccum, the two isophosphatases encoded by the genome A exhibit high
activity, while the content of isophosphatascs controlled by the genome В changes during
the seedling growth. In the seedlings of T. timopheevi, on the contrary, only isophosphat-
ases encoded by the genome В are formed, presumably due to a complete dominance of
the phosphatase loci of the genome В over the homoelogous loci of the genome A.

Experiments with actinomycin D an inhibitor of transcription indicated that RNA
biosynthesis is required for the formation of new isophosphatases in the seedlings, but
is not needed for the formation of seedling isoperoxidases which are suggested to be
synthesized on the matrices of “masked” m-RNA of the ungerminated wheat embryo.

Chloralhydrate an inhibitor of protein biosynthesis partially suppressed the
formation of new isophosphatases and isoperoxidases during germination.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany 4 Dec. 8, 1972
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	Рис. 2. Расположение озер различных типов на территории Эстонии. 1 озера типа А, 2 озера типа В, 3 озера типа С, 4 озера типа С, переходные к типу А, 5 озера типа D, 6 озера типа Е, 7 солоноватоводные озера.
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	Рис. 1. Градиент между температурой тела и среды у птенцов стрижей различного возраста после 60-минутной экспозиции при температуре среды 20°С. Fig. I. Temperature gradient (At = Ti, Та) as a function of age of the swifts’ nestlings.
	Рис. 3. Потребление кислорода (A) и температура тела (В) у 5-6- и 9—ll– птенцов стрижей при различной температуре среды, ф при нормальном режиме питания, О при голодании (гипотермическое состояние).
	Tig. 3. Oxygen consumption (Л) and body temperature (В) of 5—6-day-old and 9—ll-dayold nestlings at different ambient temperatures. # non-torpid nestlings (with food in excess), О torpid nestlings (the second day of starvation).
	Рис. 4. Потребление кислорода (Л) и температура тела (В) у 15-суточных птенцов стрижей после 60-минутной экспозиции при различной температуре среды. Обозначения см. рис. 3. Fig. 4. Oxygen consumption (Л) and body temperature (В) of 15-day-old nestlings at different ambient temperatures. See Fig. 3.
	Рис. 2. Терморегуляторный тонус у птенцов стрижен при различных температурах среды. А суточные птенцы, В 5—7-суточные птенцы. Fig. 2. Shivering electrical activity in m. pectoralis of I-day-old (A) and 5—7-day-old (В) nestlings at different ambient temperatures.
	Untitled
	Рис. 5. Терморегуляторный тонус у 15-суточного стрижа при различной температуре среды, а, с вечером н утром в состоянии нормотермии, b в гипотермии, ночью. Fig. 5. Shivering electrical activity in m. pectoralis of 15-day-old nestlings at different ambient temperatures, a before entry into torpor, b – torpid nestlings, c during arousal. Ambient temperature 15°.
	Рис. 7. Частота дыхания у 15-сутомных стрижей при поддержании различных «эталонных» температур теза в состоянии управляемой гипотермии. Ti температура среды, Т0 температура тела. Линия отметки времени 1 мин. Fig. 7. Breathing rate of 15-day-old torpid nestlings at different ambient temperatures. T 1 ambient temperature; To regulated body temperature level. Time marks 1 minute.
	Рис. 6. Различные этапы в формировании реакции управляемой гипотермии (Л) и температурной регуляции в состоянии гипотермии (В) у птенцов стрижей в онтогенезе. температура тела, – – – температура среды. Fig. 6. Ontogenic development of torpid cycle (Л), formation of body temperature regulation in torpidity (B) in nestlings of swifts. Numbers indicate age of nestlings; body temperature; – – – ambient temperature.
	Рис. 8. Динамика изменения метаболизма (•), температуры тела Fig. 8. Oxygen consumption (•), body temperature (—) and heart (—) и частоты пульса( )y 18-суточного стрижа в цикле управ- rate( ) during the torpor cycle in the 18-day-old nestling at an ляемой гипотермии. ambient temperature 21—23° (—).
	Untitled
	Рис. 9. Биоэлектрическая активность в грудной мускулатуре у взрослого стрижа в цикле управляемой гипотермии. А при входе в гипотермию при температуре среды 20°; В при нормотермии (а), в состоянии гипотермии (b) и в начале выхода из гипотермии (с) при температуре среды 26°. Fig. 9. А Shivering electrical activity in m. pectoralis in adult birds during entry into torpor at an ambient temperature of 20°. В shivering electrical activity in no.n-torpid adult bird (a), in torpid bird (b) and during arousal from torpor (c) at ambient temperature of 26°.
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	DISCOMYCETES OF MIDDLE ASIA. 11. THELEBOLACEAE, ASCOBOLACEAE, PYRONEMATACEAE AND PEZIZACEAE PROM THE TIEN-SHAN MOUNTAINS
	Fig. 1. Cheilymenis albescens-, a marginal section; b outer excipulum with forked hairs; c spore, note the loosening perisoorial sheath; d hairs ot type 1; c hairs of type 2. a, d, e 1Ö0X; b 390 X; c 2000 –
	Fig. 2. Trichophaea bicuspis, surface of fruit-body, showing excipular hairs and cells. IЮХ-
	Fig. 3. Spores of Trichophaea. a T. gregaria, TAA-44097, b —■ T. gregaria, TAA-43397; c T. gregaria, TAA-43370; d T. gregaria, TAA-43457; e T. gregaria, TAA-43417; f T. gregaria, TAA-43352; g T. gregaria, TAA-43456; h T. woolhopeia-, i T. bicuspis. All 1000 –
	Fig. 4. Excipular hairs of T. gregaria: a TAA-43417; b TAA-43456. 11 OX-
	Untitled

	РАЗЛИЧНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ХЛОРОФИЛЬНЫХ И НЕХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ К ПОСТМУТАГЕННОМУ ДЕЙСТВИЮ ГИДРАЗИНХЛОРИДА
	Untitled
	Untitled
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	КОЛИЧЕСТВЕННОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА У ХЕМОМУТАНТОВ ГОРОХА ТОРСДАГ ПГ
	Untitled
	Untitled
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	ИЗУЧЕНИЕ СПОНТАННЫХ РАЗРЫВОВ КОРНЕВОЙ ТКАНИ ПРОРОСТКОВ КРЕСТОЦВЕТНЫХ
	Рмс. I—3. Разрущающпеся клетки, примыкающие к полости СРКТ в корне проростка рапса. В клетках видны периферические скопления умеренно осмиефильных гранул. В полости СРКТ (справа) наряду с редкими гранулами в ячеистой массе дегенерированной цитоплазмы, обнаруживается множество бактериальных клеток, весьма полиморфных по размерам, плотности и тонкому строению. Увелич. рис, 1 6000Х, рис. 2 12 000Х, рис. 3 25 000Х.
	Рис. 2
	Рис. 3.
	Рис. 4. Скопление гранул в периферической цитоплазме неразрушенной клетки с нормальным ядром. Увелич. 65 000Х.
	Untitled
	Рис. 5—6. Скопление гомогенного умеренно осмиефильного вещества в цитоплазме клетки на начальной стадии образования гранул. Увелич. рис. 5 ЮОООх, рис. 6 ЮООООХ,
	Рис. 7. Увеличенный участок рис. 3. Ясно выявлен полиморфизм бактериальных клеток Увелнч. 43 000Х.
	Рис. 8. Мелкие формы бактерий среди осмиефильных гранул в разрушенных клетках. Увелнч. 70 000Х.
	Рис. 9. Бактериоподобная структура в скоплении гранул. Увелич. 120 000Х.
	Рис. 10. Мелкая бактерия в капсуле из разрушенной цитоплазмы. Увелич. 80 000Х.
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	ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ТРИЙОДТИРОНИНА НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ОБМЕНА ГЛКЖОЗО-6-ФОСФАТА В ПЕЧЕНИ
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	THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE ACCUMULATION OF FLAVONOIDS IN BUCKWHEAT AND SOME OTHER PLANT SEEDLINGS
	Fig. 1. The accumulation of anthocyanins in buckwheat seedlings fed with exogenous nutritive substances and exposed to different temperatures during a 24-h postillumination dark period (pg/seedling). N 0.1 per cent NH4NO3; P 10~2M phenylalanine; G 1 per cent glucose.
	F i g. 2. The influence of temperature on the total amount of glycoflavones in buckwheat seedlings. A —56 D 16L+24D at various t°; В —56 D 16L + + 48D at various t°; C —48 D 3 cycles of (BL+I6D at various t°); D—56D + 16L at various t° + 24D at 25 C°.
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	TRIJOODTÜRONIINI JA METÜÜLTIOURATSIILI MÕJU KÜÜLIKU ERÜTROTSÜÜTIDE 2,3-DIFOSFOGLÜTSERIINHAPPESISALDUSELE
	Untitled
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	ИЗУЧЕНИЕ СПИРТОРАСТВОРИМЫХ ФРАКЦИЙ БЕЛКОВ ЗЕРНА МУТАНТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА В ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ ГЕЛЕ
	Untitled

	О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЭСТЕТИЧНОСТИ ЛАНДШАФТА
	Chapter
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ ДЕЗОКСИКОРТИКОСТЕРОНА НА БЕЛКОВЫЙ СОСТАВ ЛИМФЫ И КРОВИ
	Untitled
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	ON NORTH-EUROPEAN SPECIES OF THE GENUS LIMOTETTIX J. SB., WITH NOTES ON NORTH-AMERICAN SPECIES (HOMOPTERA, CICADELUDAE)
	Fig. 1. Meads of Limotettix species (males): A L. atricapillus (Bh.); В L. ochrifrons n. sp.; C L. sphagneticds Em.
	Fig. 2. Hind ends of male abdomens: A L. striolus (Fn.); В L. sphagneticus Em C —L. atricapillus (Bh.); D —L. ochrifrons n. sp.
	Fig. 3. Limotettix striolus (Fn.): A genital segment of male, lateral view (enlargement 82X); В —1 genital valve and plates (right ventral, left dorsal view. 82X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (150 X); E aedeagus, lateral view (150 X): F same, caudal view (150 X); G same, dorsocaudal view (150 X); H same, dorsal view (15ÜX): I style, dorsal view (150 X); J —1 connective (150 X); К abdomen tip of female (82X); L VH-sternite (46X)-
	Fig. 4. Limotettix sphagneticus Em. A genital segment of male, lateral view (82" X); В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (112 X); E aedeagus, lateral view (150 X); F same, caudal view (150 X); G same, dorsal view (150 X); H style, dorsal view (150 X); 1 connective (122 X); J abdomen tip of female (82X); К Vll-sternite (46X)-
	Fig. 5. Limotettix atricapillus (Bh.). A genital segment of male, lateral view (82X): В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer, lateral view (150 X); D pygofer lobes, caudal view (82X); E aedeagus lateral view (150 X); F same, caudal view (150 X); G same, dorsal view (150 X): H same, dorso-caudal view (150 X); I style, dorsal view (150 X); J connective (112 X); К abdomen and of female (82X); L Vlt-sternite (46X)-
	Fig. 6. Limotettix ochrifrons n. sp. A genital segment of male, lateral view (82X); В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer, lateral view (150 X): D aedeagus, lateral view (150 X); E same, caudal view (150 X): F same, dorsal view (150 X); G style, dorsal view (150 X); H connective (112 X); I abdomen end of female (82X): J VII-sternite (46X)-
	Fig. 7. Limotettix utahnus (Ls.). Male. A genital segment, lateral view (63X); B genital valve and plates (63X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (150X)i E aedeagus, lateral view (122 X); F same, caudal view (122 X); G same, dorsal view (122 X); H style, dorsal view (150 X); 1 connective (122 X).
	Fig. 8. Limoteitix bisoni Kn. Male. A genital segment, lateral view (52X); В ■— genital valve and plates (52X): C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (82X): E aedeagus, lateral view (150 X): F —• same, caudal View (150 X); G same, dorsal view (150 X): H style, dorsal view (150 X); I tip of style (375 X); J connective (112X)-
	Fig. 9. Limotettix nigrax (Mdl.). Male. A genital segment, lateral view (52X); В genital valve and plates (52X): C tip of pygofer lobe, caudal view (52X): В aecieagus, lateral view (11.2 X); E same, caudal view (112 X); F same, dorsat view (112 X): G style, dorsal view (150 X); H connective (82X)-
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	EESTI SIIRDESOOMETSADE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. I. Rohurinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Sõmerpalu siirdesoomännikus. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Sõmerpalus 1960. aastal, a siirdesoomännik, b puissiirdesoo, c rabamännik. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
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	Joon. 3. Sambla rinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse siirdesoomännikutes 1959. aastal. Tähistus nagu joon. 1.
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	LIGHT-STIMULATED ACCUMULATION OF LEUCOANTHOCYANIDINS AND OTHER FLAVONOIDS IN BUCKWHEAT SEEDLINGS
	Untitled
	The effect of light on the accumulation of leucoanthocyanidins in buckwheat seedlings. Black bars dark controls, white bars illuminated seedlings. Numerals below the white bars indicate the duration of illumination (hr) within a total 24-hr experimental period. The 100 per cent line corresponds to an average content of leucoanthocyanidins of about 70 and 130 micrograms per seedling in hypocotyls and cotyledons of 72-hr-old etiolated seedlings, respectively.
	Untitled

	РЕГУЛЯЦИЯ МУЛЫИМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ ФЕРМЕНТОВ ПРИ ПРОРАСТАНИИ ТЕТРАПЛОИДНЫХ ПШЕНИЦ
	Untitled
	Рис. I. Энзимограммы кислой фосфатазы Т. dicoccum (А) и Т. timopheevi (Б): 1 покоящийся зародыш, 2 зародыш после 18 ч проращивания, 3 колеоптиль 46-часового проростка, 4 корни 46-часового проростка, 5 колеоптиль с первым лис том 71-часового проростка, 6 корни 71-часового проростка, 7 лист 7-дневного проростка, 8 стебель 7-дневного проростка.
	Untitled
	Рис. 2. Энзимограммы эстеразы Т. dicoccum (Л) и Т. timopheevi (Б). Обозначения см. рис. 1.
	Untitled
	Рис. 3. Энзимограммы анодных пероксидаз Т. dicoccum (Л) и Т. timopheevi (Б). Обозначения см. рис. 1.
	Untitled
	Рис. 4. Эизимограммы катодных пероксидаз Т. dicoccum (;4) и Т. timopheevi {Б). Обозначения см. рис. 1.

	ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФЕНОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАРТОФЕЛЯ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
	Рис. 1. Влияние заражения картофельной нематодой на содержание фенольных соединений в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. 1 ’Спекула’ контроль; 2 ’Спекула’ зараженный; 3 ’Сулев’ контроль; 4 ’Сулев’ зараженный; общее содержание фенолов; – – – содержание о-дифенолов.
	Рис. 2. Динамика содержания суммы фенольных соединений в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. контрольные растения; – – – зараженные растения.
	Рис, 3. Динамика содержания о-дифенолов в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. Обозначения см. рис. 2.
	Рис. 4. Схе.ма хроматограмм этанольиого экстракта корней устойчивого и восприимчивого картофеля. Пятна, 1 которые всегда обнаруживаются в обоих сортах; 2 которые обнаруживаются в определенное время; 3 характерные для устойчивого сорта; 4 характерные для восприимчивого сорта; 5 возникающие в зараженных корнях.
	Рнс. 6. Содержание личинок нематод в корнях: 1 устойчивый сорт; 2 восприимчивый сорт.
	Рис. 5. Ультрафиолетовые спектры поглощения веществ 19 и 21. / чистый препарат хлорогеновой кислоты; 2 пятно 19 из листьев; 3 пятно 21 из листьев; 4 пятно 21 из корней.
	Untitled
	Untitled

	ONTOGENETIC VARIATION IN THE ISOFORM COMPOSITION OF SOME ENZYMES IN THE DIPLOID WHEAT
	Fig. 1. Peroxidase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Enzymograms of (Л) leaves; (B) roots; (C) internodes; (D) spikelet; (E) anthers; (f) pistils; (G) seeds; at stages of (a) seedling; (b) sprouting; (c) culming; (d) forming spikes; (e) milky seed; (/) waxy seed; (g) mature seed; (I—IV) the numbers of internode positions.
	Fig. 2. Acid phosphatase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 3. Esterase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Electrophoretic patterns of (A) leucine aminopeptidase; (В) ß-galactosidase; (C) malate dehydrogenase; (D) glytamate dehydrogenase; (£) glycose-6- phosphate dehydrogenase; (F) 6-phosphogluconatc dehydrogenase and (G) alcohol dehydrogenase in (a) leaves; (b) seeds; (c) roots; (a') leaves at stage of seedling; (a") leaves at later stages; (b') milky seeds; (b") waxy, mature seeds.

	HÕBEREBASTE KARVASTIKU KVALITEEDI JA VÄRVUSE VAHELISTEST SEOSTEST
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ КОЛХИЦИНА НА УЛЫРАСТРУКТУРУ ФИБРОБЛАСТОВ КУРИНЫХ ЭМБРИОНОВ В ТКАНЕВОЙ КУЛЬТУРЕ
	Untitled
	Рис. 1. Комплекс Гольджи эмбрионального фибробласта курицы в тканевой культуре. Я ядро; Д диктиосомы; Ф вакуоли у формирующей стороны диктиосом; М митохондрии; Э эндоплазматическая сеть; жирные стрелки микротрубочки; двойные стрелки микрофиламенты. Увел. 37 500Х. Рис 2. Комплекс Гольджи эмбрионального фибробласта курицы в тканевой культуре, обработанной колхицином в течение 1 ч. Нарушено расположение мешков в диктиосоме (ид). Вакуоли в контакте (стрелка) с эндоплазматической сетью. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 42 500Х.
	Untitled
	Рис 3. Плотные тельца (Т) и эндоплазматическая сеть в фибробласте эмбриональной куриной ткани. Обозначения см. рис. 1. Увел. 42 300Х. Рис. 4. Светлые зоны под мембранами плотных телец (Т) в фибробласте после одночасовой обработки колхицином. Цистерны с плотным содержанием между тельцами. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 33 200Х.
	Untitled
	Рис. 5—6. Разные стадии разложения плотных телец в фибробластах, обработанных колхицином в течение 1 ч. Отпочкование пузырьков от плотных телец (стрелки) и увеличенное количество цистерн эндоплазматической сети вокруг них. Обозначения см. рис. 1. Увел. 29 700Х.
	Untitled
	Рис. 7. Вакуоли (В) как дериваты плотных телец в фибробласте 2-часового опыта. Скопление цистерн между вакуолями. Стрелка указывает на контакт вакуоли с цистернами. Обозначения см. рис. 1. Увел. 34 500Х. Рис. 8. Крупное скопление цистерн эндоплазматической сети в фибробласте после 3-часового опыта. Увел. 32 800Х.

	ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫСВОБОЖДЕНИЕ МЕЗОСОМОПОДОБНЫХ МИКРОТЕЛЕЦ ПРИ СПОРОГЕНЕЗЕ ЭНДОФИТНОЙ БАЦИЛЛЫ РЕВЕРТИРОВАННОЙ СМОРОДИНЫ
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	ИССЛЕДОВАНИЕ ХРОМОСОМ ОБЫЧНЫМ И ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДАМИ В РАЗНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЧЕЛОВЕКА
	Метафазные пластинки с хромосомными вариантами, идентифицируемыми обычным (Л, Б) и флуоресцентным {В, Г) методами анализа. Хромосомные варианты: А 9q+, 1 Зр—, 17ps и Yq—; Б 22р+; В 13ps+, 21 ps и 22ps+; Г Yq+.
	Untitled
	Untitled

	TEINE ÜLELIIDULINE KALADE ÖKOLOOGILISE FÜSIOLOOGIA ALANE KONVERENTS
	Chapter
	Untitled

	TALLINNA KOOLIÕPILASTE SOMATOM EETRI LISTE TUNNUSTE JA KEHAPROPORTSIOONIDE KUJUNEMINE
	Joon. 1. Tallinna (T) ja Harju rajooni (H) kooliõpilaste suhteline õlalaius.
	Joon. 2. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste suhteline puusalaius.
	Joon. 3. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste kercindeks.
	Joon. 4. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste torakaalindeks.
	Joon. 5. Tallinna ja Harju rajooni kooli õpilaste suhteline ülajäseme pikkus.
	Joon., 6. Tallinna kooliõpilaste suhteline alajäseme pikkus.
	Joon. 7. Tallinna kooliõpilaste intermembraalindeks.
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	ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ а-АМИЛАЗЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Рис. 1. Схема установки для облучения растворов в ЭМ поле. 1 холодильник; 2 насос; 3 термометр; 4 кювета облучения; 5 —генератор.
	Рис. 3. Схема установки для облучения растворов в ЭМ поле с термостатированной кюветой. 1 термометр; 2 насос; 3 кювета облучения; 4 генератор; 5 термостат.
	Рис. 2. Термостатированная кювета. / реакционная смесь; 2 термостатирующая жидкость.
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	ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА И ЧАСТОТА ПУЛЬСА У КАНЮКА (BUTEO BUTEO) В ПОЛЕТЕ
	Рис. 1. ЭКГ и ЭМГ у канюка в полете. а взлет; b взмах (спуск) крыла; с посадка. Отметка времени 0,1 сек. Fig. 1. EKG and EMG in flying Common Buzzard, a start of flight; b wing beats; c landing. The time marks indicates 0,1 sec.
	Рис. 2. Вариабилыюсть в частоте пульса у канюка при различной степени активности; заштрихованная часть в полете. Температура среды 18 °С. Fig. 2. Heart rale at various state of activity in Common Buzzard. Striped in flight
	Рис. 3. Количество взмахов в секунду у канюка при различных типах полета. А полеты до 30 сек; В полеты около 1 мин; С полеты свыше 2 мин (настоящее парение). Fig. 3. Wing beats (sec.) at various types of flight in Common Buzzard. A flight time under 30 sec.; В flight time ca 1 min; C flight time over 2 min.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у канюка в полете. Температура среды около 20 °С. f взлет, | посадка. Цифры обозначают исходную и максимальную величину температуры тела. Fig. 4. Changes in body temperature (under the musculus pectoralis) holorc, during and after flights of different lengths. Ambient temperature about 20 °C. f flight; j landing.
	Рис. 5. Зависимость частоты пульса от частоты взмахов. А при установившемся полете; В при взлете. Fig. 5. Intensity of heart rate in relation to wing beats. A during flight; В after the start.
	Рис. 6. Частота пульса и количество взмахов (столбцы) у канюка в полете. j посадка. Fig. 6. Heart rate and wing beats rate during flight in Common Buzzard. \ landing. Ambient temperature about 20 °C.
	Рис. 7. Изменения в частоте пульса (Л) и температуре тела (В) у канюка [в зависимости от летной активности. Fig. 7. Fluctuations of heart rate (Л) and body temperature (B) in relation to wing beats during “long term” flight in Common Buzzard. Ambient temperature about 20°C.

	ESTONIAN SPECIES OF THE GENUS PLATYPALPUS MCQ. {DIPTERA, EMPIDIDAE)
	Figs. 1—11: Plalypalpus Mcq. I—2; P. excisus Beck., male (1 left cercus, 2 hind leg, 3—4. P. niuri farsis FII., male. 3 hind leg, 4 left cercus, 5—6. P. sordidus Ztt., tip of middle tibia, 5 female, 6 male, 7 P. brevicornis Ztt., tip of middle tibia, B—ll. P. pulicarius Mg., male genitalia, 8 apical process to right lamella of epandrium, dextral view, 9 right lamella, ventral view, 10—11 epandrium and cerci, 10 dorsal view, II sinistra 1 view).
	Figs. 12—19: Platy palpus Mcq., male genitalia; 12—15; P. d iff leilis Frey (12 right lamella of epandrium, ventral view, 13 apical process to right lamella, dextral view, 14 epandrium and cerci, dorsal view, 15 left lamella of epandrium, sinistra 1 view, 16—19; P. brunneiübia Strobl; 16 right lamella of epandrium, ventral view, 17 apical process to right lamella, dextral view, 18—19 epandrium and cerci, 18 dorsal view, 19 sinistral view).
	Figs. 20—28: Platypalpus Mcq. (20 P. agilis Mg., right humeral callus, 21—24 P. clypeatus, sp. n., paratype from Voore (Institute of Evolutionary Morphology and Ecology of Animals), male genitalia. 21 apical process to right lamella of epandriurn, dextral view, 22 right lamella, ventral view, 23—24 epandriurn and cerci, 23 dorsal view, 24 sinistral view, 25—28 P. nigrosetosus Strobl, male genitalia. 25 right lamella of epandriurn, ventral view, 26—27 epandriurn and cerci, 26 dorsal view, 27 sinistral view, 28 apical projection to right lamella of epandriurn, dextra! view).

	ON THE ECOLOGY OF DESMIDS. 11. DESMIDS AND THE MINERAL CONTENT
	Fig. 1. Distribution of the localities of desmids at different НСО/ values.
	Fig. 2. Ecological amplitudes of desmids according to HCO3'.
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	ГУМОРАЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ПОПУЛЯЦИИ ОДНОКЛ СТОЧНЫХ
	Рис. 1. Динамика изменения pH в среде культивирования водорослей. 1 культура на среде Аллена-Нельсона ( с добавкой азота и фосфора в океаническую воду); 2 культура на океанической иоде; 3 культура на искусственной морской воде (без микроэлементов; остановка развития через неделю). Лаг-фаза до 4—5 дней, далее до 8 дней логарифмическая фаза роста, затем линейная фаза и выход на «плато». Стрелками и крестиками отмечены уровни падения pH в местах скопления подвижных клеток.
	Рнс. 2. Накопление биомассы на среде с добавкой марганца. 1 культура на среде Аллена-Нельсона с добавкой марганца (200 мкг/л)-, 2 то же без добавки .марганца; 3 добавка марганца в «голодную» среду (азот и фосфор только за счет распада части клеток); 4 то же без добавки марганца.
	Рис. 3. Плюс-минус-балльная статистическая оценка развития культуры водорослей в присутствии «аутометаболита» и с добавкой марганца (2 мг/л), 1 линия отсчета развитие на среде Аллена-Нельсона без добавки марганца и «аутометаболнта»;' 2 то же с добавкой марганца; 3 то же с добавкой метаболита; 4 то же с добавкой марганца и метаболита. Начало развития при pH 8,60. Обобщенный эффект воздействия по показателям количества нормальных, подвижных, делящихся клеток и по общему количеству клеток в популяции.

	ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ВОДЫ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТЬИЦ
	Рис. 1. Схема открывания устьиц листьев растений типа Gramineae. Qu радиус клетки при нулевом тургоре, Q то же, при иалиуии тургора, а длина щели, b ширина ее.
	Рис. 2. Зависимость сопротивления устьиц {гst*) от потенциала воды листа (фт). Влияние концентрации осмотически активного вещества (тoс/У0) и коэффициента эластичности стенок замыкающих клеток (е). Кривые 1 и 2 rst*, 1 и 2' проводимость устьиц 1, 1' при moc/K0 = =3O бар; 2, 2' при тoс/У0 =l5 бар. Сплошные кривые при е= 50 бар, пунктирные при е= 85 бар. Остальные параметры: Z) = 0,25 см2 ■ сек~1, п{ =8 • 103 см-2. 1= 5 ■ 10~4 см, a = Qo=l0-3 см, Si = 104 см2.
	Рис. 3. Зависимость сопротивления устьиц (rst*) от потенциала воды почвы (ф5). Влияние мощности корневой системы (Sr/Si) и влажности воздуха (фа). Сплошные кривые фа = = —955 бар (соответствует относительной влажности воздуха 50% при 25 °С), пунктирные фа = = —2210 бар (20% при 25°С), Цифры у кривых значения Sr/Si. Остальные параметры; зависимость /Щ*(фт) —ПО СПЛОШНОЙ кривой I на рис. 2; RP =O, га = = 0,5 сек • см-1, d, = 0,l см, d2 = =0,2 см, 6 = 3,55 • 10~2 см3сек~К
	Рис. 4. Зависимость интенсивности транспирации растения (Е) от потенциала воды почвы (ф«). Влияние мощности корневой системы (Sr/Si) и сопротивления току воды растения (RP). Цифры у кривых значения Sr/Si. Сплошные кривые Rp=o, пунктирные —RP = 1,8 • 105 сек ■ см~2. Тонкая кривая без устьичной регуляции {rst* = const = 2,74 сек-см.-1). фа = = —2210 бар, остальные параметры см. рис. 3.
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	Рис. 1. Спектр флуоресценции плазмы крови при возбуждении длинноволновым ультрафиолетом (Х = 360 нм).
	Рис. 2. Зависимость интенсивности флуоресценции от концентрации белка в растворе плазмы.
	Рис. 3. Зависимость интенсивности флуоресценции разведенкой 1:10 плазмы от pH.
	Рис. 4. а Изменение so. времени прсь центного содержания белка в плазме крови облученных кроликов. Средние данные. б Интенсивность флуоресценции плазмы крови, отнесенная к проценту белка, в различные сроки после.облучения. / 600 р, 2 900 р, 3 1200 р.
	Рис. 5. Интенсивность флуоресценции плазмы крови в различные сроки после облучения. Средние данные по всем дозам облучения.
	Рис. 6. Зависимость средней интенсивности флуоресценции плазмы крови кроликов от дозы облучения.
	Fig. 1. Sampling localities of G. Flor: Estonian SSR Haanja (Haanhof) 14 Muhumaa (Moon) 21 Haaslava (Haselau) 6 Mõniste (Menzen) 15 Imukvere (Immofer) 4 Ontika (Ontika) 34 Jaani (St. Johannis) 22 Orajõe (Orrenhof) 20 Järveküla (Jerwekülla) 23 Pikasilla (Langenbrücke) 10 Kaarma (Karmel) 25 Põltsamaa (Oberpahlen) 5 Kahala (Kahal) 33 Puhtulaid (Pucht) 19 Kaisma (Kaisma) 17 Püha (Pyha) 24 Kambja (Kamby) 7 Pühajärve (Heiligensee) II Karilatsi (Kerjalatz) 8 Sõrve (Sworbe) 32 Karja (Karris) 24 Tartu (Dorpat) I Kihelkonna (Kielkond) 29 Tiirimetsa (Tirimetz) 31 Kooraste (Korast) 13 Uderna (Uddern) 9 Kukulinna (Kukulin) 3 Valjala (Wolde) 26 Kärla (Kergel) 28 Vidriku (Friedrichshof) 12 Luunja (Lunia) 2 Vilsandi (Filsand) 30 Mihkli (Michaelis) 18 Vändra (Fennern) 16 Latvian SSR Adaži (Aahof) 61 Liiaste (Liiast) 59 Ainaži (Hainasch) 35 Lobergi (Blumbergshof) 39 Alaukste ez. (Allokste See) 51 Lode (Lodenhof) 48 Araiši (Arrasch) 44 Meijeri (Mayershof) 43 Banuži (Kudling) 47 Nitaure (Nitau) 52 Brieki (Palmhof) 54 Piebalga (Pebalg) _ 49 Bukulti (Bellenhof) 62 Raiskums (Raiskum) 41 Carnikava (Zarnikau) 60 Rauna (Ronneburg) 45 Cesis (Wenden) 42 Ropaži (Rodenpois) 67 Dole (Dahlen) 64 Salaca (Salis) 36 Dubulti (Dubbeln) 65 Sauli (Saulhof) 38 Englarte (Engelhardshof) —57 Sermukši (Sermus) 50 Ergli (Erlaa) 71 Sidgunda (Siggunt) 69 Incukalns (Hinzenberg) 66 Sigulda (Segewold) 55 Karli (Karlsruhe) 46 Stukmani (Stockmannshpf) 73 Kirbiži (Kürbis) 37 Suntaži (Sunzel) ' 70 Koknese (Kokenhusen) 72 Turaida (Treiden) 53 Krimulda (Kremon) 56 Ulbroka (Stubbensee) 63 Lielkangari (Gr. Kangern) 68 Zaku (Augustenthal) 40 Liepupe (Pernigel) 58
	Fig. 2. Eupteryx stachydearum (Hdy.) nec Rb. Male genitalia: A genital segment, lateral view (enlargement 82X); В same, ventral view (82X); C aedeagus, lateral view (150 X): D same, caudal view (150 X); E tip of aedeagus, dorsal view (250 X); F stylus, lateral view (150 X); G connective (112 X): FI pygofer lobe, median view (150 X); I apodemes (32X)-
	Fig. 3. Eupteryx collina (FI.) nec Rb. Male genitalia: A genital segment, lateral view (82X): В same, ventral view (82X); C aedeagus, lateral view (169 X); D same, caudal view (169 X); E tip of aedeagus, caudal and dorsal view (169 X); F stylus (150 X); G connective (150 X); H pygofer lobe, median view (150 X): I appendages of pygofer lobe, caudal view (15ÕX); J apodemes (52X).
	Joon. 1. Lehe risllõik. a E. juncea. Ъ E. junceiformis.
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	Joon. 2. E. juncea. Metafaas juuretipus. 2n=l4. Joon. 3. E. junceiformis. Metafaas juuretipus. 2n = 28.
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	Joon. 3. Taimerühmade katteväärtuste muutumine Deschampsia caespitosa Festuca rubra assotsiatsioonis väetamise tagajärjel. kõrrelised liblikõielised lõikheinalised rohundid 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969. Joon. 2. Taimerühmade katteväärtuste muutumine Melampyrum nemorosum'l Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis väetamise tagajärjel. kõrrelised *— liblikõielised lõikheinalised rohundid / 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970. Joon. 1. Taimerühmade katteväärtuste muutumine Filipendula hexapetala Sesleria cocrulea assotsiatsiooni Scorzonera humilise variandis väetamise tagajärjel. kõrrelised liblikõielised lõikheinalised rohundid 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968. 6 1969.
	Untitled
	Joon. 4. Liblikõieliste osatähtsuse muutumine (%-des kuivkaalust) väetamise tagajärjel, a Filipendula hexapetala Sesleria coerulea assotsiatsiooni Scorzonera humilis'e variandis; b Melampyrum nemorosum'i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis; c Deschampsia caespitosa Festuca rubra assotsiatsioonis. !A ID 1G 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Joon. 5. Liblikõieliste vaheldumine Melampyrum nemorosum'i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis (%-des kuivkaalust) väetamise tagajärjel. Trifolium pratense Trifolium montanum —'■*— Lathyrus pratensis 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Joon. 6. Heina söödaväärtuse muutumine olenevalt väetusest. а Filipendula hexapetala Sesleria coerulea assotsiatsiooni Scorzonera humilis’e variandis; b Melampyrum nemorosum i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis; c Deschampsia caespitosa Festuca rubra assotsiatsioonis. ■ 1A ID 1G 6D 6G 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Joon. 7. Liikide arvu muutumine Melampyrum nemorosum'i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis väetamise tagajärjel. üldine liikide arv kõrrelised liblikõielised —lõikheinalised rohundid I 1964, 2 1965. 3 1966, 4 1967. 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Рпс. 1. Сравнительная характеристика органических веществ и цветности воды озер различных групп (данные летней межени). 'aPi. Г.' 1 бихроматная окнсляемость воды, жг О/л; ' . – – перманганатная окнсляемость воды, мг О/л (по‘ -3 шкале III); г j содержание фракции истинно растворенных веществ 1 I в составе органических веществ, %; j:: j \ содержание фракции фульвокислот в составе органических веществ, %; содержание фракции гуминовых кислот в составе НИИИИ органических веществ, %; г—< коэффициент цветности от бихроматной окисляемо- сти воды (по шкале I); • цветность воды в градусах (по шкале II).
	Рис. 2. Расположение озер различных типов на территории Эстонии. 1 озера типа А, 2 озера типа В, 3 озера типа С, 4 озера типа С, переходные к типу А, 5 озера типа D, 6 озера типа Е, 7 солоноватоводные озера.
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	Рис. 1. Динамика содержания калия, натрия и соотношения Na/K в эритроцитах после гамма-облучения кроликов дозами 800 (о), ЮОО (А ) и 1200 (•) р.
	Рнс. 2. Динамика содержания калия, натрия и соотношения Na/K в плазме крови после гамма-облучения кроликов дозами 800 (о), ЮОО (ж) и 1200 (•) р.
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	/7ара-пропилфенол (ППФ)
	Орто-пропилфенол (ОПФ)
	Динамика веса белых крыс в подостром опыте при введении им изомеров пропилфенола. 1 контроль, 2 ППФ, 3 ОПФ.
	Fig. 1. A temperature of the air, minima of every ten days of a month; В seasonal variations in supercooling points of the larvae of Petrova resinella-, C seasonal variations in the glycerol content of the larvae of Petrova resinella. о larvae of the last instar, • larvae of the second instar, О active larvae, Л diapausing larvae.
	Fig 2. Variations in the glycerol content of seconck-instar larvae of Petrova resinella produced by keeping larvae previously at +2O °C (solid line), and subsequently below —lo° (broken line). / the experiment was started on Dec. 9, 2 the experiment was started on March 30.
	Рис. 1. Градиент между температурой тела и среды у птенцов стрижей различного возраста после 60-минутной экспозиции при температуре среды 20°С. Fig. I. Temperature gradient (At = Ti, Та) as a function of age of the swifts’ nestlings.
	Рис. 3. Потребление кислорода (A) и температура тела (В) у 5-6- и 9—ll– птенцов стрижей при различной температуре среды, ф при нормальном режиме питания, О при голодании (гипотермическое состояние).
	Tig. 3. Oxygen consumption (Л) and body temperature (В) of 5—6-day-old and 9—ll-dayold nestlings at different ambient temperatures. # non-torpid nestlings (with food in excess), О torpid nestlings (the second day of starvation).
	Рис. 4. Потребление кислорода (Л) и температура тела (В) у 15-суточных птенцов стрижей после 60-минутной экспозиции при различной температуре среды. Обозначения см. рис. 3. Fig. 4. Oxygen consumption (Л) and body temperature (В) of 15-day-old nestlings at different ambient temperatures. See Fig. 3.
	Рис. 2. Терморегуляторный тонус у птенцов стрижен при различных температурах среды. А суточные птенцы, В 5—7-суточные птенцы. Fig. 2. Shivering electrical activity in m. pectoralis of I-day-old (A) and 5—7-day-old (В) nestlings at different ambient temperatures.
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	Рис. 5. Терморегуляторный тонус у 15-суточного стрижа при различной температуре среды, а, с вечером н утром в состоянии нормотермии, b в гипотермии, ночью. Fig. 5. Shivering electrical activity in m. pectoralis of 15-day-old nestlings at different ambient temperatures, a before entry into torpor, b – torpid nestlings, c during arousal. Ambient temperature 15°.
	Рис. 7. Частота дыхания у 15-сутомных стрижей при поддержании различных «эталонных» температур теза в состоянии управляемой гипотермии. Ti температура среды, Т0 температура тела. Линия отметки времени 1 мин. Fig. 7. Breathing rate of 15-day-old torpid nestlings at different ambient temperatures. T 1 ambient temperature; To regulated body temperature level. Time marks 1 minute.
	Рис. 6. Различные этапы в формировании реакции управляемой гипотермии (Л) и температурной регуляции в состоянии гипотермии (В) у птенцов стрижей в онтогенезе. температура тела, – – – температура среды. Fig. 6. Ontogenic development of torpid cycle (Л), formation of body temperature regulation in torpidity (B) in nestlings of swifts. Numbers indicate age of nestlings; body temperature; – – – ambient temperature.
	Рис. 8. Динамика изменения метаболизма (•), температуры тела Fig. 8. Oxygen consumption (•), body temperature (—) and heart (—) и частоты пульса( )y 18-суточного стрижа в цикле управ- rate( ) during the torpor cycle in the 18-day-old nestling at an ляемой гипотермии. ambient temperature 21—23° (—).
	Untitled
	Рис. 9. Биоэлектрическая активность в грудной мускулатуре у взрослого стрижа в цикле управляемой гипотермии. А при входе в гипотермию при температуре среды 20°; В при нормотермии (а), в состоянии гипотермии (b) и в начале выхода из гипотермии (с) при температуре среды 26°. Fig. 9. А Shivering electrical activity in m. pectoralis in adult birds during entry into torpor at an ambient temperature of 20°. В shivering electrical activity in no.n-torpid adult bird (a), in torpid bird (b) and during arousal from torpor (c) at ambient temperature of 26°.
	Fig. 1. Cheilymenis albescens-, a marginal section; b outer excipulum with forked hairs; c spore, note the loosening perisoorial sheath; d hairs ot type 1; c hairs of type 2. a, d, e 1Ö0X; b 390 X; c 2000 –
	Fig. 2. Trichophaea bicuspis, surface of fruit-body, showing excipular hairs and cells. IЮХ-
	Fig. 3. Spores of Trichophaea. a T. gregaria, TAA-44097, b —■ T. gregaria, TAA-43397; c T. gregaria, TAA-43370; d T. gregaria, TAA-43457; e T. gregaria, TAA-43417; f T. gregaria, TAA-43352; g T. gregaria, TAA-43456; h T. woolhopeia-, i T. bicuspis. All 1000 –
	Fig. 4. Excipular hairs of T. gregaria: a TAA-43417; b TAA-43456. 11 OX-
	Untitled
	Рмс. I—3. Разрущающпеся клетки, примыкающие к полости СРКТ в корне проростка рапса. В клетках видны периферические скопления умеренно осмиефильных гранул. В полости СРКТ (справа) наряду с редкими гранулами в ячеистой массе дегенерированной цитоплазмы, обнаруживается множество бактериальных клеток, весьма полиморфных по размерам, плотности и тонкому строению. Увелич. рис, 1 6000Х, рис. 2 12 000Х, рис. 3 25 000Х.
	Рис. 2
	Рис. 3.
	Рис. 4. Скопление гранул в периферической цитоплазме неразрушенной клетки с нормальным ядром. Увелич. 65 000Х.
	Untitled
	Рис. 5—6. Скопление гомогенного умеренно осмиефильного вещества в цитоплазме клетки на начальной стадии образования гранул. Увелич. рис. 5 ЮОООх, рис. 6 ЮООООХ,
	Рис. 7. Увеличенный участок рис. 3. Ясно выявлен полиморфизм бактериальных клеток Увелнч. 43 000Х.
	Рис. 8. Мелкие формы бактерий среди осмиефильных гранул в разрушенных клетках. Увелнч. 70 000Х.
	Рис. 9. Бактериоподобная структура в скоплении гранул. Увелич. 120 000Х.
	Рис. 10. Мелкая бактерия в капсуле из разрушенной цитоплазмы. Увелич. 80 000Х.
	Fig. 1. The accumulation of anthocyanins in buckwheat seedlings fed with exogenous nutritive substances and exposed to different temperatures during a 24-h postillumination dark period (pg/seedling). N 0.1 per cent NH4NO3; P 10~2M phenylalanine; G 1 per cent glucose.
	F i g. 2. The influence of temperature on the total amount of glycoflavones in buckwheat seedlings. A —56 D 16L+24D at various t°; В —56 D 16L + + 48D at various t°; C —48 D 3 cycles of (BL+I6D at various t°); D—56D + 16L at various t° + 24D at 25 C°.
	Untitled
	Fig. 1. Meads of Limotettix species (males): A L. atricapillus (Bh.); В L. ochrifrons n. sp.; C L. sphagneticds Em.
	Fig. 2. Hind ends of male abdomens: A L. striolus (Fn.); В L. sphagneticus Em C —L. atricapillus (Bh.); D —L. ochrifrons n. sp.
	Fig. 3. Limotettix striolus (Fn.): A genital segment of male, lateral view (enlargement 82X); В —1 genital valve and plates (right ventral, left dorsal view. 82X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (150 X); E aedeagus, lateral view (150 X): F same, caudal view (150 X); G same, dorsocaudal view (150 X); H same, dorsal view (15ÜX): I style, dorsal view (150 X); J —1 connective (150 X); К abdomen tip of female (82X); L VH-sternite (46X)-
	Fig. 4. Limotettix sphagneticus Em. A genital segment of male, lateral view (82" X); В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (112 X); E aedeagus, lateral view (150 X); F same, caudal view (150 X); G same, dorsal view (150 X); H style, dorsal view (150 X); 1 connective (122 X); J abdomen tip of female (82X); К Vll-sternite (46X)-
	Fig. 5. Limotettix atricapillus (Bh.). A genital segment of male, lateral view (82X): В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer, lateral view (150 X); D pygofer lobes, caudal view (82X); E aedeagus lateral view (150 X); F same, caudal view (150 X); G same, dorsal view (150 X): H same, dorso-caudal view (150 X); I style, dorsal view (150 X); J connective (112 X); К abdomen and of female (82X); L Vlt-sternite (46X)-
	Fig. 6. Limotettix ochrifrons n. sp. A genital segment of male, lateral view (82X); В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer, lateral view (150 X): D aedeagus, lateral view (150 X); E same, caudal view (150 X): F same, dorsal view (150 X); G style, dorsal view (150 X); H connective (112 X); I abdomen end of female (82X): J VII-sternite (46X)-
	Fig. 7. Limotettix utahnus (Ls.). Male. A genital segment, lateral view (63X); B genital valve and plates (63X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (150X)i E aedeagus, lateral view (122 X); F same, caudal view (122 X); G same, dorsal view (122 X); H style, dorsal view (150 X); 1 connective (122 X).
	Fig. 8. Limoteitix bisoni Kn. Male. A genital segment, lateral view (52X); В ■— genital valve and plates (52X): C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (82X): E aedeagus, lateral view (150 X): F —• same, caudal View (150 X); G same, dorsal view (150 X): H style, dorsal view (150 X); I tip of style (375 X); J connective (112X)-
	Fig. 9. Limotettix nigrax (Mdl.). Male. A genital segment, lateral view (52X); В genital valve and plates (52X): C tip of pygofer lobe, caudal view (52X): В aecieagus, lateral view (11.2 X); E same, caudal view (112 X); F same, dorsat view (112 X): G style, dorsal view (150 X); H connective (82X)-
	Joon. I. Rohurinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Sõmerpalu siirdesoomännikus. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Sõmerpalus 1960. aastal, a siirdesoomännik, b puissiirdesoo, c rabamännik. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Untitled
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	The effect of light on the accumulation of leucoanthocyanidins in buckwheat seedlings. Black bars dark controls, white bars illuminated seedlings. Numerals below the white bars indicate the duration of illumination (hr) within a total 24-hr experimental period. The 100 per cent line corresponds to an average content of leucoanthocyanidins of about 70 and 130 micrograms per seedling in hypocotyls and cotyledons of 72-hr-old etiolated seedlings, respectively.
	Untitled
	Рис. I. Энзимограммы кислой фосфатазы Т. dicoccum (А) и Т. timopheevi (Б): 1 покоящийся зародыш, 2 зародыш после 18 ч проращивания, 3 колеоптиль 46-часового проростка, 4 корни 46-часового проростка, 5 колеоптиль с первым лис том 71-часового проростка, 6 корни 71-часового проростка, 7 лист 7-дневного проростка, 8 стебель 7-дневного проростка.
	Untitled
	Рис. 2. Энзимограммы эстеразы Т. dicoccum (Л) и Т. timopheevi (Б). Обозначения см. рис. 1.
	Untitled
	Рис. 3. Энзимограммы анодных пероксидаз Т. dicoccum (Л) и Т. timopheevi (Б). Обозначения см. рис. 1.
	Untitled
	Рис. 4. Эизимограммы катодных пероксидаз Т. dicoccum (;4) и Т. timopheevi {Б). Обозначения см. рис. 1.
	Рис. 1. Влияние заражения картофельной нематодой на содержание фенольных соединений в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. 1 ’Спекула’ контроль; 2 ’Спекула’ зараженный; 3 ’Сулев’ контроль; 4 ’Сулев’ зараженный; общее содержание фенолов; – – – содержание о-дифенолов.
	Рис. 2. Динамика содержания суммы фенольных соединений в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. контрольные растения; – – – зараженные растения.
	Рис, 3. Динамика содержания о-дифенолов в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. Обозначения см. рис. 2.
	Рис. 4. Схе.ма хроматограмм этанольиого экстракта корней устойчивого и восприимчивого картофеля. Пятна, 1 которые всегда обнаруживаются в обоих сортах; 2 которые обнаруживаются в определенное время; 3 характерные для устойчивого сорта; 4 характерные для восприимчивого сорта; 5 возникающие в зараженных корнях.
	Рнс. 6. Содержание личинок нематод в корнях: 1 устойчивый сорт; 2 восприимчивый сорт.
	Рис. 5. Ультрафиолетовые спектры поглощения веществ 19 и 21. / чистый препарат хлорогеновой кислоты; 2 пятно 19 из листьев; 3 пятно 21 из листьев; 4 пятно 21 из корней.
	Fig. 1. Peroxidase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Enzymograms of (Л) leaves; (B) roots; (C) internodes; (D) spikelet; (E) anthers; (f) pistils; (G) seeds; at stages of (a) seedling; (b) sprouting; (c) culming; (d) forming spikes; (e) milky seed; (/) waxy seed; (g) mature seed; (I—IV) the numbers of internode positions.
	Fig. 2. Acid phosphatase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 3. Esterase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Electrophoretic patterns of (A) leucine aminopeptidase; (В) ß-galactosidase; (C) malate dehydrogenase; (D) glytamate dehydrogenase; (£) glycose-6- phosphate dehydrogenase; (F) 6-phosphogluconatc dehydrogenase and (G) alcohol dehydrogenase in (a) leaves; (b) seeds; (c) roots; (a') leaves at stage of seedling; (a") leaves at later stages; (b') milky seeds; (b") waxy, mature seeds.
	Untitled
	Рис. 1. Комплекс Гольджи эмбрионального фибробласта курицы в тканевой культуре. Я ядро; Д диктиосомы; Ф вакуоли у формирующей стороны диктиосом; М митохондрии; Э эндоплазматическая сеть; жирные стрелки микротрубочки; двойные стрелки микрофиламенты. Увел. 37 500Х. Рис 2. Комплекс Гольджи эмбрионального фибробласта курицы в тканевой культуре, обработанной колхицином в течение 1 ч. Нарушено расположение мешков в диктиосоме (ид). Вакуоли в контакте (стрелка) с эндоплазматической сетью. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 42 500Х.
	Untitled
	Рис 3. Плотные тельца (Т) и эндоплазматическая сеть в фибробласте эмбриональной куриной ткани. Обозначения см. рис. 1. Увел. 42 300Х. Рис. 4. Светлые зоны под мембранами плотных телец (Т) в фибробласте после одночасовой обработки колхицином. Цистерны с плотным содержанием между тельцами. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 33 200Х.
	Untitled
	Рис. 5—6. Разные стадии разложения плотных телец в фибробластах, обработанных колхицином в течение 1 ч. Отпочкование пузырьков от плотных телец (стрелки) и увеличенное количество цистерн эндоплазматической сети вокруг них. Обозначения см. рис. 1. Увел. 29 700Х.
	Untitled
	Рис. 7. Вакуоли (В) как дериваты плотных телец в фибробласте 2-часового опыта. Скопление цистерн между вакуолями. Стрелка указывает на контакт вакуоли с цистернами. Обозначения см. рис. 1. Увел. 34 500Х. Рис. 8. Крупное скопление цистерн эндоплазматической сети в фибробласте после 3-часового опыта. Увел. 32 800Х.
	Untitled
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	Метафазные пластинки с хромосомными вариантами, идентифицируемыми обычным (Л, Б) и флуоресцентным {В, Г) методами анализа. Хромосомные варианты: А 9q+, 1 Зр—, 17ps и Yq—; Б 22р+; В 13ps+, 21 ps и 22ps+; Г Yq+.
	Untitled
	Joon. 1. Tallinna (T) ja Harju rajooni (H) kooliõpilaste suhteline õlalaius.
	Joon. 2. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste suhteline puusalaius.
	Joon. 3. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste kercindeks.
	Joon. 4. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste torakaalindeks.
	Joon. 5. Tallinna ja Harju rajooni kooli õpilaste suhteline ülajäseme pikkus.
	Joon., 6. Tallinna kooliõpilaste suhteline alajäseme pikkus.
	Joon. 7. Tallinna kooliõpilaste intermembraalindeks.
	Рис. 1. Схема установки для облучения растворов в ЭМ поле. 1 холодильник; 2 насос; 3 термометр; 4 кювета облучения; 5 —генератор.
	Рис. 3. Схема установки для облучения растворов в ЭМ поле с термостатированной кюветой. 1 термометр; 2 насос; 3 кювета облучения; 4 генератор; 5 термостат.
	Рис. 2. Термостатированная кювета. / реакционная смесь; 2 термостатирующая жидкость.
	Рис. 1. ЭКГ и ЭМГ у канюка в полете. а взлет; b взмах (спуск) крыла; с посадка. Отметка времени 0,1 сек. Fig. 1. EKG and EMG in flying Common Buzzard, a start of flight; b wing beats; c landing. The time marks indicates 0,1 sec.
	Рис. 2. Вариабилыюсть в частоте пульса у канюка при различной степени активности; заштрихованная часть в полете. Температура среды 18 °С. Fig. 2. Heart rale at various state of activity in Common Buzzard. Striped in flight
	Рис. 3. Количество взмахов в секунду у канюка при различных типах полета. А полеты до 30 сек; В полеты около 1 мин; С полеты свыше 2 мин (настоящее парение). Fig. 3. Wing beats (sec.) at various types of flight in Common Buzzard. A flight time under 30 sec.; В flight time ca 1 min; C flight time over 2 min.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у канюка в полете. Температура среды около 20 °С. f взлет, | посадка. Цифры обозначают исходную и максимальную величину температуры тела. Fig. 4. Changes in body temperature (under the musculus pectoralis) holorc, during and after flights of different lengths. Ambient temperature about 20 °C. f flight; j landing.
	Рис. 5. Зависимость частоты пульса от частоты взмахов. А при установившемся полете; В при взлете. Fig. 5. Intensity of heart rate in relation to wing beats. A during flight; В after the start.
	Рис. 6. Частота пульса и количество взмахов (столбцы) у канюка в полете. j посадка. Fig. 6. Heart rate and wing beats rate during flight in Common Buzzard. \ landing. Ambient temperature about 20 °C.
	Рис. 7. Изменения в частоте пульса (Л) и температуре тела (В) у канюка [в зависимости от летной активности. Fig. 7. Fluctuations of heart rate (Л) and body temperature (B) in relation to wing beats during “long term” flight in Common Buzzard. Ambient temperature about 20°C.
	Figs. 1—11: Plalypalpus Mcq. I—2; P. excisus Beck., male (1 left cercus, 2 hind leg, 3—4. P. niuri farsis FII., male. 3 hind leg, 4 left cercus, 5—6. P. sordidus Ztt., tip of middle tibia, 5 female, 6 male, 7 P. brevicornis Ztt., tip of middle tibia, B—ll. P. pulicarius Mg., male genitalia, 8 apical process to right lamella of epandrium, dextral view, 9 right lamella, ventral view, 10—11 epandrium and cerci, 10 dorsal view, II sinistra 1 view).
	Figs. 12—19: Platy palpus Mcq., male genitalia; 12—15; P. d iff leilis Frey (12 right lamella of epandrium, ventral view, 13 apical process to right lamella, dextral view, 14 epandrium and cerci, dorsal view, 15 left lamella of epandrium, sinistra 1 view, 16—19; P. brunneiübia Strobl; 16 right lamella of epandrium, ventral view, 17 apical process to right lamella, dextral view, 18—19 epandrium and cerci, 18 dorsal view, 19 sinistral view).
	Figs. 20—28: Platypalpus Mcq. (20 P. agilis Mg., right humeral callus, 21—24 P. clypeatus, sp. n., paratype from Voore (Institute of Evolutionary Morphology and Ecology of Animals), male genitalia. 21 apical process to right lamella of epandriurn, dextral view, 22 right lamella, ventral view, 23—24 epandriurn and cerci, 23 dorsal view, 24 sinistral view, 25—28 P. nigrosetosus Strobl, male genitalia. 25 right lamella of epandriurn, ventral view, 26—27 epandriurn and cerci, 26 dorsal view, 27 sinistral view, 28 apical projection to right lamella of epandriurn, dextra! view).
	Fig. 1. Distribution of the localities of desmids at different НСО/ values.
	Fig. 2. Ecological amplitudes of desmids according to HCO3'.
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	Рис. 1. Динамика изменения pH в среде культивирования водорослей. 1 культура на среде Аллена-Нельсона ( с добавкой азота и фосфора в океаническую воду); 2 культура на океанической иоде; 3 культура на искусственной морской воде (без микроэлементов; остановка развития через неделю). Лаг-фаза до 4—5 дней, далее до 8 дней логарифмическая фаза роста, затем линейная фаза и выход на «плато». Стрелками и крестиками отмечены уровни падения pH в местах скопления подвижных клеток.
	Рнс. 2. Накопление биомассы на среде с добавкой марганца. 1 культура на среде Аллена-Нельсона с добавкой марганца (200 мкг/л)-, 2 то же без добавки .марганца; 3 добавка марганца в «голодную» среду (азот и фосфор только за счет распада части клеток); 4 то же без добавки марганца.
	Рис. 3. Плюс-минус-балльная статистическая оценка развития культуры водорослей в присутствии «аутометаболита» и с добавкой марганца (2 мг/л), 1 линия отсчета развитие на среде Аллена-Нельсона без добавки марганца и «аутометаболнта»;' 2 то же с добавкой марганца; 3 то же с добавкой метаболита; 4 то же с добавкой марганца и метаболита. Начало развития при pH 8,60. Обобщенный эффект воздействия по показателям количества нормальных, подвижных, делящихся клеток и по общему количеству клеток в популяции.
	Рис. 1. Схема открывания устьиц листьев растений типа Gramineae. Qu радиус клетки при нулевом тургоре, Q то же, при иалиуии тургора, а длина щели, b ширина ее.
	Рис. 2. Зависимость сопротивления устьиц {гst*) от потенциала воды листа (фт). Влияние концентрации осмотически активного вещества (тoс/У0) и коэффициента эластичности стенок замыкающих клеток (е). Кривые 1 и 2 rst*, 1 и 2' проводимость устьиц 1, 1' при moc/K0 = =3O бар; 2, 2' при тoс/У0 =l5 бар. Сплошные кривые при е= 50 бар, пунктирные при е= 85 бар. Остальные параметры: Z) = 0,25 см2 ■ сек~1, п{ =8 • 103 см-2. 1= 5 ■ 10~4 см, a = Qo=l0-3 см, Si = 104 см2.
	Рис. 3. Зависимость сопротивления устьиц (rst*) от потенциала воды почвы (ф5). Влияние мощности корневой системы (Sr/Si) и влажности воздуха (фа). Сплошные кривые фа = = —955 бар (соответствует относительной влажности воздуха 50% при 25 °С), пунктирные фа = = —2210 бар (20% при 25°С), Цифры у кривых значения Sr/Si. Остальные параметры; зависимость /Щ*(фт) —ПО СПЛОШНОЙ кривой I на рис. 2; RP =O, га = = 0,5 сек • см-1, d, = 0,l см, d2 = =0,2 см, 6 = 3,55 • 10~2 см3сек~К
	Рис. 4. Зависимость интенсивности транспирации растения (Е) от потенциала воды почвы (ф«). Влияние мощности корневой системы (Sr/Si) и сопротивления току воды растения (RP). Цифры у кривых значения Sr/Si. Сплошные кривые Rp=o, пунктирные —RP = 1,8 • 105 сек ■ см~2. Тонкая кривая без устьичной регуляции {rst* = const = 2,74 сек-см.-1). фа = = —2210 бар, остальные параметры см. рис. 3.
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