
София ВИЛЛЕМСОН

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ВИРУСА АСПЕРМИИ ТОМАТА

Весной 1965 г. в закрытом грунте одного из совхозов г. Таллина было
обнаружено вредоносное заболевание томатов, котороенаблюдалось в по-
следующие годы и в других хозяйствах республики. На основании опытов
(заражение растений-индикаторов, использование электронной микроско-
пии) было установлено, что возбудителем этого заболевания является ви-
рус аспермии (Villemson, 1966; Гольдин, Виллемсон, 1967). Заболевание,
вызываемое этим вирусом, проявлялось в следующем: вначале наблюда-
лось посветление верхних листьев, слабое закручивание их краев внутрь,
затем в результате быстрого прогрессирования болезни точка роста глав-
ного стебля отмирала. Растения отставали в росте. У них появлялись
в большом количестве пазушные побеги. Растения приобретали харак-
терный кустистый вид. В дальнейшем листья, особенно верхних пасын-
ков, резко деформировались, становились мелкими, приобретали мозаич-
ную расцветку (рис. 1). Жилки на нижней стороне листа окрашивались
антоцианом. Часто наблюдалась асимметрия листьев (по одну сторону
главной жилки доли листа были развиты сильнее, по другую слабее).
Многие листья становились морщинистыми и в ряде случаев их края
были настолько скручены, что лист образовывал «коробочку». Плодов
у больных растений образовывалось мало и они были мелкие, деформи-
рованные и не имели товарной ценности. Иногда наблюдались темные
плотные некротические образования, глубоко уходящие во внутрь плода.
При сильном поражении семена в плодах не образовывались или же их
развивалось мало и они были недоразвитыми. Это заболевание встреча-
лось в большинстве случаев в тех хозяйствах, где наряду с томатами вы-
ращивались декоративные растения: астры, хризантемы, каллы. Больные
растения встречались чаще группами, реже в одиночку. В открытом
грунте растения томатов, пораженные этим вирусом, не были обнару-
жены.

Впервые вирус аспермии томатов был описан в 1946 году в Англии
(Blencowe, Caldwell, 1946). Позже он был обнаружен в США (Brierley

и др., 1953, 1955), Норвегии, Швеции, Дании (Kjistensen, 1966), Финлян-
дии (Linnasalmi, Murtomaa, 1966).

В СССР этот вирус обнаружен в Латвии (Дуда, Муцениеце, 1967)
и Литве (Simkönas, 1969).

Изолированный нами вирус аспермии имеет сферическую форму, диа-
метр частиц равен приблизительно 20 нм (Гольдин, Виллемсон, 1967).
Этот вирус выдерживает разведение 10~2—lo~4 (в зависимости от вида
индикаторного растения и от времени взятия инокулюма; зимой, напри-
мер, в Nicotiana tabacum концентрация выше, чем летом в том же виде),
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Рис. 1. Веточка томата, пораженная вирусом.

сохраняет инфекционность в соке растений в течение 48 ч при комнатной
температуре, инактивируется при 50—55°С в течение 10 мин (Гольдин,
Виллемсон, 1967), сохраняет инфекционность в высушенных тканях в те-
чение 49 дней (Виллемсон, Агур, 1971).

Ниже приводятся результаты изучения восприимчивости ряда расте-
ний различных семейств к вирусу аспермии томата.

По характеру реакции все испытанные растения можно разделить
на 4 группы.

1. Растения с локальной реакцией.
Chenopodiaceae (маревые).
Atriplex hortensis* (лебеда садовая). Через 3—4 дня после заражения

на инокулированных листьях появляются мелкие хлоротичные пятна диа-
метром около 1 мм. Позже эти листья опадают.

Chenopodium amaranticolor (марь гигантская). Через B—lo8 —10 дней
после инокуляции появляются светлые некротические точки, которые
часто сливаются, образуя пятна.

Chenopodium quinoa (марь киноа). Реакция такая же, как и на пре-
дыдущем виде (рис. 2).

* Не обнаруженный в литературе вид.
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Ficoidaceae.
Tetragonia expansa (шпинат новозеландский). На B—lo-й8 — 10-й день с мо-

мента заражения образуются белые некрозы диаметром 2—3 мм.
Leguminosae (бобовые).
Vigna sinensis (вигна китайская). Через 3 дня после заражения в ста-

дии первых настоящих листочков появляются красноватые мелкие пятна.
Solanaceae (пасленовые).
Nicandra physaloides* (никандра пузыревидная). Через 5—6 дней

после заражения появляются некротические круглые пятна диаметром
I—3 мм (рис. 3).

2. Растения с системным поражением.
Amaranth асеае (амарантовые).
Gomphrena glob osa (гомфрена головчатая). Через 10—15 дней после

заражения возникают местные некрозы. Еще через несколько дней на
не зараженных листьях появляется мозаика с последующим образова-
нием некрозов (рис. 4).

Compositae (сложноцветные).
Callistephus chinensis (астра китайская). Пораженные растения кар-

ликовые со слабой мозаикой и деформацией листьев (рис. 5).
Chrysanthemum indicum (хризантема). Пораженные растения с де-

формированными соцветиями. Некоторые лепестки венчика длиннее дру-
гих, часть лепестков отсутствует. На листьях симптомы заболевания не
наблюдаются (рис. 6).

Zinnia elegans (цинния изящная). На 3-й неделе после заражения на
верхушечных листьях появляется мозаичная расцветка.

Cruciferae (крестоцветные).
Capsella bursa-pastor is* (пастушья сумка обыкновенная). Поражен-

ные растения слегка хлоротичные, пониженного роста.
Cucurbitaceae (тыквенные).
Cucumis sativus (огурец обыкновенный). Через I—2 недели после

заражения в стадии семядольных листочков появляются едва заметные
пятна на молодых листьях. При заражении молодых листьев симптомы
не наблюдаются.

Solanaceae (пасленовые).
Capsicum аппиит (перец стручковый однолетний). Через 3 недели

после заражения на верхушечных листьях появляется мозаика, затем
деформация и уродство листьев, общая крапчатость. Плоды деформиро-
ванные. Больные растения пониженного роста.

Datura inermis* (дурман бесшипный). Через 2 недели после зараже-
ния наблюдается хлороз инокулированных листьев. Системные симптомы
заболевания проявляются в виде мозаики со слабой деформацией лис-
тьев.

Datura stramonium (дурман обыкновенный). Через 10 дней после
заражения на инокулированных листьях появляются округлые хлоротич-
ные пятна диаметром до 1 см. Позже отмечается мозаика верхушки,
сильная деформация листьев, а также темно-зеленые вздутия на них.
У пораженных растений наблюдается очень резкое отставание в росте.

Hyoscyamus albus * (белена). Через 4 недели после заражения наблю-
дается посветление жилок верхушечный листьев.

Hyoscyamus niger (белена черная). Инокулированные листья хлоро-
тичные, которые в дальнейшем опадают. Края листьев среднего яруса и



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.



Рис. 7. Листья Nicotiana affinis. Слева больной, справа
здоровый.

Рис. 8. Растения Nicotiana glutinosa с симптомами системной инфекции.



Рис. 9. Листья N. glutinosa, пораженные вирусом.

Рис. 10. Цветы N. glutinosa. Слева здоровые, справа пораженный.



Рис. 12. Лист Petunia hybrida с симптомами инфекции.

Рис. 11. Листья Nicotiana tabacutn, сорт ’White Burley’. Слева здоровый,
справа больной лист.



Рис. 13. Цветы Petunia hybrida, пораженные вирусом.

Рис. 14. Листья Physalis floridana. Слева больной, справа
здоровый.
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верхушки, а также черешки некротические. Наблюдаются разрывы цвет-
ков. Растения пониженного роста.

Lycopersicon esculentum (томат съедобный).
В эксперименте симптомы на томатах появляются через 23—30 дней,

схожие с симптомами на исходном материале.
Nicotians affinis (табак душистый). Через 20 дней после заражения

отмечается посветление жилок верхушечных листьев, за ним следует
сильная деформация листьев, выросты на нижней поверхности их. Че-
решки листьев удлиненные. Часто отмечается сильное уродство листьев
(рис. 7). Нередко по одну сторону центральной жилки доли листа совсем
отсутствуют.

Nicotiana clevelandii*. При заражении растений этого вида спустя
B—lo8 —10 дней на листьях появляется системная яркая мелкая мозаика.
Мозаичные листья деформированные. Наблюдается суживание листовой
пластинки, часто вплоть до тонких полосок, а также разрывы цветков.
Пораженные растения очень низкорослые.

Nicotiana glauca* (табак сизый). Симптомы заболевания проявля-
ются в виде мозаики на верхушечных листьях со слабой их деформа-
цией.

Nicotiana glutinosa (табак клейкий). Через 10—15 дней после зара-
жения наблюдается резкая крапчатая мозаика, хлороз верхней части
растения. Позже листья становятся уродливыми, часто нитевидными, на
многих из них с нижней стороны появляются выросты. Нередко наблю-
дается и асимметрия листьев по одну сторону главной жилки доли
листа развиты сильнее, по другую слабее, или они совсем отсутству-
ют. Цветки приобретают уродливую форму, часто разрываются. Расте-
ния карликовые (рис. 8—10).

Nicotiana paniculata. На листьях нижнего и среднего ярусов заражен-
ных растений наблюдаются округлые хлоротичные пятна диаметром
2 мм, верхушечные листья мозаичные, некоторые ланцетовидные.

Nicotiana rustica (табак махорка). Через 10—15 дней после зараже-
ния развивается мозаика по жилкам, морщинистость листьев, через
20—30 дней пятна-вздутия. На нижней стороне листьев наблюдаются
выросты.

Nicotiana tabacum (табак обыкновенный). На B—lo-й8 —10-й день с момента
заражения наблюдается посветление жилок молодых листьев, затем мо-
заика, хлороз и уродство листьев, иногда доходящее до нитевидности.
Часто наблюдаются выпуклые темно-зеленые пятна-вздутия. На листьях
верхнего и среднего ярусов через 10—20 дней появляются характерные
белые тонкие некротизированные полоски, кольца.

Nicotiana tabacum var. White Burley (табак виргинский, сорт ’Уайт
Бэрлей’). Через 12—20 дней после инокуляции наблюдается сильная мо-
заика верхушечных листьев, затем светлый некротический рисунок на
листьях среднего яруса, уродство листьев, часто суживание листовой
пластинки, выросты на нижней поверхности листьев (рис. 11).

Petunia hybrida (петуния гибридная). Резкая мозаичность, которой
предшествует хлороз, посветление по жилкам. Затем появляются дефор-
мация листьев, нитевидность, выросты на нижней поверхности. Цветки
приобретают уродливую форму, ткани их растут неравномерно, в резуль-
тате чего венчик нередко разрывается (рис. 12, 13).

Physalis floridana (физалис флоридский). Через 17—25 дней после
инокуляции на верхушечных листьях появляется мозаика, далее наблю-
дается уродство листьев, суживание листовой пластинки, выросты на их
нижней стороне (рис. 14).
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Рис. 15. Листья Solatium nigrum. Слева здоровый
справа больной.

Solarium demissum* (паслен полегающий). Пораженные растения
мозаичные с деформированными листьями.

Solarium nigrum (паслен черный). Спустя 10 дней после заражения
инокулированные листья становятся хлоротичными, а в дальнейшем
опадают. Через 12—14 дней на верхушечных листьях появляются темно-
зеленые вздутия, деформация. Позже наблюдается сильная мозаика
(рис. 15).

Solatium nodiflorum (паслен узлоцветный). Реакция такая же, как и
на предыдущем виде.

3. Растения с бессимптомной инфекцией.
Агасеае (аронниковые): Calla aethiopica* (белокрыльник, калла).
Сатрап- ulaceae (колокольчиковые): Campanula medium* (ко-

локольчик) .

Comp о sitae (сложноцветные): Calendula officinalis (календула
лекарственная), Coreopsis grandiflora* (кореопсис крупноцветковый),
Dimorphotheca pluvialis * (диморфотека дождевая), Gaillardia aristata*
(гайллардия колосистая), Sonchus asper* (осот шероховатый), Sonchus
oleraceus * (осот огородный).

Cruciferae (крестоцветные): Sinapis alba* (горчица белая).
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Labi at ae (губоцветные): Salvia splendens (шалфей блестящий).
Primulaceae (первоцветные) : Cyclamen sp* (цикламен, дряква) .

Ranunculaceae (лютиковые): Aquilegia vulgaris* (водосбор
обыкновенный), Aquilegia vulgaris var. nivea*, Ranunculus arvensis*
(лютик полевой).

Scrophulariaceae (норичниковые); Antirrhinum majus (анти-
ринум крупный).

Solanaceae (пасленовые) : Solanum acaule* (паслен).
Tropaeolaceae (настурциевые) ; Tropaeolum majus (настурция

большая) .

Umbelliferae (зонтичные): Apium graveolens (сельдерей паху-
чий) .

4. Растения не восприимчивые к инфекции.

Amaranth асеае (амарантовые): Amaranthus caudatus* (щирица
хвостатая), Amaranthus retroflexus* (щирица запрокинутая).

Begoniacea Q (бегониевые); Begonia tuberhybrida* (бегония).
Campanulaceae (колокольчиковые): Jasione montana* (букаш-

ник горный).
Caryophyllaceae (гвоздичные): Agrostemma githago* (куколь

обыкновенный), Dianthus caryophyllus (гвоздика садовая), Spergula
arvensis* (торица обыкновенная), Silene armeria* (смолевка).

Chenopodiaceae (маревые): Beta vulgaris (свекла столовая
’Бордо’), Beta vulgaris (свекла кормовая ’Эскендорф Иыгева’), Spina-
cia oleracea (шпинат огородный ’Райзен’).

Compositae (сложноцветные): Achillea tanulosa* (тысячелист-
ник) , Anthemis tinktoria* (пупавка красильная), Arctium tomentosum*
(лопух войлочный), Aster alpinus* (астра альпийская), Carduus acant-
hoides* (чертополох колючий), Carduus crispus* (чертополох курчавый),
Carduus nutans* (чертополох поникающий), Chrysanthemum carinatum
(хризантема килеватая), Centaurea Scabiosa* (василек скабиозный),
Cirsium arvense* (бодяк полевой), Cirsium vulgare* (бодяк обыкновен-
ный), Coreopsis tinctoria* (кореопсис красильный), Cosmos bipinnatus*
(космос дваждыперистый), Doronicum caucasicum* (дороникум кавказ-
ский), Helichrysum monstrosum (цмин), Lactuca sativa (латук посевной),
Sonchus arvensis* (осот полевой), Tagetes patuta * (бархатцы отклонен-
ные), Taraxacum officinale* (одуванчик обыкновенный).

Cruciferae (крестоцветные): Brassica oleracea var. capitata (ка-
пуста огородная), Brassica oleracea var. botrytis (капуста цветная),
Brassica rapa* (турнепс, ’Ээсти’), Brassica rapa* (репа ’Петровская’),
Brassica näpus var. napobrassica* (брюква ’Красносельская’), Bunias
orientalis* (свербига восточная), Erysimum cheiranthoides* (желтушник
левкойный), Matthiola\ incana (левкой седой), Sinapis arvensis * (горчица
полевая), Raphanus sativus var. sativus* (редис ’Вый’).

Cucurbitaceae (тыквенные) : Cucurbita pepo (тыква обыкновен-
ная).

Leguminosae (бобовые) : Lathyrus odoratus* (чина душистая) ,

Lupinus elegans* (люпин), Pisum sativum (горох посевной ’Совершен-
ство’), Phaseolus vulgaris (фасоль обыкновенная), Trifolium repens*
(клевер ползучий).

L i 1 i асe a e (лилейные) : Allium сера* (лук репчатый) .
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Malvaceae (мальвовые): Lavatera trirnestris* (хатьма трехмесяч-
ная) .

Pap.averaceae (маковые): Chelidonium maius * (чистотел боль-
шой), Eschscholtzia californica* (эшольция калифорнская), Papaver
somniferum* (мак снотворный), Papaver orientare* (мак восточный).

Plantaginaceae (подорожниковые): Plantago major* (подо-
рожник большой), Plantago media (подорожник средний), Plantago lan-
ceolata* (подорожник ланцентнолистный).

Polygonaceae (гречишные); Rumex acetosa* (щавель обыкно-
венный), Rumex acetosella* (щавель воробьиный), Rumex domesticus,
R. longifolius* (щавель длиннолистный).

Primulaceae (первоцветные): Primula obconica (примула обко-
ника), Primula sinensis (примула китайская), Primula vulgaris (перво-
цвет обыкновенный).

Ranunculaceae (лютиковые): Delphinium chinensis* (живокость) .

Resedaceae (резедовые) : Reseda odorata * (резеда душистая) .

Solanaceae (пасленовые): Atropa belladonna * (красавка белла-
донна), Solanum capsicastrum* (паслен).

Umbelliferae (зонтичные) : Aegopodium podagraria* (сныть
обыкновенная), Daucus sativus* (морковь посевная ’Нантес’).

Urticaceae (крапивные) : Urtica dioica var. procera* (крапива дву-
домная) .

Viоlа с e a e (фиалковые) : Viola cornuta* (фиалка рогатая) .

Таким образом, в результате проведенных опытов была изучена симп-
томатология вируса аспермии томата на 118 видах, относящихся к 27 се-
мействам. Этот вирус был передан 49 видам, 69 оказались невосприим-
чивыми к нему. Из всех изученных видов 72 вида являются новыми, ранее
не использованными, из них 21 оказался восприимчивым.

Полученные нами данные о физических свойствах, круге растений-
хозяев, о вызываемых симптомах заболевания заставляют предполагать,
что изолированный в условиях Эстонии вирус аспермии томата родствен
вирусу огуречной мозаики (Виллемсон, Агур, 1971). Он имеет весьма
обширный круг растеннй-хозяев, включающий овощные и декоративные
культуры (Agur, Villemson, 1970, 1971), а также однолетние и многолет-
ние сорные растения (Agur, Villemson, 1972; Villemson, Agur, 1973).
Исходя из сказанного, следует отметить, что вирус аспермии является
опасным для сельскохозяйственных культур возбудителем заболевания.
Он может находиться в ряде растений в бессимптомной форме и тем
самым способствовать накоплению и распространению инфекции. Весьма
опасны вторичные очаги инфекции среди многолетних растений, создан-
ные в результате перехода вируса с культивируемых на дикорастущие и
сорные растения, обитающие в зоне возделывания культуры томатов.
В этом случае многолетние растения могут служить резерватором вируса
аспермии, которым поражается ряд ценных культур.

ЛИТЕРАТУРА
Виллемсон С., Агу р. М., 1971. Изучение родства вируса аспермии и вируса N

с вирусом огуречной мозаики. VI Всесоюзное совещание по вирусным болезням
растений. Тезисы докладов ч. 2, М. : 112—113.

Гольдин М., Виллемсон С., 1967. Вирус аспермии новый вирус, поражаю-
щий томаты в Эстонской ССР. Изв. АН ЭССР. Биол. 16 (3) ; 241 —246.

Дуда В., Му цен иеце Г., 1967. Вирус бессемянности (аспермии) томатов Ьусо-
persicon virus 7 Blencowe et Caldwell в Латвии. Краткие итоги научных исследо-
ваний по защите растений в Прибалтийской зоне СССР. Рига : 79—83.



К вопросу изучения вируса . ■ 253

Agu г M., Villemson S., 1970. Köögiviljade vastuvõtlikkusest viirusnakkusele. Sots.
Põllumajandus (12) : 565—566.

Agur M., Villemson S., 1971. Viroosid ilutaimedel. Sots. Põllumajandus (16) :

755—758.
Agur M., Villemson S., 1972. Üheaastaste umbrohtude vastuvõtlikkus viirusnakku-

sele. Sots. Põllumajandus (24) : 1144—1148.
Blencowe J., Caldwell J., 1946. A new virus disease of tomatoes. Nature 158

(4003) ; 96.
Вгie r 1 e у P., Smith F., Doolittle S., 1953. Experiments with tomato aspermy

virus from chrysanthemum. Phytopathology (Abstr.) (43) ; 404.
Brier ley P., Smith F., Doolittle S., 1955. Some hosts and vectors of aspermy

virus. U. S. Dept. Agr. PI. Dis. Reptr. 39 : 152—156.
Kristen sen H., 1966. Plant virus diseases in the Scandinavian countries. Revue

Roumaine de Biologie. Serie de botanique 11 (1 —3) : 115—119.
Lin nasal mi A., Murtomaa A., 1966. Virus diseases of tomato in Finland. 1.

Occurrence and causal agents of the diseases. Annales Agriculturae Fenniae 5,
Helsinki : 345—354.

Villemson S., 1966. Viirushaigus aspermia tomatitel. Sots. Põllumajandus (24) ;

1126—1127.
Villemson S., Agur M., 1973. Kahe- ja mitmeaastaste umbrohtude vastuvõtlikkus

viirusnakkusele. Sots. Põllumajandus (1) : 40—42.
Simkünas R., 1969. Musu sodai. Vilnius. (5) : 18.

Институт экспериментальной биологии Поступила в редакцию
Академии наук Эстонской ССР 20/IX 1973

Sofia VILLEMSON

TÄIENDAVAID ANDMEID TOMATI ASPERM IAVII RUSE KOHTA

Resümee
Uuriti hiljuti ENSV-s avastatud tomatiaspermiaviiruse (TAV) infektsioonilisi oma-

dusi ja peremeestaimede ringi. Katses olnud 118 taimeliigist, mis kuulusid 27 sugukonda,
osutus vastuvõtlikuks 49, nende hulgas palju ilutaimi, köögivilju ja umbrohtusid. 72 uuri-
tud taimeliigi kohta, milledest oli vastuvõtlikke 21, avaldatakse andmed trükis esmakord-
selt. Kirjeldatakse TAV poolt esilekutsutud haigustnnnuseid.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Eksperimentaalbioloogia Instituut 20. IX 1973

Sofia VILLEMSON
SOME ADDITIONAL DATA ON TOMATO ASPERMY VIRUS

Summary

The infective properties and host range of the tomato aspermy virus (TAV), detected
recently in the Estonian SSR, were studied. 49 of the 118 species (belonging to 27 genera)
tested were susceptible to TAV. Among them there was a number of decorative, vegetable
and weed plants. The data on seventy-two pliant species (including twenty-one susceptible
ones) have not been published previously. The disease symptoms in the susceptible species
are described.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental Biology Sept. 20, 1973
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	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.
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	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.
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	К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ БЕЛКА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ РЫБ
	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).
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	PRELIMINARY LIST OF HOMOPTERA CICADINEA OF LATVIA AND LITHUANIA
	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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	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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	К ПРОБЛЕМЕ КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ
	Untitled

	ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕТРАПЛОИДНЫХ ПШЕНИЦ ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ФЕРМЕНТОВ
	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.

	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
	Untitled

	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
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	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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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
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	Illustrations
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	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.
	Рис. 2.
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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).
	Untitled
	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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