
Мильви АГУР

О ДИНАМИКЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
НЕКОТОРЫХ МОЗАИЧНЫХ ВИРУСОВ И ИНТЕНСИВНОСТИ

СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Концентрация инфекционного вируса в системно заражающихся рас-
тениях имеет определенные пределы. Данные ряда авторов свидетель-
ствуют о том, что концентрация вируса в больном растении имеет свой
максимум, а затем снижается. Время достижения максимума у вирусов
разное, например, у вируса мозаики люцерны в табаке 12-й день (Ross,
1941) и в фасоли обыкновенной ( Phaseolus vulgaris L.) 5—6-й день (Bell,
1964), у вируса бронзовости томата в растениях Nicotiana rustica L.

B—ll-й8 —11-й день (Black и др., 1963), у вируса М картофеля в растениях Sola-
rium demissum L. 21-й день (Hödrejärv и др., 1970), у вируса огуречной
мозаики (штамм У) в табаке 3 и 6-й день (Tomlinson и др., 1959) после
инокуляции. При размножении одного и того же вируса в различных
видах растений концентрация его достигает максимума в разные проме-
жутки времени после заражения (Lopido, de Zoeten, 1972) при этом
достигнутый уровень концентрации в зависимости от вида колеблется
в широких пределах (Cheo, Gerard, 1971).

Так как у большинства вирусов концентрация их после достижения
максимума снижается (Matthews, 1970), большое практическое значе-
ние, особенно в работах по получению чистых препаратов, при производ-
стве антисывороток и т. д., имеют данные о сроках наступления макси-
мальной концентрации каждого отдельного вируса при сочетании с опре-
деленными видами растения-хозяина.

На зараженных растениях обычно появляются признаки заболевания.
В литературе имеется сравнительно мало данных относительно корреля-
ции между концентрацией инфекционного вируса в зараженных рас-
тениях и интенсивностью симптомов заболевания на них. Основные
работы по этому вопросу проведены с вирусом табачной мозаики при
заражении индикаторных растений (Bancroft, Pound, 1956) и некото-
рыми другими вирусами при изучении тех же показателей у более или
менее восприимчивых/резистентных сортов разных культур: капусты
(Pound, 1952), кукурузы (Tu, Ford, 1969), ложечницы (Pound, 1949)
и т. д. Результаты этих исследований показывают, что корреляция между
интенсивностью симптомов заболевания и концентрацией инфекционного
вируса положительна, т. е. более интенсивным симптомам соответствует
более высокая концентрация инфекционного вируса в растениях. Но это
не является всеобщим правилом (Matthews, 1970). Имеется и другая
возможность корреляция между интенсивностью симптомов заболева-
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ния и концентрацией инфекционного вируса отрицательна, т. е. сниже-
ние концентрации инфекционного вируса в растениях не сопровождается
ослаблением симптомов на них. Такое явление отмечено некоторыми
авторами (Хёдреярв и др., 1968), а также нами в опы'тах при удобрении
зараженных растений или опрыскивании их гербицидом 2,4 Д (Agur,
1968). Есть основание предполагать, что корреляция такого типа явля-
ется не менее распространенной.

В данной работе изучалась динамика относительной концентрации
(ОК)* трех мозаичных вирусов картофеля и вируса мозаики огурца на
некоторых системно заражающихся индикаторных видах растений после
инокуляции и велось наблюдение за проявлением симптомов и интенсив-
ностью их на зараженных этими вирусами растениях, определялся тип
корреляции между ОК и интенсивностью симптомов заболевания.

Материал и методика

В работе использовались следующие вирусы: вирус N картофеля,
штамм Nta (BNtaK), изолированный из сеянца картофеля ’ТальвикХ
ХАгрие ПГ (Нурмисте, 1960; Agur, 1967), и штамм Nr (BNrK), изоли-
рованный из растений Nicotiana rustica L. (Agur, 1966); вирус X карто-
феля (ВХК), изолированный из сеянцев картофеля ’КамеразХАгрие V’;
вирус Y картофеля (BYK), изолированный из сорта картофеля ’Яакко’;
вирус огуречной мозаики №l, местная форма (ВОМэ), изолированный
из огурцов в одном хозяйстве города Таллина (Виллемсон, 1968). Все
названные вирусы сохранялись на растениях Nicotiana glutinosa L., ко-
торые служили для приготовления инокулятов и заражения других
опытных растений.

Динамику ОК всех названных вирусов изучали на растениях
N. glutinosa L., BNtaK дополнительно на растениях N. tabacum L. и
Nicandra physaloides L. Заражали по 30—40 растений каждого вида. ОК
вирусов определяли при помощи биологического титрования на расте-
ниях с локальной реакцией. Средние пробы как верхушечных, так и ино-
кулированных листьев (по 4 г) собирали через каждые 2—3 дня (в слу-
чае ВХК через 5 дней) начиная примерно с 3 —5-го дня после инокуля-
ции. Для приготовления экстрактов собранные листья растирали в ступ-
ке, сок фильтровали через вату и разбавляли дистиллированной водой
в отношении 1:4. Полученным экстрактом заражали индикаторные рас-
тения с локальной реакцией.

Для определения ОК штаммов вируса N картофеля и ВОМэ исполь-
зовались растения вигны ( Vigna sinensis Endi.), реагирующие на зара-
жение этими вирусами локальными некрозами коричневого цвета. Суп-
ротивные первичные листочки вигны инокулнровали соответственно экст-
рактом инокулированных и верхушечных листьев.

Для определения ОК ВХК использовались растения гомфрены (Сот-
phrena globosa L.), реагирующие на заражение этим вирусом локаль-
ными некрозами белого цвета. Растения гомфрены использовались в воз-
расте около 2 месяцев; супротивные молодые, но уже вполне развив-
шиеся листочки заражали соответственно экстрактом инокулированных
и верхушечных листьев.

Для определения OK BYK использовались растения Solanum
chacoense L., реагирующие на заражение этим вирусом локальными нек-
розами темно-коричневого цвета (рис. 1). Инокулнровали удаленные от

* Концентрация инфекционного вируса, измеряемая при помощи биологического
титрования на локально реагирующих растениях и выраженная количеством некрозов
на них.
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растения акропетальные доли листа, которые после заражения инкуби-
ровались в чашках Петри между двумя слоями смоченной водой фильт-
ровальной бумаги при комнатной температуре (20—25 °С).

Для каждой пробы брали не меньше 10 листьев. Некрозы подсчиты-
вались на пятый (вигна, гомфрена) и шестой день {S. chacoense ) после
инокуляции. Вычислялось среднее арифметическое число некрозов на од-
ном листе.

Инокуляцию индикаторных растений как с системной, так и локаль-
ной реакцией проводили механически при помощи карборунда и стеклян-
ного шпателя. Растения выращивали в горшках в условиях теплицы
в летний период вегетации.

У зараженных растений следили за проявлением и развитием симп-
томов. Интенсивность их в период определения ОК вирусов оценивалась
по четырехбальной системе.

Результаты
Динамика относительной концентрации BNtaK и развитие симптомов

инфекции изучались на растениях Nicotiara glutinosa L., N. tabacum L.
и Nicandra physaloides L. (рис. 2—4).

Рис. 2. Динамика ОК
и интенсивность симп-
томов BNtaK в рас-
тениях Nicotiana glu-
iinosa L. после иноку-
ляции (/ инокули-
рованные, 2 верху-

шечные листья).
1 балл —проявившие-

ся первичные симпто-
мы,

2 балла установив-
шиеся симптомы сла-

бой интенсивности,
3 балла установив-
шиеся симптомы сред-
ней интенсивности и
4 балла установив-
шиеся симптомы вы-
сокой интенсивности
со всеми компонента-
ми реакции на дан-

ном виде растения.

Рис. 3. Динамика OK
ii интенсивность симп-
томов BNtaK в рас-
тениях Nicotiana ta-
bacum L. после ино-
куляции (1 нноку-
лированные, 2 вер-

хушечные листья).
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Рис. 4. Динамика OK
и интенсивность симп-
томов BNtaK в рас-
тениях Nicandra phy-
saloides L. после ино-
куляции (/ иноку -

лированные, 2 вер-
хушечные листья).

В растениях N. glutinosa L. OK BNtaK уже на третий день после ино-
куляции достигала в инокулированных листьях сравнительно высокого
уровня, оказавшись значительно выше уровня в верхушке растения. Мак-
симальный уровень ОК как в верхушечных, таки в инокулированныхлис-
тьях, отмечался на 11-й день, после чего он быстро снижался. К 21-му
дню после инокуляции OK BNtaK в верхушечных листьях глютинозы
была почти в 12, в инокулированных листьях в 5 раз ниже максимума.
OK BNtaK в инокулированных листьях глютинозы в течение всего опыт-
ного периода превышала ОК вируса в верхушечных листьях. Кривая
динамики ОК вируса в инокулированных листьях отличалась большим
количеством пиков, т. е. она была более скачкообразной, чем кривая
динамики ОК в верхушечных листьях.

Симптомы заболевания BNtaK на растениях N. glutinosa проявлялись
на пятый день после инокуляции в виде хлоротических пятен на иноку-
лированных листьях. К седьмому дню на верхушечных листьях образо-
валась слабая мозаика, которая к 10—11-му дню (время максимума ОК)
становилась яркой. С этого времени интенсивность симптомов постепенно
усиливалась и спустя 2—3 месяца на верхушечных листьях наблюдались
хлороз, темно-зеленые вздутия и слабая деформация (рис. 5).

Опыты определения OK BNtaK в растениях N. glutinosa проводились
и через 1,2, 3, 4 и 5 месяцев после инокуляции (табл. 1). Параллельно
с заражением вигны, хозяина локальной реакции, проводились зараже-
ния и глютинозы, хозяина системной реакции. Из опытов выяснилось, что
OK BNtaK в растениях глютинозы со старением инфекции постепенно
снижалась. В растениях с 5-месячной инфекцией ОК вируса приближа-
лась практически к нулю, учитывая количество некрозов на вигне. Симп-
томы инфекции на этих растениях в этот промежуток обострялись. Пере-
нести BNtaK из опытных растений на индикаторы системной реакции
{N. glutinosa L.) удавалось во всех случаях, однако при использовании
в качестве инфекционного материала сока более старых растений (с 4- и
5-месячной инфекцией) заразилась лишь часть инокулированных расте-
ний; реакция на них развивалась медленнее. Следовательно, для зара-
жения растений локальной реакции требуется более высокая концентра-
ция вируса, чем для заражения растений системной реакции. Со старе-
нием инфекции ОК и изолируемость BNtaK из растений глютинозы
снижались, однако симптомы заболевания на них в то же время стано-
вились более интенсивными.
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Рис. 1. Некрозы на листьях Solatium chacoense L.,
зараженных BYK.



Рис. 5. Симптомы заболевания на растениях Nicotiana glutinosa L., зараженных BNtaK.
1 пятимесячная инфекция, 2 четырехмесячная инфекция, 3 трехмесячная инфекция,

4 одномесячная инфекция, 5 здоровый лист, 6 двухмесячная инфекция.

Рис. 6. Некрозы на вигне ( Vigna sinensis Endi.) , зараженной BNrK (справа)
и BNtaK (слева).
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С целью определения наименьшего промежутка времени, после кото-
рого вирус можно изолировать из верхушечных листьев инокулирован-
ных растений глютинозы, с первого дня после инокуляции проводились
новые пассажи. Выяснилось, что BNtaK можно изолировать из верху-
шечных листьев глютинозы уже начиная с пятого дня после заражения,
т. е. несколько дней раньше проявления первичных симптомов на них.

В растениях Nicotiana tabacum L. OK BNtaK в инокулированных
листьях стала определяемой на вигне начиная с четвертого дня это
значительно раньше, чем в верхушечных листьях, в которых она впервые
определялась при помощи вигны лишь на 10-й день после заражения.
Максимального уровня OK BNtaK как в верхушечных, так и в инокули-
рованных листьях табака достигла одновременно на 14-й день инфекции,
после чего она снизилась. Кривая OK BNtaK в табаке не имеет столь
острого пика при максимуме, как это в глютинозе. К 21-му дню уровень
OK BNtaK в верхушечных листьях снизился более чем в 3 раза, в ино-
кулированных листьях более чем в 4 раза. Уровень ОК вируса в ино-
кулированных листьях в течение всего опытного периода превышал уро-
вень его в верхушечных листьях, но особенно до (Наступления макси-
мума ОК вируса. Кривая OK BNtaK для инокулированных листьев
табака была более скачкообразной, чем для верхушечных листьев.

Симптомы инфекции BNtaK на табаке проявлялись 4— 5 дней после
инокуляции в виде хлоротических пятен на инокулированных листьях,
а через 7 —B дней на верхушечных листьях образовывалась слабая моза-
ика (обычно на одной половинке листа), к 12—14-му дню (время макси-
мума OK BNtaK в табаке) мозаика охватывала почти всю пластинку
листа и становилась яркой, какой она сохранялась продолжительное
время. На табаке при заражении BNtaK иногда отмечалось явление
выздоровления. Изолировать BNtaK из табака с 3—4-месячной инфек-
цией удавалось с трудом.

В растениях Nicandra physaloides L. OK BNtaK в инокулированных
листьях достигала определяемого уровня начиная с четвертого, а в вер-

Таблица 1
Снижение OK BNtaK в растениях Nicotiana glutinosa L.

и симптомы инфекции

Определения сделаны
после заражения

через *

Число некрозов
на вигне

(в среднем
на 1 лист)**

Число
заразившихся

растений***
Симптомы

1 месяц 32,0 10/10 Мозаика
2 месяца 8,3 10/10 Мозаика светло-

темно-зеленого
рисунка

3 месяца 3,6 9/10 Мозаика с темно-
зелеными взду-
тиями

4 месяца 1,4 4/10 То же
5 месяцев 0,2 2/10

* Разбавление сока водой 1:2.
** Число инокулированных листьев 10.

*** Число инокулированных растений 10.

Мозаика с темно-
зелеными взду-
тиями, понижен-
ный рост
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хушечных листьях с шестого дня после инокуляции по дан-
ным биологического титрования на вигне. OK BNtaK достигала макси-
мума как в верхушечных, так и в инокулированных листьях на 10-й день
инфекции, после чего она быстро снижалась. К 16-му дню OK BNtaK
в верхушечных листьях снижалась почти в 13 раз, а к 21-му дню более
чем в 40 раз в сравнении с ее максимумом. Как у обоих предыдущих
видов растений, так и у вида N. physaloides L. динамика OK BNtaK
в инокулированных листьях имела более скачкообразный характер, чем
в верхушечных листьях.

Симптомы заболевания BNtaK на растениях Nicandra physaloides
проявлялись через 4—5 дней в виде хлоротических пятен на ннокулиро-
ванных листьях, на верхушке к 8-му дню образовывалась слабая мозаи-
ка, которая к 10-му дню (время максимума ОК) становилась довольно
яркой. С шестого дня верхушечные листья закручивались вниз и начи-
нали постепенно деформироваться. Старые растения (с 2—3-месячной
инфекцией) были пониженного роста с узкими хлоротическими листь-
ями. Изолировать вирус из таких растений удавалось лишь индикатором
системной реакции (АЛ glutinosa) , а не индикатором локальной реакции
( Vigna sinensis) .

OK BNtaK в растениях N. glutinosa, N. tabacum и N. physaloides
достигала максимума после их заражения сравнительно быстро, причем
в верхушечных и инокулированных листьях одновременно. Во всех трех
видах растений уровень OK BNtaK в инокулированных листьях превы-
шал его уровень в верхушечных листьях как в момент максимума, так и
до и после него. Со снижением ОК в названных видах растений изолируе-
мость вируса из них снижалась, однако ослабления симптомов заболе-
вания при этом не отмечалось.

По данным У. Хёдреярв и др. (1968), OK BNrK достигала максимума
в верхушечных листьях глютинозы на 12-й, в инокулированных листьях
на 10-й день заражения. Нами проводились опыты сравнения OK BNtaK

и BNrK в указанных трех
видах растений. Для это-
го заражали одновремен-
но по 20 растений каждо-
го вида. Средние пробы
верхушечных листьев со-
бирали через 3 недели
после инокуляции. Выяс-
нилось, что во всех видах
опытных растений ОК
BNrK была выше, чем
OK BNtaK, особенно в
растениях глютинозы (по-
чти в 2,5 раза). BNtaK
достигал наивысшей кон-
центрации в растениях
Nicandra physaloides L.
(табл. 2).

При этом интересно отметить, что некрозы на вигне, вызванные
BNrK, имели средний диаметр 1 мм, а в случае BNtaK около 2мм
(рис. 6).

Динамика относительной концентрации ВОМэ и развитие симптомов
его инфекции изучались на растениях Nicotiana glutinosa L. (рис. 7).OK ВОМ э как в верхушечных, так и в инокулированных листьях глю-
тинозы на третий день после заражения была на вигне определима,

Таблица 2

OK BNrK и BNtaK в растениях Nicotiana
glutinosa L.,/V. tabacum L. и Nicandra

physaloides L. трехнедельной инфекцией

Число некрозов на вигне
Вид растений (в среднем на 1 лист)*

BNtaK BNrK

Nicotiana glutinosa L. 6,1 15,2
N. tabacum L. 6,3 8,2
Nicandra physaloides L. 9,7 10,6

* Число инокулированных листьев 10.
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Рис. 7. Динамика ОК и
интенсивность симптомов
ВОМэ в растениях Nico-
tiana glutinosa L. после
инокуляции (/ иноку-
лированные, 2 верху-

шечные листья).

однако уровень ее оставался довольно низким до седьмого дня, после
чего он начал быстро повышаться. На 12-й день после инокуляции ОК
ВОМэ достигла максимума как в верхушечных, так и в инокулирован-
ных листьях, а затем понизилась. К 16-му дню ОК вируса в верхушеч-нык листьях снизилась почти в 10 раз, а в инокулированных листьях
более чем в 4 раза и осталась практически на том же уровне до конца
опыта (до 22-го дня). В течение опытного периода ОК ВОМ э в инокули-
рованных листьях глютинозы превышала ее в верхушечных листьях.

Симптомы инфекции ВОМ э на глютинозе проявлялись на 5—6-й день
после заражения на инокулированных листьях в виде хлоротических
пятен и на 9—lo-й день на верхушечных листьях в виде слабой мозаики,
которая через I—2 дня (ко времени максимума ОК ВОМ э в глютинозе)
становилась яркой. С этого момента признаки ВОМ э на глютинозе про-
должали усиливаться. На растениях с 2—4-месячной инфекцией листья
были хлоротическими с темно-зелеными вздутиями, и отмечалась за-
держка роста. Из таких растений изолировать вирус удавалось с боль-
шим трудом лишь на растения системной реакции (N. glutinosa L.).

Старение инфекции ВОМэ в глютинозе сопровождалось падением ОК
вируса и снижением изолируемое™ вируса из этих растений, симптомы
заболевания при этом не ослаблялись, а, наоборот, обострялись.

Динамику относительной концентрации BYK и развитие симптомов
его инфекции также изучали на растениях Nicotiana glutinosa L.
(рис. 8). OK BYK в верхушечных листьях глютинозы по данным биоло-
гического титрования на Solanum chacoense L. начала резко повышаться
после шестого дня. Своего максимума она достигла на 12-й день после
инокуляции, а затем быстро падала. К 21-му дню OK BYK снизилась
в верхушечных листьях почти в 4 раза, к 32-му дню почти вll раз.
Динамика OK BYK в инокулированных листьях глютинозы не опреде-
лялась.

Симптомы инфекции BYK на растениях N. glutinosa проявлялись на
верхушечных листьях начиная с 11-го дня в виде посветления жилок, на
растениях с 20-дневной инфекцией наблюдалась характерная деформа-
ция листьев, растения с 40—45-дневной инфекцией были низкорослыми,
хлоротичными.

При сравнении ОК шести изолятов BYK (изолированных из картофе-
ля сортов ’Яакко’, ’Остботе’, из сеянцев ’954/52ХАквила’, ’Приекульский
раннийХАгрие’, ’КамеразХАгрие’ и из . вида Solanum andigenum L.
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Рис. 8. Динамика OK и интенсивность
симптомов BYK в верхушечных листьях
Nicotiana glutinosa L. после инокуляции.

Рис. 9. Сравнение OK BYK в растениях
Nicotiana glutinosa L. при инфекции 6 изо-
лятами вируса, изолированных из карто-
феля сорта ’Остботе’ (/), ’Яакко’ ( 4 ), се-
янцев ’954/52ХАквила’ ( 2), ’Приекуль-
ский раннийХАгрие’ (<?), ’КамеразХАгрие’

(5) и вида Solatium andigenum L. (6).

в растениях глютинозы выяснилось, что они значительно различались
между собой (рис. 9). Опыт начинали во время проявления первичных
симптомов, т. е. на 11-й день, в предполагаемое время максимума ОК
вируса на основании данных изолята BYK из сорта ’Яакко’. Выяс-
нилось, однако, что только у этого изолята можно говорить о максимуме
ОК в отмеченный срок. У остальных изолятов максимум ОК, очевидно,
позже около 15-го дня, а у изолята из сеянца ’Приекульский раннийХ
ХАгрие’ еще позже. Во всех случаях симптомы заболевания на глютн-
нозе в течение опытного периода (с 12-го по 20-й день) постепенно усили-
вались.

Со старением инфекции BYK на растениях глютинозы ОК вируса сни-
жалась, в то же время симптомы заболевания на них обострялись.
Уменьшения изолируемое™ BYK из растений глютинозы до 3—4-месяч-
ной инфекции практически не отмечалось.

Динамику относительной концентрации ВХК и развитие симпто-
мов его инфекции изучали на растениях Nicotiana glutinosa L.
(рис. 10). ОК ВХК к 5-му дню после инокуляции как в инокулированных,
так и в верхушечных листьях достигала уже высокого уровня; к 15-му
дню в верхушечных листьях она повышалась до максимума. Так как
инокуляции проводились лишь через 5 дней, то принимая во внимание
характер кривой, можно предположить, что в действительности
максимум был на несколько дней раньше, приблизительно около 13-го
дня. После максимума ОК ВХК начинала снижаться и к 25-му дню
уменьшилась на половину и на этом уровне оиа оставалась до конца
опыта, т. е. до 40-го дня. В начальный период опыта ОК ВХК в инокули-
рованных листьях превышала концентрацию в верхушечных, но к 15-му
дню инокулированные листья настолько увядали, что опыт с ними был
прерван.

Симптомы инфекции ВХК на инокулированных листьях глютинозы
проявлялись через 4—5 дней после заражения в виде слабого хлороза,
а на верхушечных листьях через 7—9 дней в виде посветления жилок;
к 10-му дню на этих растениях образовывалась системная мозаика, кото-
рая к 13—15-му дню (ко времени максимума ОК) становилась яркой,
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Рис. 10. Динамика ОК и ин-
тенсивность симптомов ВХК
в растениях Nicotiana gluti-
nosa L. после инокуляции
(/ инокулированные, 2

верхушечные листья).

пятнистой, края жилок темнели. На растениях с 1,5—2-месячной инфек-
цией мозаика была резкая, со светло-темно-зеленым рисунком. Более
старью растения были низкорослыми с ярким мозаичным рисунком. По
мере старения растений глютинозы, зараженных ВХК, изолируемость
вируса из них практически не уменьшалась, что объясняется сохране-
нием в них вируса в более высоких концентрациях.

ВХК из верхушечных листьев глютинозы удавалось изолировать уже
на 3 —4 день после инокуляции, т. е. на несколько дней раньше проявле-
ния симптомов на них.

Изложенное свидетельствует о том, что и при ВХК между интенсив-
ностью симптомов и ОК, а соответственно и изолируемостью вируса, нет
положительной корреляции.

Обсуждение

Кривые, характеризующие динамику OK BNtaK, ВОМэ, BYK и ВХК
показывают, что при всех изученных соотношениях вирус—растение ОК
вирусов после инокуляции сравнительно быстро достигала кратковремен-
ного максимума, после чего она снова снижалась. Время достижения мак-
симума ОК зависело как от использованного вируса (даже формы его),
так и от вида растения, в котором вирус размножали. В растениях Nico-
tiana glutinosa L. OK вирусов достигала максимума у BNtaK на 11-й
день, у ВОМэ и BYK на 12-й день и у ВХК приблизительно на 13-й день
после заражения. При размножении BNtaK в растениях N. tabacum L.
ОК вируса достигала максимума через 14, а в растениях Nicandra
physaloides L. через 10 дней после заражения. Уровень снижения ОК
вирусов также зависел от соотношения вирус—растение. Так, в верху-
шечных листьях глютинозы с 21-дневной инфекцией ОК снижалась по
сравнению с максимумом ее у BNtaK в 12, у ВОМ э в 10 раз, у BYK в 4
а у ВХК в 2 раза; в табаке OK BNtaK снижалась за этот промежуток
времени в 3 раза, в растениях Nicandra physaloides L. в 40 раз. Полу-
ченные данные подчеркивают значение среды размножения, т. е. вида
растения, синтезирующего вирус.

Время, необходимое для достижения максимума ОК, а также уровень
ее в растениях зависят от условий роста растений, температуры (Havrä-
nek, 1967а, 19676), интенсивности света (Crowley, 1967) и других факто-

-4 ENSV TA Toimetised. В-3 1974
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ров, определяющих физиологическое состояние растения. Так как наши
опыты проводились в теплице в нерегулированных условиях, то приве-
денные числовые данные о промежутках времени достижения максиму-
ма ОК, уровне его снижения, а также времени проявления симптомов,
можно считать лишь ориентировочными, однако это не касается данных
корреляции и характера динамики изучаемых нами показателей.

Во всех проведенных опытах ОК вируса в верхушечных и инокулиро-
ванных листьях одного и того же вида растения достигала максимума
одновременно. При этом концентрация инфекционного вируса в ииоку-
лированных листьях превышала ее в верхушечных листьях того же вида.
Это явление, по данным литературы, отмечено у вируса кольцевой пят-
нистости табака (Price, 1936), вируса мозаики люцерны (Kuhn, Bancroft,
1961) и других. У большинства вирусов после достижения максимума
ОК снижается и начинает колебаться на более низких уровнях.
Динамика ОК имеет скачкообразный характер (Хёдреярв и др., 1968),
при этом первый пик обычно выше, чем остальные (Kuhn, Bancroft, 1961;
Gillaspie, Bancroft, 1965). Быстрое снижение концентрации после мак-
симума отмечено у вируса мозаики люцерны (Havränek, 1967а; Kuhn,
Bancroft, 1961), вируса деформации мозаики гороха (Isadapanah,
Shepherd, 1966), вируса мозаики огурца № 1 (Tomlinson и др., 1959; Hav-
ränek, 19676). Все названные вирусы считаются нестабильными. У виру-
са табачной мозаики относительная концентрация после максимума ее
почти не снижается, (Goodchild и др., 1958), что объясняется его ста-
бильностью (Matthews, 1970). Из приведенного вытекает, что у более
стабильных вирусов ОК их остается после максимума на более
высоком уровне, и наоборот. Сравнивая динамику ОК опытных вирусов
можшю сказать, что у BNtaK, ВОМэ, а также BYK она снижается значи-
тельно быстрее и останавливается на более низком уровне, чем у ВХК.
Исходя из этого, можно предположить, что вирусы' BNK, ВОМэ и BYK
менее стабильны, чем ВХК. Имеющиеся в литературе данные о неста-
бильности BOM (Tomlinson и др., 1959) и о принадлежности BN К к груп-
пе BOM (Agur, 19686) подтверждают выдвинутое предположение.

Наблюдения за развитием симптомов инфекции BNK, ВОМсп, ВУК и
ВХК на использованных в нашей работе видах растений показали, что
симптомы проявлялись обычно на I—3 дня раньше наступления макси-
мума ОК данного вируса в данном виде растения, т. е. к моменту про-
явления симптомов О К всех изученных вирусов достигала уже доста-
точно высокого уровня. Ко времени максимума ОК симптомы при всех
опытных .соотношениях вирус-растение становились ярко выражен-
ными. Однако при снижении ОК вируса после максимума ее ни
в одном случае не отмечалось ослабление интенсивности симптомов,
а, наоборот, при всех изученных соотношениях вирус—растение интен-
сивность их усиливалась.

В первоначальный период синтез вируса не сопровождается прояв-
лением симптомов заболевания. BNtaK и ВХК из верхушечных листьев
зараженных растений N. glutinosa L. удавалось изолировать соответ-
ственно через 5 и 3—4 дня после заражения, это на несколько дней рань-
ше проявления симптомов на них. Со снижением ОК вирусов возмож-
ность изолирования их уменьшается. Из растений N. glutinosa L. более
старого возраста (с 4—5-месячной инфекцией) с очень низким уровнем
ОК, но резкими симптомами инфекции, BNtaK был изолирован на расте-
ния-индикаторы системной реакции (N. glutinosa) с большими трудно-
стями и практически не был изолирован на растения-индикаторы локаль-
ной реакции (К. sinensis). Приведенные данные показывают, что изоли-
руемость вируса из зараженных растений определяется уровнем ОК ви-
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руса, а также видом растения, на которое вирус переносят, но не интен-
сивностью симптомов заболевания на зараженных растениях.

Из сказанного выше можно сделать некоторые выводы. При исполь-
зовании растительного материала для получения чистых препаратов или
в других случаях, когда требуется большой выход вируса, желательно
собирать листья во время максимума ОК данного вируса в данном виде
растения, используя по возможности инокулированные листья. При
использовании растительного материала для определения физических
свойств вируса (точки термической инактивации, предельного разведения
и т. д.) желательно собирать листья через определенное время после
наступления максимума ОК опытного вируса в данном виде растения,
так как колебание концентрации в этом случае не очень резкое, как это
отмечается в период максимальной концентрации. Известно, что резуль-
таты определения точки термической инактивации, например, находятся
в прямой зависимости от концентрации вируса в экстракте (Paul, 1967).
Данные разных авторов сравнимы лишь при проведении опытов в стан-
дартных условиях, в том числе и в определенное для каждого вируса
время после заражения растений.

Появление симптомов инфекции на растениях свидетельствует о том,
что они заразились, но интенсивность их не является критерием, на осно-
вании которого можно судить об уровне ОК вируса в растениях и
изолируемости вируса из них, особенно при более старых инфек-
циях. Корреляция между интенсивностью симптомов инфекции и ОК
вируса в индикаторных растениях системной реакции является
положительной лишь до наступления максимума ОК вируса, после
чего при всех изученных соотношениях вирус—растение можно гово-
рить лишь об отрицательной корреляции между ними. Исходя из этого,
можно заключить, с одной стороны, что симптомы инфекции на
растениях являются вторичной реакцией зараженного организма, про-
являющимися в результате изменения определенных процессов его мета-
болизма. С другой стороны, можно предположить, что изменения в мета-
болизме зараженного растения, возникшие в результате инфекционного
процесса, в свою очередь ухудшают и условия синтеза вируса и тем
самь!м вызывают снижение его ОК.

Вопросы о механизме снижения ОК вирусов в растениях, а также
об одновременном обострении симптомов на них являются пока нере-
шенными и ответы на них должны дать новые исследования.
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Milvi AG UR
MÕNEDE MOSAIIGIVIIRUSTE SUHTELISE KONTSENTRATSIOONI

JA HAIGUSTUNNUSTE INTENSIIVSUSE DÜNAAMIKAST

Resümee
Kartuli-N-vüruse suhteline kontsentratsioon (SK) indikaatorliikides Nicotiana

glutinosa L., N. tabacum L. ja Nicandra physaloides L. ning kartuli-X- ja Y-viiruse ja
kurgimosaiigiviiruse nr. 1 kohaliku vormi SK liigis Nicotiana glutinosa L. saavutas mak-
simumi 10.—14. päeval peale inokuleerimist, s. o. suhteliselt kiiresti. Pärast seda langes
kõikide uuritud viiruste SK. Erinevate viiruste puhul oli SK dünaamika (maksimumi
aeg, suurus, langemise kiirus jne.) erinev, sõltudes nii viirusest ja selle vormist kui ka
taimeliigist, milles viirust paljundati. Kartuli-N- ja -Y-viiruse ning kurgimosaiigiviiruse
SK langes peale maksimumi saavutamist indikaatorliigis N. glutinosa L. kiiremini ja
jäi maksimumiga võrreldes tunduvalt madalamaks kui kartuli-X-viiruse SK. See võimal-
dab oletada, et need viirused on vähem stabiilsed kui kartuli-X-viirus. Kõigi katsesolnud viiruse-peremeestaime kombinatsioonide puhul oM viiruse SK infitseeritud taimede
inokuleeritud lehtedes kõrgem kui ladvalehtedes. Seega tuleks viroloogilistes töödes
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(puhaspreparaatide saamisel, antiseerurnile valmistamisel jne.) arvestada iga uuritava
viiruse SK dünaamikat.

Haigustunnused lööbisid kõikide viiruse-peremeestaime kombinatsioonide puhul mõni
päev enne viiruse SK maksimumi saabumist, s. t. ajal, kui viiruse SK oli juba küllalt
kõrge. SK maksimumi ajaks olid haigustunnused muutunud hästi jälgitavaiks. Viiruse SK
langusega pärast maksimumi ei kaasnenud ühelgi juhul haigustunnuste intensiivsuse
nõrgenemist, hoopis vastupidi need teravnesid.

Kartuli-N- ja -X-viirused olid nakatatud N. glutinosa L. ladvalehtedest isoleeritavad
juba vastavalt 5. ja 3. päeval peale inokuleerimist, s. o. 5—6 päeva enne haigustunnuste
lööbimist neil lehtedel. Kartuli-N-viiruse isoleerimine 4—5 kuu vanuse infektsiooni ja
intensiivsete haigustunnustega taimedest oli praktiliselt teostamatu.. See räägib viiruse
äärmiselt madalast SK-st taimedes.

Järeldatakse, et haigustunnuseid tuleks vaadelda kui organismi sekundaarset reakt-
siooni viirusnakkusele. Haigustunnuste intensiivsus ei ole otseselt sõltuvuses neid esile
kutsunud viiruse SK-st. Süsteemilise reaktsiooniga indikaatorliikide kunstlikul nakatami-
sel mõnede mosaiigiviirustega on haigustunnuste intensiivsuse ja viiruse SK vaheline
korrelatsioon positiivne ainult viiruse SK maksimumi saabumiseni taimes; viiruse SK
suurenemisega kaasneb haigustunnuste lööve ja nende intensiivistumine. Siit edasi
muutub korrelatsioon negatiivseks: viiruse SK langusega ei kaasne haigustunnuste
nõrgenemist, vaid need teravnevad. Haigustunnuste intensiivsuse alusel ei ole võimalik
otsustada ei viiruse SK üle infitseeritud taimedes ega viiruse isoleeritavuse üle neist.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Eksperimentaalbioloogia Instituut 12. IX 1973

Milvi AGUR
ON THE CHANGE IN DYNAMICS OF RELATIVE CONCENTRATION

AND SEVERITY OF DISEASE SYMPTOMS OF SOME MOSAIC VIRUSES
Summary

The changes in the concentration of the infectious virus in comparison with the
symptoms development in Nicotiana glutinosa L. leaves when infected with the potato
viruses X, Y .and a local strain of cucumber mosaic virus ( Cucumis virus 1) (PVX, PVY
and CMV, respectively) were studied. In the case of the potato virus N (PVN), the
same in A; . glutinosa L., N. tabacum L. and Nicandra physaloides L. plants was invest-
igated.

The concentration of the infectious virus was determined by biological titration on
the plants reacting to the local lesions: PVN and CMV on Vigna sinensis Endl., PVX
on Gomphtena globosa L. and PVY on Solanum chacoense L. The results are presented in
the Figures 2 —4, 7,8, 10.

The concentration of the viruses tested reached its maximum on the 10th ... 14th day
after inoculation, and then decreased. The concentration of PVN, PVY and CMV fell
more quickly than that of PVX and remained below the latter’s level. The primary symp-
toms appeared some days before the concentration maximum of a certain virus. At the
maximum they were already clearly marked. There was never noticed a decrease in the
severity of symptoms according to the fall in the virion concentration; on the contrary,
the symptoms became more intensive. The isolation of PVN and PVX from the top
leave of inoculated N. glutinosa plants was possible already on the sth and 3rd day,
respectively, after the inoculation, i. e. some days before the appearance of the symptoms.
From the plants with a 4-... 5-month-old infection the isolation of PVN practically
failed, although the symptoms on the leaves were severe.

A question is raised of the necessity of taking into account, in virological work, the
changes irl the concentration of the infectious virus in the infected plants. The nature
of correlation between the infectious virus concentration and the severity of disease
symptoms is discussed. A conclusion is drawn that the disease symptoms are a secondary
reaction of the infected plants, and that their severity is not an absolute criterium of
the virion concentration in the plant.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental Biology Sept. 12, 1973
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	Рис. 3. Энзимограммы кислой фосфатазы в полиакриламидном геле: 1 Т. boeoticum LJ-43/71, 2 Т. boeoticum К-27154, 3 Т. boeoticum К-26239, 4 Т. пгопоcoccum К-35915, 5 Т. monococcum К-39420, 6 Т. urartu К-33870, 7 Т. boeoticum К-27154, 8 Т. dicoccoides K-261i8. 9 Т. araraticum К-30216, 10 Т. dicoccoides К-5198, 11 Т. dicoccoides К-26117, 12 Т. dicoccum К-21582, 13 Т. palaeo-colchicum К-28162, 14 Т. dicoccoides К-5201, 15 Т. dicoccoides К-5198, 16 Т. dicoccoides К-41965, 17 Т. boeoticum К-27134, 18 Т. dicoccoides К-5198, 19 Т. araraticum LJ-56/72, 20 Ae. speltoides G-768, 21 T. monococcum var. hornemanni, 22 T. timopheevi K-29548, 23 T. boeoticum K-27134, 24 Ae. speltoides K-2, 25, 29 T. carthlicum K-14027, 26 T. boeoticum K-40117, 27,30 T. araraticum К-30216 X T. boeoticum K-27154, 28 T. boeoticum No. 201 X T. araraticum K-30216, 31 T. araraticum K-30234 X T. palaeo-colchicum, 32 T. araraticum K-41907 X T. boeoticum K-27154.
	Рис. 4. Энзимограммы кислой фосфатазы в полиакриламидном геле: I—ll Ае. speltoides G-978, 12 Т. dicoccoides К-26117, 13 Ae. speltoides G-768, 14 Ае. bicornis G-1424, 15 Ae. longissima К-378, 16 Ae. sharonensis К-203, 17—18 Ае. speltoides G-724, 19 Т. dicoccoides К-5198, 20 Т. dicoccoides К-26117, 21—22 Ae. mutica LJ-59/72, 23—26 Ae. mutica К-200, 27—30 Ае. mutica К-646.

	АКТИВНОСТЬ ФЕНИЛАЛАНИН-АММОНИЙ-ЛИАЗЫ И НАКОПЛЕНИЕ АНТОЦИАНОВ В ПРОРОСТКАХ РЖИ И РЕДИСА
	Рис. 1. Кинетика изменения активности ФАЛ в первичном листе проростков ржи. I интактные проростки (освещенные); 2 изолированный первичный лист (освещенный); 3 неосвещенные интактные проростки. Начало освещения указано стрелочкой, продолжительность освещения жирными горизонтальными линиями под кривыми.
	Рис. 2. Кинетика изменения активности ФАЛ в гипокотилях проростков редиса. 1 интактные проростки (освещенные); 2 изолированные гипокотили (освещенные); 3 неосвещенные интактные проростки. Начало освещения указано стрелочкой, продолжительность освещения жирными горизонтальными линиями над кривыми.
	Рис. 3. Влияние фенилаланина (Ф), азотнокислого аммония (А) и глюкозы (Г) на активность ФАЛ в первичном листе ржи и гипокотилях редиса, % от контроля. Линия 100% (контроль) соответствует следующим уровням активности ФАЛ (мкг коричной к-ты/проросток в ч): интактные проростки ржи 7,5; изолированный первичный лист ржи 3,3; интактные проростки редиса 0,9; изолированные гипокотили редиса 2,6.
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	О ДИНАМИКЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕКОТОРЫХ МОЗАИЧНЫХ ВИРУСОВ И ИНТЕНСИВНОСТИ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
	Рис. 2. Динамика ОК и интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicotiana gluiinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья). 1 балл —проявившиеся первичные симптомы, 2 балла установившиеся симптомы слабой интенсивности, 3 балла установившиеся симптомы средней интенсивности и 4 балла установившиеся симптомы высокой интенсивности со всеми компонентами реакции на данном виде растения.
	Рис. 3. Динамика OK ii интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicotiana tabacum L. после инокуляции (1 ннокулированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 4. Динамика OK и интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicandra physaloides L. после инокуляции (/ иноку – лированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 1. Некрозы на листьях Solatium chacoense L., зараженных BYK.
	Рис. 5. Симптомы заболевания на растениях Nicotiana glutinosa L., зараженных BNtaK. 1 пятимесячная инфекция, 2 четырехмесячная инфекция, 3 трехмесячная инфекция, 4 одномесячная инфекция, 5 здоровый лист, 6 двухмесячная инфекция.
	Рис. 6. Некрозы на вигне (Vigna sinensis Endi.), зараженной BNrK (справа) и BNtaK (слева).
	Рис. 7. Динамика ОК и интенсивность симптомов ВОМэ в растениях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 8. Динамика OK и интенсивность симптомов BYK в верхушечных листьях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции.
	Рис. 9. Сравнение OK BYK в растениях Nicotiana glutinosa L. при инфекции 6 изолятами вируса, изолированных из картофеля сорта ’Остботе’ (/), ’Яакко’ (4), сеянцев ’954/52ХАквила’ (2), ’Приекульский раннийХАгрие’ (<?), ’КамеразХАгрие’ (5) и вида Solatium andigenum L. (6).
	Рис. 10. Динамика ОК и интенсивность симптомов ВХК в растениях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья).
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	К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ВИРУСА АСПЕРМИИ ТОМАТА
	Рис. 1. Веточка томата, пораженная вирусом.
	Рис. 2. Локальные пятна на листе Chenopodium guinea.
	Рис. 3. Локальные некрозы на листе Nicandra physaloides.
	Рис. 4. Некрозы на Gomphrena globosa.
	Рис. 5. Растения Callistephus chinensis. Слева здоровое, справа больное растение.
	Рис. 6. Цветы хризантемы, пораженной вирусом.
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	Рис. 7. Листья Nicotiana affinis. Слева больной, справа здоровый. Рис. 8. Растения Nicotiana glutinosa с симптомами системной инфекции.
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	Рис. 9. Листья N. glutinosa, пораженные вирусом. Рис. 10. Цветы N. glutinosa. Слева здоровые, справа пораженный.
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	Рис. 11. Листья Nicotiana tabacutn, сорт ’White Burley’. Слева здоровый, справа больной лист.
	Рис. 12. Лист Petunia hybrida с симптомами инфекции.
	Рис. 13. Цветы Petunia hybrida, пораженные вирусом.
	Рис. 14. Листья Physalis floridana. Слева больной, справа здоровый.
	Рис. 15. Листья Solatium nigrum. Слева здоровый справа больной.

	СОДЕРЖАНИЕ ГЛИЦЕРИНА В ЗИМУЮЩИХ ЛИЧИНКАХ APANTELES GLOMERATVS L. В СВЯЗИ С ИХ ХОЛОДОСТОЙКОСТЬЮ
	Рис. 1. Изменение содержания глицерина (/) и ТП (2) в личинках Арапteles glomeratus L.
	Рнс. 2. Зависимость ТП от концентрации глицерина в личинках Apanteles glomeratus L.

	НУКЛЕОТИДНЫЙ СОСТАВ РНК ЛИМФОЦИТОВ ЛИМФЫ ГРУДНОГО ПРОТОКА ОВЕЦ И ВЛИЯНИЕ НА НЕГО ГИДРОКОРТИЗОНА
	Untitled

	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled

	ПОЛИЭМБРИОНИЯ У РАПСА
	Рис. 1. Прорастающее двухзародышевое семя с корешками различной длины. Увелич. 15Х. Fig. 1. The germinating twin seed with roots of different size. Magnif. 15X
	Untitled
	Рис. 2. Близнецовые проростки из одного семени, значительно различающиеся по величине. Увелич. 6Х. Fig. 2. Twin seedlings of different size from one seed. Magnif. 6X Рис. 3. Проросток с двумя корешками (один из корней изогнут, другой недоразвит) Увелич. 8Х- Fig. 3. The seedling with two roots (one of them is curved, another under-developed) Magnif. 8X
	Рис. 4. Три близнецовых зародыша из одного семени. Увелич. 6Х-Fig. 4. Three embryos from one seed, Magnif. 6X
	Рис. 5. Прорастающее двухзародышевое семя со спонтанным разрывом ткани одного из корней. Увелич. 32Х- Fig. 5. The germinating twin seed with the spontaneous fissure of root tissue in one of the roots. Magnif. 32X
	ÜLELIIDULINE MEREDE SANITAARKAITSE ALANE KONVERENTS
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU ISTUNGJÄRGULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TÄHTSAMATEST TÖÖTULEMUSTEST AASTAIL 1968—1973
	Untitled


	ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ IM-HHTPO3O-N-AJI КИЛ МОЧЕВИН НА ПШЕНИЦУ
	Рис. 1. Мост в анафазе митоза, микроядра в интерфазе (1400Х).
	Рис. 2. Анафаза митоза с фрагментами (1500Х).
	Рис. 3. Отстающая хромосома в поздней анафазе митоза, микроядра в интерфазе (1200Х).
	Рис. 4. Микроядра в клетках, лишенных нормального клеточного ядра (900Х, 1200Х) •
	Рис. 5. Микроядра в клетках, лишенных нормального клеточного ядра (900Х, 1200Х).
	Рис. 6. Массовая экструзия хроматина в мейозе (800Х).
	Рис. 7. Массовая экструзия хроматина в мейозе (800Х).
	Рис. 8. Цитомиксис в мейозе (800Х).
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	ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МУТАНТНЫХ ЛИНИЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ к РЖАВЧИНАМ
	Untitled
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	AZOTE-INDUCED CHANGES IN THE ACCUMULATION OF BUCKWHEAT SEEDLING FLAVONOIDS
	Absolute decreases in the content of separate groups of flavonoids in isolated buckwheat hypocotyls and cotyledons after a 40 h incubation (16 h light +24 h darkness) in a 0.1 per cent solution of ammonium nitrate as compared with water controls (pg/seedling).
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	О СЛУЧАЕ ПЛАСТИДНОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ У ЯЧМЕНЯ
	Untitled
	К ПРОБЛЕМЕ СЕЛЕКЦИИ ВИРУСОУСТОЙЧИВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
	Untitled


	ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДИКОРАСТУЩИХ ФОРМ КРАСНОГО КЛЕВЕРА (TRIPOLIUM PRATENSE L.) В КУЛЬТУРЕ
	Рис. 2. Растения красного клевера из питомника посева 1965 г., выращенные при площади питания 50X50 см. Справа дикорастущий из исходных семян, слева из семян 6-й репродукции на плодородной почве (фото I/VII 1966; растения пересажены в сосуды для фотографирования).
	Untitled
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	ELECTROPHORETIC ENZYME STUDIES IN SC ILL A SI ВI RICA AN DR.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase (Л) and esterase (5). Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary.
	Fig. S. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodical peroxidases [A) cathodical peroxidases (В), leucine aminopeptidase (C), glucose-6-phosphate dehydro genase (£)), and 6-phosphogluconate dehydrogenase (£). Designations see under Fig. 1.

	HÕBEREBASTE KARUSNAHKADE FOTOELEKTROKOLORIMEETRILISED OMADUSED JA NENDE KASUTAMINE NAHKADE KLASSIFITSEERIMISEL VÄRVUSE JÄRGI
	Untitled
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	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ САПРОПЕЛЯ ОЗЕР ВИЙТНА
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ВОДЫ НА ПРИРОСТ РАСТЕНИЯ (МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ)
	Рис. 1. а зависимость прироста сухого вещества растения (S Anti) от потенциала воды почвы (фЦ. Влияние осмотического потенциала замыкающих клеток ( ф_= \ н отно. \ МPg / шения площади корней и листьев (Sr/Si). Сплошные кривые —ф* =—3o бар, пунктирные —Фг. =— 15 бар. Цифры у кривых значения Sr/Si. Относительная влажность воздуха 20% при 25°С (фа = —2,2МО3 бар), Rp =O. б зависимость сопротивления устьиц (г*,) от потенциала воды листа (фт), на основе которого рассчитаны кривые а.
	Рис. 2. Зависимость прироста (2Аm.-) от потенциала воды почвы (ф5). Влияние влажности воздуха (фа) и сопротивления в жидкой фазе тока воды (Rv) при двух значениях Sr/Si (0,2 и 2,0). Сплошные кривые фа= —2,21 • 103 бар (соответствует относительной влажности воздуха 20% при 25°С), пунктирные фа= -0,308-103 бар (80% при 25°С). а—RP= 0, б RP=* 1,8 105 сек-см-г\ фк —3O бар.
	Рис. 3. Зависимость прироста (2Ат,) от соотношения площади корней и листьев (Sr/Si). Цифры у кривых потенциал воды почвы (ф,, бар). Пунктир соединяет максимальные значения SA т,- при различных фB-/?р =O, фа=-2,2М03 бар, ф_==-—3O бар.
	Рис. 4. Зависимость оптимального соотношения площади корней и листьев (Sr/Si)oпт от потенциала воды почвы (ф8) при относительной влажности воздуха 20 и 80%.

	ALGLOOMADE ÜKSIKISENDITE ISOLEERIMINE JA KLOONIDE SAAMINE
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	Illustrations
	Untitled
	Fig. 1. Esterase enzymograms: Elymus sibiricus R 16/71 (/—2), R 19/71 (3—4) and R 40/70 (5), Roegneria canir.a RL 35/69 (6—8), L 5/71 (9—10), R 7/71 (11—12), R 22/70 (13), R 20/70 (14—15) and R 18/70 (16), Roegneria behmii R 9/71 (17—18), Roegneria doniana RD-5 (19—20), Roegneria fibrosa R 126/70 (21—22), Roegneria borealis R 17/72 (23—24), Roegneria alas eana LP 7/71 (25—26), Roegneria czimganica R 123/70 (27—28), Roegneria confusa LP 6/71 (29—30), Roegneria ciliaris LP 10/71 (31—32).
	Fig. 2. Esterase enzymograms: Elymus sibiricus R 16/71 {/—2), Elymus glaucus RD-13 (t3—4) and R 71/70 (5—6), Elymus canadensis RL 1/70 (7—8) and RD-10 (9—JO), Roegneria pauciflora R 50/70 {11—12), RL 38/71 {13—14) and RL 7/70 {15—16), Elymus dahuricus LP 3/71 {17—18) and LP 4/71 (19—20), Elymus tangutorum. R 69/71 {21—22), Agropyron yezoense R 8/72 {23—24), Leymus arenarius L 1/71 {25—26), Elymus sibiricus R 40/71 {27—28), Elytrigia repens L 17/72 {29) and L 20/72 (30), Agropyron cristatum RB 4/69 (31—32),
	Fig. 3. Phosphatase enzymograms; Elymus sibiricus R 16/71 (/—2), R 19/71 (5—4) and R 40/71 {s—6), Roegneria canina L 5/71 (7—B), R 7/71 {9—lo), R 22/70 {11), R 20/70 {12—13) and R 18/70 {14—15), Roegneria behmii R 9/71 {16—17), Roegneria doniana RD-5 (/5—19), Roegneria fibrosa R 126/70 {20—21), Roegneria borealis R 17/72 {22—23), Roegneria alascana LP 7/71 {24—25), Roegneria czimganica R 123/70 {26—27), Roegneria confusa LP 6/71 {28—29), Roegneria ciliaris LP 10/71 {30—31).
	Fig. 4. Phosphatase enzymograms: Elymus sibiricus R 16/71 (/—2), Elymus glaucus RD-13 (5—4) and R 71/70 (5—5), Elymus canadensis RL 1/70 (7—5) and RD-10 (9—10), Roegneria pauciflora R 50/70 (II—12), RL 28/71 (13—14) and RL 7/70 (15—16), Elymus dahuricus LP 3/71 (17—18) and LP 4/71 (19—20), Elymus tangutorum R 69/71 (21—22), Agropyron yezoen.se R 8/72 (23—24), Leymus arenarius L 1/71 (25—26), Elymus sibiricus R 40/71 (27—28), Elytrigia reper.s L 17/72 (29), and L 20/72 (30—31), Agropyron cristatum RB 4/69 (32).
	Fig. 1. Sugar-induced inhibition of anthocyanin formation in buckwheat cotyledons. A seedlings grown on sugar solutions, В sugars added to growth medium of intact seedlings prior to illumination; growth regime —72 D IOL+I4D in both experiments. White bars water controls, black bars sucrose, dotted bars fructose, shaded bars glucose.
	Fig. 2. Anthocyanin accumulation in hypocotyis of intact buckwheat seedlings supplied with various nutritives prior to illumination. White bars water controls, bllack bars glucose supplied, dotted bars phenylalanine supplied, shaded bars glucose and phenylalanine supplied in combination. Seedlings were grown on water (A), 5-10~2M glucose (B), 10~:>M phenylalanine (C) or 5-10~2M sodium acetate (D) solutions; growth regime 72D-j-10L-|-14D.
	Рис. 1, Группировка природных факторов по структурно-генетическому принципу и теоретико-методическая очередность в ландшафтных исследованиях. I—III общетеоретическое структурно-генетическое формирование факторов и их значение в образовании ландшафта. Очередность учета природных условий в ландшафтных исследованиях. I—6 взаимосвязи и зависимости; более длинная стрелка обозначает большее влияние.
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	Рис. 2. Типы моделей (Арманд, 1971)..
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	Рис. 1.
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	KNrV elektroforeetiliste liikuvuste kõver, olenevalt kasutatud lahuste pH-st.
	Fig. 6. Pusfiilina ochracea, spore, SEM, note the wrinkled surface. Denmark, Sjaelland: Hareskoven, 25. 6. 1971, leg. H. Dissing (С). X 250.
	Fig. 7. Disciotis venosa, spores; in cotton blue, note the staining areas near the poles, x 2000.
	Fig. 8. Pseudopithyella magnispora. a young spore with gelatinous cover, b ascus stained in congo red, compare with Pig. 11, c section of fruit body, a, b X 2000 с X 100.
	Untitled
	Fig 3 Pustulina microspora, spores X 1925.
	Fig. I. Pustulina microspora, marginal section, schematic a, b, c, d show the position of the drawings in Fig. 7. X 30. Fig. 2. Pustulina microspora. a hymenium and subhymenium, b part of medullary excipulum, c, d medullary and outer excipulum with the cells forming the warts. a—d X 218.
	Fig. 10. Pseudopithyella magnispora, above, section of the upper part of hymenium (see Fig. 9), note the anastomozing paraphyses and the poorly developed excipulum; below, section of the lower part of hymenium, subhymenium and upper part of medullary excipulum. X 583.
	Untitled
	Fig. 9. Pseudopithyella magnispora. section of fruit body, schematic, showing position of sections in Fig. 10. X no.
	Рис. 1. Связь между концентрацией белка и показателем преломления сыворотки крови леща. • ноябрь, о январь—февраль
	Рис. 3. Связь между концентрацией белка и показателем преломления сыворотки крови судака. • сентябрь, о январьфевраль
	Рис. 2. Связь между концентрацией белка и показателем преломления сыворотки крови щуки (январь—февраль)
	Рнс. 4. Связь между концентрацией белка и показателем преломления сыворотки крови радужной форели (апрель).
	Fig. 1. Geobotanical regions of Latvia and Lithuania (after Сочава et ai., 1960): 22 dune pine forests and raised peat bogs of Riga’s environs; 23 hardwood-spruce, spruce and mossy pine forests of West Vidzeme: 24 lowland dry pine forests with dunes and “grinis” of Kurzeme; 25 upland spruce and hardwood-spruce forests of Kurzeme; 26 lowiand spruce and spruce-pine forests of West Zemaite; 27 upland spruce and spruce-pine forests, swampy meadows and fens of Zemaite; 28 lowland hardwoodspruce, spruce forests and raised peat bogs of East Zemaite; 33 mossy pine and lichen-pine forests of North Vidzeme; 34 —' upland spruce forests of Central Vidzeme; 37 hardwood and hardwood-spruce forests of basins of Lielupe and Musa Rivers; 38 East Latvian lowland swampy pine forests, locally with spruce forests; 39 upland spruce forests and mossy pine groves of East Latvia; 41 hardwood-spruce forests of Central Lithuania; 42 lowland hardwood-spruce, hardwood-pine, spruce and pine forests of Middle Baltic region; 43 upland hardwood-spruce forests and swampy meadows of Aukštaite; 44 mossy pine forests of Zemaite; 46 lowland spruce, spruce-pine and hardwood-spruce forests of Southwest Zemaite; 47 flood-plain meadows, swampy meadows, bogs and alder forests of the basin of Lower Nemunas; 50 hardwood-spruce and hardwood forests of the Middle Nemunas basin; 51 upland hardwood-spruce and hardwood forests of Džukaite; 52 sandy lichen-pine and mossy pine forests on the sandy areas of the basin of Merkine River. The collecting localities of the author are indicated with small black dots.
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	Fig. 2. Anacertagallia lithuanica n. sp. Male genitalia- A genital segment, lateral view (enlargement 82 X); В genital valve and plates (left dorsal, right ventral view) (82 X); C aedeagus, lateral view (250 X): D tip of aedeagus, lateral view (500 X); E aedeagus. dorsal and caudal view (250 X); F stylus (250 X): 0 connective (150 X): H anal tube (112 X) I / tip of anal tube appendage (375 X).
	Fig. 3. Macrosteles pygmaeus n. sp. Genitalia: A genital segment, lateral view Пl2 X): В genital valve and plates (112 X); C aedeagus, lateral view (250 X); D aedeagus, caudoventral view (250 X); E stylus (250 X); E connective (250 X); G apodemes (50 X); H tip of female abdomen (46 X).
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	Joon. 2. Hapniku kontsentratsioon ja vee küllastumus hapnikuga vaatluspunktis 1.
	Joon. 3. Süsihappegaasi kontsentratsioon vaatluspunktis 1.
	Схема установки для облучения в микроволновом диапазоне. 1 термостатированная измерительная кювета, 2 насос, 3 термометр, 4 волновод, 5 кювета облучения, 6 генератор, 7 холодильник, 8 термостат.
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	Рис. 1. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле: 1 Т. boeoticum К-27141, 2 Т. boeoticum К-27153, 3 Т. monococcum К-35915, 4 Т. monococcum К-39420, õ Т. boeoticum LJ-42/71, 6 Т. boeoticum К-27153, 7—B Т. urartu LJ-58/72, 9 Т. boeoticum К-27159, 10 Т. boeoticum LJ-42/71, И Т. boeoticum К-27148, 12 Т. boeoticum LJ-45/71, 13 Т. dicoccoides К-28132, 14 Т. boeoticum К-27134, 15 Т. dicoccoides К-26118, 16 Ae. speltoides К2, 17 Т. araraticum К-30234, 18 Т. monococcum var. hornemanni, 19 Т. timopheevi К-2Э548, 20 Т. boeoticum К-27141, 21 Ae. speltoides K-2, 22 Г. boeoticum К-27134, 23 Т. dicoccoides К-26118, 24 Ae. speltoides K-2, 25 T. araraticum К-30234, 26 T. dicoccoides К-5198, 27 Т. dicoccoides К-26117, 28 Т. dicoccoides К-21582, 29 Т. dicoccoides К-26117, 30 Т. dicoccoides К-5201, 31 Т. dicoccoides К-5198, 32 Т. dicoccoides K-41965, 33 Т. dicoccoides К-17157, 34 Т. dicoccoides К-42632.
	Рис. 2. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле. Ae. speltoides: I—B К.-2, 9 К-453, 10 К-198, 11 G-768, 12 G-712, 13—14 G-768, 17 К-2: Ae. bicornis; 15—16 G-1423; Ae. mutica: 18—22 К-200, 23—31 LJ-59/72.
	Рис. 3. Энзимограммы кислой фосфатазы в полиакриламидном геле: 1 Т. boeoticum LJ-43/71, 2 Т. boeoticum К-27154, 3 Т. boeoticum К-26239, 4 Т. пгопоcoccum К-35915, 5 Т. monococcum К-39420, 6 Т. urartu К-33870, 7 Т. boeoticum К-27154, 8 Т. dicoccoides K-261i8. 9 Т. araraticum К-30216, 10 Т. dicoccoides К-5198, 11 Т. dicoccoides К-26117, 12 Т. dicoccum К-21582, 13 Т. palaeo-colchicum К-28162, 14 Т. dicoccoides К-5201, 15 Т. dicoccoides К-5198, 16 Т. dicoccoides К-41965, 17 Т. boeoticum К-27134, 18 Т. dicoccoides К-5198, 19 Т. araraticum LJ-56/72, 20 Ae. speltoides G-768, 21 T. monococcum var. hornemanni, 22 T. timopheevi K-29548, 23 T. boeoticum K-27134, 24 Ae. speltoides K-2, 25, 29 T. carthlicum K-14027, 26 T. boeoticum K-40117, 27,30 T. araraticum К-30216 X T. boeoticum K-27154, 28 T. boeoticum No. 201 X T. araraticum K-30216, 31 T. araraticum K-30234 X T. palaeo-colchicum, 32 T. araraticum K-41907 X T. boeoticum K-27154.
	Рис. 4. Энзимограммы кислой фосфатазы в полиакриламидном геле: I—ll Ае. speltoides G-978, 12 Т. dicoccoides К-26117, 13 Ae. speltoides G-768, 14 Ае. bicornis G-1424, 15 Ae. longissima К-378, 16 Ae. sharonensis К-203, 17—18 Ае. speltoides G-724, 19 Т. dicoccoides К-5198, 20 Т. dicoccoides К-26117, 21—22 Ae. mutica LJ-59/72, 23—26 Ae. mutica К-200, 27—30 Ае. mutica К-646.
	Рис. 1. Кинетика изменения активности ФАЛ в первичном листе проростков ржи. I интактные проростки (освещенные); 2 изолированный первичный лист (освещенный); 3 неосвещенные интактные проростки. Начало освещения указано стрелочкой, продолжительность освещения жирными горизонтальными линиями под кривыми.
	Рис. 2. Кинетика изменения активности ФАЛ в гипокотилях проростков редиса. 1 интактные проростки (освещенные); 2 изолированные гипокотили (освещенные); 3 неосвещенные интактные проростки. Начало освещения указано стрелочкой, продолжительность освещения жирными горизонтальными линиями над кривыми.
	Рис. 3. Влияние фенилаланина (Ф), азотнокислого аммония (А) и глюкозы (Г) на активность ФАЛ в первичном листе ржи и гипокотилях редиса, % от контроля. Линия 100% (контроль) соответствует следующим уровням активности ФАЛ (мкг коричной к-ты/проросток в ч): интактные проростки ржи 7,5; изолированный первичный лист ржи 3,3; интактные проростки редиса 0,9; изолированные гипокотили редиса 2,6.
	Рис. 2. Динамика ОК и интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicotiana gluiinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья). 1 балл —проявившиеся первичные симптомы, 2 балла установившиеся симптомы слабой интенсивности, 3 балла установившиеся симптомы средней интенсивности и 4 балла установившиеся симптомы высокой интенсивности со всеми компонентами реакции на данном виде растения.
	Рис. 3. Динамика OK ii интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicotiana tabacum L. после инокуляции (1 ннокулированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 4. Динамика OK и интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicandra physaloides L. после инокуляции (/ иноку – лированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 1. Некрозы на листьях Solatium chacoense L., зараженных BYK.
	Рис. 5. Симптомы заболевания на растениях Nicotiana glutinosa L., зараженных BNtaK. 1 пятимесячная инфекция, 2 четырехмесячная инфекция, 3 трехмесячная инфекция, 4 одномесячная инфекция, 5 здоровый лист, 6 двухмесячная инфекция.
	Рис. 6. Некрозы на вигне (Vigna sinensis Endi.), зараженной BNrK (справа) и BNtaK (слева).
	Рис. 7. Динамика ОК и интенсивность симптомов ВОМэ в растениях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 8. Динамика OK и интенсивность симптомов BYK в верхушечных листьях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции.
	Рис. 9. Сравнение OK BYK в растениях Nicotiana glutinosa L. при инфекции 6 изолятами вируса, изолированных из картофеля сорта ’Остботе’ (/), ’Яакко’ (4), сеянцев ’954/52ХАквила’ (2), ’Приекульский раннийХАгрие’ (<?), ’КамеразХАгрие’ (5) и вида Solatium andigenum L. (6).
	Рис. 10. Динамика ОК и интенсивность симптомов ВХК в растениях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 1. Веточка томата, пораженная вирусом.
	Рис. 2. Локальные пятна на листе Chenopodium guinea.
	Рис. 3. Локальные некрозы на листе Nicandra physaloides.
	Рис. 4. Некрозы на Gomphrena globosa.
	Рис. 5. Растения Callistephus chinensis. Слева здоровое, справа больное растение.
	Рис. 6. Цветы хризантемы, пораженной вирусом.
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	Рис. 7. Листья Nicotiana affinis. Слева больной, справа здоровый. Рис. 8. Растения Nicotiana glutinosa с симптомами системной инфекции.
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	Рис. 9. Листья N. glutinosa, пораженные вирусом. Рис. 10. Цветы N. glutinosa. Слева здоровые, справа пораженный.
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	Рис. 11. Листья Nicotiana tabacutn, сорт ’White Burley’. Слева здоровый, справа больной лист.
	Рис. 12. Лист Petunia hybrida с симптомами инфекции.
	Рис. 13. Цветы Petunia hybrida, пораженные вирусом.
	Рис. 14. Листья Physalis floridana. Слева больной, справа здоровый.
	Рис. 15. Листья Solatium nigrum. Слева здоровый справа больной.
	Рис. 1. Изменение содержания глицерина (/) и ТП (2) в личинках Арапteles glomeratus L.
	Рнс. 2. Зависимость ТП от концентрации глицерина в личинках Apanteles glomeratus L.
	Рис. 1. Прорастающее двухзародышевое семя с корешками различной длины. Увелич. 15Х. Fig. 1. The germinating twin seed with roots of different size. Magnif. 15X
	Untitled
	Рис. 2. Близнецовые проростки из одного семени, значительно различающиеся по величине. Увелич. 6Х. Fig. 2. Twin seedlings of different size from one seed. Magnif. 6X Рис. 3. Проросток с двумя корешками (один из корней изогнут, другой недоразвит) Увелич. 8Х- Fig. 3. The seedling with two roots (one of them is curved, another under-developed) Magnif. 8X
	Рис. 4. Три близнецовых зародыша из одного семени. Увелич. 6Х-Fig. 4. Three embryos from one seed, Magnif. 6X
	Рис. 5. Прорастающее двухзародышевое семя со спонтанным разрывом ткани одного из корней. Увелич. 32Х- Fig. 5. The germinating twin seed with the spontaneous fissure of root tissue in one of the roots. Magnif. 32X
	Untitled
	Рис. 1. Мост в анафазе митоза, микроядра в интерфазе (1400Х).
	Рис. 2. Анафаза митоза с фрагментами (1500Х).
	Рис. 3. Отстающая хромосома в поздней анафазе митоза, микроядра в интерфазе (1200Х).
	Рис. 4. Микроядра в клетках, лишенных нормального клеточного ядра (900Х, 1200Х) •
	Рис. 5. Микроядра в клетках, лишенных нормального клеточного ядра (900Х, 1200Х).
	Рис. 6. Массовая экструзия хроматина в мейозе (800Х).
	Рис. 7. Массовая экструзия хроматина в мейозе (800Х).
	Рис. 8. Цитомиксис в мейозе (800Х).
	Absolute decreases in the content of separate groups of flavonoids in isolated buckwheat hypocotyls and cotyledons after a 40 h incubation (16 h light +24 h darkness) in a 0.1 per cent solution of ammonium nitrate as compared with water controls (pg/seedling).
	Рис. 2. Растения красного клевера из питомника посева 1965 г., выращенные при площади питания 50X50 см. Справа дикорастущий из исходных семян, слева из семян 6-й репродукции на плодородной почве (фото I/VII 1966; растения пересажены в сосуды для фотографирования).
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase (Л) and esterase (5). Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary.
	Fig. S. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodical peroxidases [A) cathodical peroxidases (В), leucine aminopeptidase (C), glucose-6-phosphate dehydro genase (£)), and 6-phosphogluconate dehydrogenase (£). Designations see under Fig. 1.
	Рис. 1. а зависимость прироста сухого вещества растения (S Anti) от потенциала воды почвы (фЦ. Влияние осмотического потенциала замыкающих клеток ( ф_= \ н отно. \ МPg / шения площади корней и листьев (Sr/Si). Сплошные кривые —ф* =—3o бар, пунктирные —Фг. =— 15 бар. Цифры у кривых значения Sr/Si. Относительная влажность воздуха 20% при 25°С (фа = —2,2МО3 бар), Rp =O. б зависимость сопротивления устьиц (г*,) от потенциала воды листа (фт), на основе которого рассчитаны кривые а.
	Рис. 2. Зависимость прироста (2Аm.-) от потенциала воды почвы (ф5). Влияние влажности воздуха (фа) и сопротивления в жидкой фазе тока воды (Rv) при двух значениях Sr/Si (0,2 и 2,0). Сплошные кривые фа= —2,21 • 103 бар (соответствует относительной влажности воздуха 20% при 25°С), пунктирные фа= -0,308-103 бар (80% при 25°С). а—RP= 0, б RP=* 1,8 105 сек-см-г\ фк —3O бар.
	Рис. 3. Зависимость прироста (2Ат,) от соотношения площади корней и листьев (Sr/Si). Цифры у кривых потенциал воды почвы (ф,, бар). Пунктир соединяет максимальные значения SA т,- при различных фB-/?р =O, фа=-2,2М03 бар, ф_==-—3O бар.
	Рис. 4. Зависимость оптимального соотношения площади корней и листьев (Sr/Si)oпт от потенциала воды почвы (ф8) при относительной влажности воздуха 20 и 80%.
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