
УДК 632.651

Эви ПАДУ

ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗОФЕРМЕНТНОГО СОСТАВА
ДЕГИДРОГЕНАЗ КАРТОФЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАРАЖЕНИЕМ

КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ

Результаты многих исследований приводят к выводу, что изменения
в активности дегидрогеназ являются характерным признаком заболева-
ния растений (Staples, Stahmann, 1963; Рубин и др., 1964; Мака и др.,
1965; Rudolph, Stahmann, 1968; Rudolph, .1971). Этот факт указывает
на то, что дегидрогеназы участвуют в регуляции метаболизма инфициро-
ванного растения. Однако мы еще практически ничего не знаем о значе-
нии этих ферментов в определении характера отношений между хозяином
и паразитом. Ряд исследователей считает, что активность дегидрогеназ
растения-хозяина и болезнеустойчивость его обратно пропорциональны.
Дегидрогеназы активируются при заражении восприимчивых растений.
Устойчивость сопровождается уменьшением активности дегидрогеназ
(Kiraly, Farkas, 1962; Иванова, Рубин, 1963). Предполагается, что
дегидрогеназы двояко реагируют на заражение: либо изменяют хими-
ческий состав тканей растения-хозяина, либо увеличивают или умень-
шают окислительно-восстановительный потенциал тканей растения
(Rudolph, Stahmann, 1968). Роль дегидрогеназ в заболеваниях, вызван-
ных нематодами, почти не изучена. Следовательно, в данной области
нужны дополнительные экспериментальные исследования. В нашей ра-
боте изучалось влияние нематодной инвазии на активность глютамат-,
алкоголь-, малат-, глюкозо-6-фосфат-, изоцитрат- и лактатдегидрогеназы
и на изоэнзимный состав глюкозо-6-фосфат-, малат- и глютаматдегидро-
геназы в корнях и листьях устойчивых и восприимчивых к картофель-
ной нематоде сортов картофеля.

Материал и методы

В работе использовались два сорта картофеля (Solarium tuberosum L.); воспри-
имчивый к картофельной нематоде ( Heterodera rostochiensis Wollenweber) сорт ’Сулев’
и устойчивый к патотипу А этой нематоды сорт ’Спекула’.

Растения картофеля выращивались в литровых сосудах в вегетационном домике
в песчаной культуре на питательной среде Роббинса (Robbins, 1946). Для заражения
использовалась местная популяция картофельной нематоды из очага Лавассааре, состо-
ящая только из патотипа А. Инфекционная нагрузка составляла 300 цистов нематоды
на литр песка. В целях стимуляции выхода личинок цисты перед опытом в течение
трех суток обрабатывались свежеприготовленной 2мМ пикролоновой кислотой. Цисты
с активированными личинками вносили в песок непосредственно перед посадкой глаз-
ков картофеля.

Приготовление гомогената для определения активности дегидрогеназ. 2 г корней
картофеля растирали в 12 мл холодной буферной смеси (pH 7,8) с толченым стеклом
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в охлажденной до —lO °С фарфоровой ступке. Состав буфера; 6,05 г трис, 3,4 г
К.Н2РО4 и 2 мл 0,1 М MgSOi в 500 мл дистиллированной воды. Полученный гомогенат
сохраняли на ледяной бане.

Определение активности дегидрогеназ в гомогенате. Активность дегидрогеназ опре-
деляли колориметрически с помощью трифенилтетразолиевого хлористого (ТТХ)
(Ермаков и др., 1972).

В пробирку для определения активности фермента вливали 0,1 мл ТТХ (1,0%),
0,3 мл НАД или НАДФ (0,17 г/50 мл), 0,2 мл субстрата (0,1 М) и 1,0 мл гомогената.
(Растворы органических кислот нейтрализовали с 8 М КОН по фенолфталеину.)
В контрольные кюветы вместо субстрата добавляли дистиллированную воду. Все про-
бирки ставили в вакуумный эксикатор, откуда вакуумным насосом удаляли воздух
в течение 15 мин. Затем эксикатор помещали в темноту в термостат и инкубировали
при комнатной температуре в течение 2 ч. После этого в каждую пробирку добавляли
5 мл растворителя формазаиа, состоящего из 95 мл этанола и 5 мл ледяной уксусной
кислоты, и раствор фильтровали через обычный бумажный фильтр. Интенсивность
возникшей окраски формазана измеряли на спектрофотометре СФ-16 при 520 нм.

Для определения дегидрогецазной активности из показателей оптической плотно-
сти опытной кюветы высчитывали показатели оптической плотности контрольной
пробы. Активность ферментов выражали интенсивностью возникшей за 2 ч окраски
в расчете на 1 г сырого веса или на 1 мг белка.

Определения в большинстве опытов проводились в трехкратной повторности.
Результаты экспериментов обрабатывали статистически с помощью теста Стыодента.
Достоверные различия (при 5%-ном уровне значимости) в активности дегидрогеназ
между здоровыми и зараженными растениями в таблице отмечены звездочками.

Определение изоэнзимного состава дегидрогеназ. Экстракцию растворимого белка
для электрофореза и электрофорез в полиакриламидном геле проводили согласно
описанной ранее методике (Хаберман, 1972). Количество белка в экстракте определяли
по методу Лоури (Lowry и др., 1951) с некоторыми изменениями (Яаска, 1968).

Дегидрогеназы выявляли на нефиксированных гелях с помощью гистохимической
реакции. Состав инкубационной среды; 15 мл 0,1 М трнс-фосфатного буфера (6,05 г
трис, 3,4 г КН 2РO 4 , 2 мл 0,1 М MgSOi в 500 мл дистиллированной воды), 1 мл
0,1 М субстрата, 1 мл 0,5%-иого НАД или НАДФ, 1,0 мл 0,2%-иого гидрохлорида
нитросинего тетразолия (НСТ), приготовленного на диметилформамиде, и 1 мл 0,025% -

пого феназииметосульфата (ФМС). Инкубирование проводили в темноте при 35—40°
в течение 2—4 ч. Количество белка, нанесенного на гель, составляло 150—200 мкг.
Гели фотографировали на проходящем свету на фотопленку «Мнкрат-200».

Результаты и обсуждение

Из взятых под наблюдение дегидрогеназ в корнях картофеля наи-
более активной оказалась НАДФ-специфическая глюкозо-6-фосфат-
дегидрогеназа. Несколько ’меньшую активность показали глютамат- и
алкогольдегидрогеназы, а малат-, изоцитрат- и лактатдегидрогеназы
в корнях картофеля 'имели низкую активность (таблица). О 'наличии
в тканях картофеля обнаруженных на ми дегидрогеназ сообщают и дру-
гие исследователи (Barron и др., 1950; Рубин, Озерецковская, 1969;
Яаска, Яаска, 1971).

Следует отметить, что в наших опытах образование окраски форма-
зана наблюдалось также в контрольных вариантах, т. е. без прибавле-
ния субстрата. Причиной этого явления могло быть присутствие эндо-
генных субстратов или наличие других восстанавливающих краски со-
единений (Пирс, 1962). В наших опытах, по-видимому, окраска образо-
вывалась на основе эндогенных субстратов, потому что прокипяченный
гомогенат окрашивания не вызывал.
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Экстракты без добавления НАД и НАДФ показывали низкую актив-
ность дегидрогеназ. Это, очевидно', свидетельствует о том, что дегидро-
геназы, деятельность которых связана с наличием флавиновых кофак-
торов, в картофеле малоактивны.

Необходимо подчеркнуть, что активность всех изученных дегидро-
геназ в здоровых растениях восприимчивого сорта превышает актив-
ность их в растениях устойчивого сорта. Единственное исключение
составляет глюкозо-6-фоофатдегидрогеназа, имеющая в обоих сортах
во время первых этапов заражения одинаковую активность. Особенно
сильные сортовые различия наблюдаются в активности гл ют амат-, алко-
голь- и малатдегидрогеназы. Активность малатдегидрогеназы в моло-
дых растениях устойчивого сорта не проявлялась.

Влияние заражения картофельной нематодой на активность дегидрогеназ картофеля

Активность дегидрогеназ (на 1 г сырого веса)

et
Фермент

Контроль Зараженный % от
контроля

1-В 5<л г;
о.£
п «

S. яИ а
’Спекула’ ’Сулев’ ’Спекула’ ’Сулев’ oli "sс 5.U £7

"иО)
ч
>.и

9 Глютаматдегидро-
5,622 ±0,173 33* 125*геназа

Алкогольдегидро-
1,383±0,049 4,484 ±0,106 0,455 ±0,057

геназа
Малатдегидро-

0,579 ±0,050 4,745 ±0,124 0,072 ±0,008 6,684 ±0,243 12* 141*

геназа
Глюкозо-6-фосфат

0 2,208 ±0,042 0 1,748±0,061 79*

дегидрогеназа
Лактатдегидро-

10,875±0,114 12,033±0,886 13,625±0,083 11,670 ±0,289 125* 97

геназа
Изодитратдегидро

0,0 1 8±0,003 0,103 ±0,014 0,011 ±0,001 0,012 ±0,011 61 12*

12

геназа
"лютаматдегидро-

0,034 ±0,004 0,129 ±0,018 0,004 ±0,004 0 12 0

геназа
Алкогольдегидро-

0,489 ±0,033 2,838 ±0,145 0,321 ±0,010 3,373± 0, 1 62 66: 119

геназа
Малатдегидро-

0,138 ±0,013 3,608 ±0,390 0,079±0,020 4,446 ±0,147 57 123

геназа
Г люкозо-6-фосфат

0 1,284 ±0,076 0 0,883 ±0,017 69*

дегидрогеназа
Лактатдегидро-

6,532 ±0.010 6,593 ±0,203 7,913 ±0,312 6,301 ±0,597 121 96
геназа

Изодитратдегидро
0,149 ±0,075 0,293± 0,033 0,021 ±0,000 0.188 ±0,049 14 64

18

геназа

Глютаматдегидро-

0,217 ±0,052 0,982±0,049 0 1,463 ±0,035 0 148

геназа
Алкогольдегидро-

0,393 ±0,057 2,668±0,084 0,266 ±0,035 3,119 ±0,016 68 117*

геназа
Малатдегидро-

0,207 ±0,057 3,357±0,132 0,120±0,010 3,774 ±0,022 58 * 112

геназа
Глюкозо-6-фО'Сфат

0,026± 0,002 0,802 ±0,086 0,040 ±0,006 0,647±0,048 154 81

дегидрогеназа
Лактатдегидро-

3,834 ±0,000 6,018 ±0,076 5,623 ±0,118 7,394 ±0,000 147 122*

геназа
Изодитратдегидро

0,122±0,020 0,404±0,057 0,042 ±0,030 0,459 ±0,146 34 113

геназа

* Достоверность

0,152 ±0,014 1,496±0,014 0

ш 5%-ном уровне значимости.

1,876±0,076 0 125
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Заражение картофельной нематодой особенно резко выявило раз-
ницу в сортах по активности дегидрогеназ (таблица). В инфицирован-
ных корнях восприимчивого сорта сразу после заражения увеличива-
лась активность глютамат- и алкогольдешдрогеназ ы. Активность
изоцитр атдегидрогеназы повышалась несколько нозже. Активность
малат- и лактатдегидрогеназы снижалась, активность глюкозо'-б-фос-
фатдегидрогеназы практически не изменялась. В корнях устойчивого
сорта активность дегидрогеназ сильно уменьшалась, а активность изо-
цитр атдегидрогеназы отсутствовала полностью; увеличивалась только
активность глкжозо-6-фосфат,депидротеназы.

Аналогичные результаты получены в исследовании, где гистохими-
ческим методом изучалось действие галловой и соевой нематод на
активность дегидрогеназ фасоли и томата. В восприимчивых растениях
активность дегидрогеназ заметно возросла. В тканях устойчивых сортов
активность ферментов не увеличивалась (Endo, Veech, 1970).

По всей вероятности, увеличение активности дегидрогеназ в корнях
восприимчивого картофеля базируется на увеличении количества фер-
ментативно активного белка, поскольку в зараженных растениях имеет
место накопление белка (Хаберман, 1972). Не исключено активирова-
ние ферментов путем перехода их в растворимое состояние (Farkas,
Lovrekovich, 1965; Bates, Chant, 1970). Инициаторами изменения актив-
ности ферментов, очевидно, являются экскреты нематод, потому что по
гистохимическим данным активность дегидрогеназ возрастает в зонах,
прилегающих к ротовому и анальному отверстиям нематоды (Endo,
Veech, 1970).

Чем вызвано уменьшение активности дегидрогеназ в устойчивом
сорте? Известно, что снижению активности ферментов при заражении
может быть вызвано уменьшением концентрации коэнзимов (Solymosy,
Farkas, 1964), а также репрессией синтеза ферментов и их инактива-
цией (Farkas, Kiraly, 1962). Иногда аккумуляция ингибиторов фермен-
тов в больных тканях является главным фактором, ведущим к умень-
шению активности ферментов (Shaw, 1963). По Рубину с сотрудниками
(Иванова, Рубин, 1963) различная реакция дегидрогеназ в различных
по устойчивости сортах тесно связана с образованием в ткани продук-
тов окисления фенольных соединений. Однако следует отметить, что
наблюдаемое в наших опытах изменение активности дегидрогеназ
нельзя, очевидно, объяснить только действием продуктов окисления
фенольных соединений. Известно, что такие продукты оказывают на
ферменты в основном неспецифическое действие, блокируя их активные
группировки. Поэтому непонятно, почему фенольные соединения и
продукты их окисления не уменьшают активности глюкозо-6-фосфат-
дегидрогеназы растений устойчивого сорта, когда все другие дегидро-
геназы ина ктивир уютс я.

Наши результаты показывают, что активность НАД- и НАДФ-зави-
симых дегидрогеназ в восприимчивом сорте картофеля выше по сравне-
нию с таковыми устойчивого сорта. Это явление может иметь ряд по-
следствий, существенных для определения характера отношений между
растением и паразитом. Считается, что активирование оксидаз не явля-
ется единственным решающим фактором в реакции некрозообразова-
ни'Я. Важную роль играют также редуцирующие системы. По данным
ряда авторов (Kertez, Zita, 4962; Solymosy, Farkas, 1964), восстановлен-
ные НАД и НАДО, возникающие в ходе дегидрогеназных реакций,
могут реагировать с о-хинонами, восстанавливая их и препятствуя раз-
витию некротической реакции. Поэтому предполагается, что продуци-
руемые дегидрогеназами восстановленные НАД и НАДО являются
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показателем редуцирующей способности тканей. Следует отметить,
однако, что этот вопрос полностью Iне решен. Хотя наличие в тканях
восстановленных НАД и НАДО и их способность редуцировать хиноны
как ферментативным, так и неферментативным путем хорбшо известны,
из-за их малого .количества такие редуцирующие вещества, как аскор-
биновая кислота или глютатион, могут иметь большее значение. Но,
несомненно, значительная активность пероксиднаы (и аскорбатокси-
дазы) и пораженных картофельной нематодой растениях устойчивого
сорта и низкая активность дегидрогеназ в этом сорте по сравнению с
восприимчивыми сортами (Хаберман, 1972) показывают, что после
заражения и устойчивом сорте происходит сдвиг в окислительно-восста-
новительных реакциях в сторону преоблздания окислительных процес-
сов. В восприимчивом сорте такой сдвиг выражен, очевидно, намного
слабее, потому что увеличение активности оксидаз сопровождается
высокой активностью дегидрогеназ.

Разница в активности дегидрогеназ между устойчивым и восприим-
чивым сортами картофеля, кроме сдвига окислительно-восстановитель-
ного потенциала, может иметь и другие последствия. Как известно', у
нематод выделение аммиака представляет главный способ экскреции
азота. Аммиак в растениях обезвреживается путем присоединения к
соответствующим кетокислотам, а также присоединением к карбоксиль-
ным группам глютаминовой и аспарагиновой кислот, образуя соответ-
ствующие амиды. Увеличение содержания различных аминокислот и ами-
дов в зараженных нематодами восприимчивых растениях, доказанное
в ряде исследований (Kannan, 1968; Бумбу, 1970), может происходить
на основе описанных реакций. Глютаматдегидрогеназа вместе с транс-
аминазами принимает участие в синтезе аминокислот из кетокислот и
аммиака. И хотя накопление аммиака в пораженных тканях может
индуцировать увеличение активности глютам атдегидро ген азы (Wakiu-
chi и др., 1971), в устойчивом сорте картофеля, пораженного1 картофель-
ной нематодой, вполне возможно, что не происходит связывания выде-
ляемого нематодами аммиака из-за недостаточного количества соответ-
ствующих кислот. Низкое содержание кислот может быть следствием
падения активности соответствующих ферментов. Накопление аммиака
в пораженных тканях может быть добавочной причиной появления
некроза (Рубин, 1969).

Единственной дегидрогеназой, которая активируется в корнях устой-
чивого к картофельной нематоде сорта картофеля, является дегидро-
геназа глюкозо-6-фоефата (таблица). Увеличение активности этого фер-
мента считают доказательством активирования пентозомоlнофосфатного
цикла дыхания в зараженных растениях (Рубин, Озерецковская, 1969).
Как известно, пентозомоно фосфатный цикл выполняет в растениях две
сланные функции. Во-первых, обеспечивает альтернативный путь окис-
ления глюкозы, во-вторых, создает продукты для синтеза различных
соединений, в том числе и фенольных. Возможно, что более сильным
активированием пентозомоно фосфатного цикла в устойчивых растениях
обьясняется большее накопление фенольных соединений в этом сорте
по сравнению с восприимчивым, доказанное ранее (Хаберман, 1973).

Данные, полученные нами об изоферм ентном составе дегидрогеназ,
в общих чертах совпадают с результатами более ранних работ (Яаска,
Яаска, 1971). НАД-зашсимая глютаматдегидрогеназа картофеля отно-
сится к стабильным ферментам и выявляется как в корнях, так и
в листьях обоих сортов в виде одной четкой полосы с относительней
электрофоретической подвижностью (ОЭП) 0,22 в течение веете вегета-
ционного периода (рисунок). Вторая изученная нами НАД-зависим а я
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депидрогеназа —малатдегидрогеназа оказалась молекуляр,но гетеро-
генной. В корнях фермент имел две шоэшимы с ОЭП 0,34 m 0,43, в
листьях также две изоэнзимы е ОЭП 0,35 и 0,47. В корнях более моло-
дых растений в некоторых опытах, |щ> не всегда, появлялся изофер|Мечнт
с ОЭП 0,51. Изоферментный состав малатдегидрогеназы как у устой-
чивого, так и у восприимчивого сортов картофеля оказался идентичным.

НАДО- з«а иисима я гл'кжозо- 6- фос фатдегидро ген аза в корнях обоих
сортов выявлялась в виде одной полосы (ОЭП 0,43), а в листьях раз-
делялась на два шофер мента с ОЭП 0,28 и 0,41. Следовательно, раст-
воримая форма этого фермента показывает тканевую, а не сортовую
специфику.

На эншшопра;м«мах всех дегидрогеназ листьев картофеля всегда по-
являлась полоса с желто-лиловой окраской (ОЭП «около 0,20). Появ-
ление этой полосы м«ожет быть обусловлено наличием в экстракте фер-
ментов белка с сулъфгиарильными группами, за «счет которых происхо-
дит восстановление краски (Пирс, 1962). Это предположение доказы-
вается наличием на протеинотраммах листьев «мощной полосы белка
с такой же электрофоретической подвижностью.

Полученные нами результаты «показывают, что среди изученных
дегидрогеназ отсутствует сортовая специфичность. Поскольку биологи-
ческое значение отдельных шоферментов не выяснено, «нельзя ничего
определенного сказать о значении гетерогенности мол«екулярной струк-
туры дегидрогеназ картофеля в определении характера взаимоотноше-
ний «между картофелем и картофельной нематодой. Отсутствие сорто-
вой специфичности в изоферментно'м спектре дегидрогеназ позволяет
предполагать, что на взаимосвязь между хозяином и паразитом оказы-
вает более существенное влияние общая активность дегидрогеназ по
сравнению с их качественным составом.

В заключение, «можно сказать, что из всех изученных нами показа-
телей метаболической активности «растений картофеля (фенольный
обмен., активность оксидаз «и дегидрогеназ) наибольшие различия
между устойчивым и восприимчивым к картофельной нематоде сор-
тами картофеля обнаруж'иваются в активности дегидрогеназ. Предпо-
лагается, что дегидрогеназы играют существенную роль в определении
характера взаимосвязей между картофелем и картофельной нематодой.
Эти ферменты как в здоровых, так и зараженных корнях восприимчи-
вого сорта по сравнению с устойчивым сортом имеют более высокую
акти вно«сть. В устойчивом сорте, наоборот, оксидазы активируются
сильнее, чем в восприимчивом. Этим в устойчив«ом сорте созданы хоро-
шие условия для развития реакции сверхчувствительности (никоилешие
токсических продуктов, иекротизация тканей). В восприимчивом сорте
высокая редуцирующая способность уменьшает возможность окисления
фенольных соединений и создает тем самым условия для накопления
аминокислот, способствующих питанию паразита.

ЛИТЕРАТУРА

Бумбу И. В., 1970. Дегидрогеиазная активность растительных тканей, пораженных
фитопаразитическими нематодами. Паразиты животных и растений (Кишинев)
(5) ; 130—132.

Методы биохимического исследования растений, 1972. (Изд. 2-е, перераб. и дои. Под
ред. А. И, Ермакова), Л.

Иванова Т. М,, Рубин Б. А., 1963. Об участии дегидрогеназ в защитных реак-
циях капусты против Botrytis cinerea. Биохимия 28 (2) : 288—294.

Овчаров К. Е., Ахмедов А., 1972. Алкоголь-, лактат- и пируватдсгидрогеназ-



Изучение активности и изоферментного состава. 235

пая активность семян кукурузы, прорастающих в анаэробных условиях.
Физиол. раст. 19 (2) ; 360—367.

Пирс Э., 1962. Гистохимия. М.
Рубин Б. А., 1969. Биохимия иммунитета растений. С.-х. биология 4 (5) : 643—655.
Рубин Б. А., Иванова Т. М., Давыдова М. А., 1964. Влияние окисленных

фенолов на дегидрогеназы капусты и гриба Botrytis cinerea. В кн.; Биохимия
плодов и овощей. Иммунитет и покой картофеля, плодов и овощей. М. : 3—17.

Рубин Б. А., О з ер е ц к о в с к а я О. Л., 1959. Гексозомонофосфатный путь дыхания
в клубнях картофеля. Изв. АН СССР, сер. 2 : 257—264.

Хаберман Э., 1972. Изучение активности и изоэнзимного состава окислительных
ферментов картофеля в связи с заражением картофельной нематодой. Изв.
АН ЭССР. Биол. 21 (4) ; 348—356.

Хаберман Э., 1973. Об изменении фенольного комплекса картофеля при заражении
картофельной нематодой. Изв. АН ЭССР. Биол. 22 (3) : 244 —254.

Я а ска В. X., 1968. Биохимическая характеристика аденозинтрифосфатазных систем
корней проростков пшеницы и кукурузы. Канд. дисс. Тарту.

Я а ска Вильве, Яас к а Велло, 1971. Изоферментиые системы вегетативных
органов картофеля. Изв. АН ЭССР. Биол. 20 (3) ; 195—201.

Barron Е. S. G., Link G. К. К., Klein R. М„ Michel В. Е., 1950. The meta-
bolism of potato slices. Arch. Biochem. 28 : 377—398.

Bates D. C., Chant S. R., 1970. Alterations in peroxidase activity and peroxidase
isozymes in virus infected plants. Ann. Appl. Biol. 65 (1) ; 105—110.

Endo B. Y., Veech I. A., 1970. Morphology and histochemistry of soy-bean roots,
infected with Heterodera glycines. Phytopathol. 60 (10) : 1?93—1498.

F a r k a s G. L., К i r a 1 у Z., 1962. Role of phenolic compounds in the physiology of plant
disease and disease resistance. Phytopathol. Z. 44 : 105—>150.

Farkas G. L., Lovrekovich L., 1965. Enzyme levels in tobacco tissues affected
by the wildfire toxin. Phytopathol. 55 : 519—524.

Kannan S., 1968. Studies in the nematode infected root-knots of the tomato plant.
Ind. J. Exptl Biol. 6 (3) : 153154.

Kertesz D., Zito R., 1962. Phenolase. In: Oxygenases. New York : 307—354.
Kiraly Z., Farkas G. L., 1962. Relation between phenol metabolism and stem

rust resistance in wheat. Phytopathol. 52 : 657—664.
Lowry О. H., Rosen b rough N. J., Farr A. L., Randall R. L, 1951. Protein

measurement with the Folin phenol reagent. J. Biol. Chem. 193 (1) : 265—275.
Malca L, Hu f facer R. C., Zscheile F. P., 1965. Changes in enzyme activity

in relation to powdery mildew disease development in barley. Phytopathol.
55 (4) ; 442—447.

Robbins W. R., 1946. Growing plants in sand cultures for experimental work. Soil
Sci. 62 (1) : 3—22.

Rudolph K., Stahmann M. A., 1968. Changes in activity and isozyme patterns
of soluble dehydrogenases in bean leaves after infection with Pseudomonas
phaseolicola and Uromyces phaseoli. Phytopathol. 58 : 1065.

Rudolph K., 1971. Qualitative und quantitative Enzymveränderungen nach Infektion
von Bohnenblättern rnit Pseudomonas phaseolicola und Uromyces phaseoli.
Angew. Bot, 44 (5—6) : 347—359.

Shaw M., 1963. The physiology and host parasite, relations of the rusts. Ann. Rev.
Phytopathol. I : 259—294.

SolymosyF., Farkas G. L., 1964. Effect of virus infection on glycole acid oxidase
in tobacco. Phytopathol. 51 : 153—161.

Staples R. C., Stahmann M. A., 1963. Malatc dehydrogenases in the rusted bean
leaf. Science 140 (3573) : 1320.

Wakiuchi N., Natsumoto H., Takahashi E., 1971. Changes of some
enzyme activities of cucumber during ammonium toxicity. Physiol. Plant.
24 (2) : 248—253.

Институт зоологии и ботаники Поступила в редакцию
Академии наук Эстонской ССР 6/1 1975



236 Эви Паду

Evi PADU

KARTULI-KIDUUSSIGA (HETERODERA ROSTOCHIENSIS WOLL.)
NAKATATUD KARTULI DEHÜDROGENÄÄSIDE AKTIIVSUS JA

ISOENSÜÜMNE KOOSTIS

Resümee
Uuriti kartuli-kiduussi palolüüp A suhtes resistentse kartulisordi ’Spekula’ ja sustsep-

tiilse sordi ’Sulev’ glutamaat-, alkohol-, inalaat-, glükoos-6-fosfaat-, isotsitraat- ja laktaat-
dehüdrogenaasi aktiivsuse ning glükoos-6-fosfaat-, malaat- ja glutamaatdehüdrogenaasi
isoensüümse koostise muutusi kiduussiga nakatumise korral.

Kõige aktiivsemaks dchüdrogenaasiks mõlema kartulisordi juurtes osutus glükoos-6-
fosfaatdchüdrogenaas, mõnevõrra vähem aktiivsed olid glutamaat- ja alkoholdehüdro-
genaas. Malaat-, isotsitraat- ning laktaatdehüdrogenaasi aktiivsus oli madal. Kartuli-
kiduussiga nakatumine muutis oluliselt dehüdrogenaaside aktiivsust, kuid kummaski sor-
dis erinevalt. Sustseptiilse sordi juurtes suurenes glutamaat- ja alkoholdehüdrogenaasi
aktiivsus, nakatumise hilisematel etappidel ka isotsitraat- ja glükoos-6-fosfaatdehüdro-
genaasi aktiivsus. Malaat- ja laktaatdehüdrogenaasi aktiivsus vähenes. Resistentse sordi
juurtes vähenes kõigi dehüdrogenaaside, välja arvatud glükoos-6-fosfaatdchüdrogenaas,
aktiivsus tunduvalt.

Dehüdrogenaaside isoensüümne koostis mõlema sordi taimedes ei erinenud. Gluta-
maatdehüdrogenaasi valk osutus homogeenseks ja andis geelil ühe riba. Malaatdchüdro-
genaas koosnes nii juurtes kui ka lehtedes kahest isoensüümist. Lehtede glükoos-6-fos-
faatdehüdrogenaas jagunes kaheks isoensüümiks. Sama ferment juurtes ilmus geelil ühe
ribana.

Oletatakse, et nakatatud kudedes nihlkub redokspotentsiaali tasakaal oksüdeerivate
protsesside ülekaalu suunas. Nihe on tõenäoliselt suurem resistentses sordis.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Zooloogia ja Botaanika Instituut 6. I 1975

Evi PADU

ERFORSCHUNG DER AKTIVITÄT UND DES ISOENZYMISCHEN BESTANDES
DER DEHYDROGENASEN IN DER VOM KARTOFFELNEMATODEN {HETERODERA

ROSTOCHIENSIS WOLL.) BEFALLENEN KARTOFFEL

Zusammenfassung

Es wurden die Vcränderungcn der Aktivität der Glutamat-, Alkohol-, Apfelsäure-
Glykose-6-phosphat-, iso-Zitronensäure- und Laktatdehydrogenasen und des isoenzy-
mischen Bestandes der Glutamat-, Apfelsäure- und Glykose-6-phosphatdehydrogenasen
in den Geweben der Kartoffelsorten ’Spekula’ und ’Sulev’ bei ihrem Befall durch den
Kartoffelnematoden untersueht. In bezug auf Heterodera rostochiensis (die Population
enthielt nur den Pathotyp A) ist die Sorte ’Spekula’ resistent, die Sorte ’Sulev’ anfällig.

Die Aktivität der Dehydrogenasen in den befallenen Geweben veränderte sieb stark,
aber in den beiden Sorten versehiedenartig. In den Wurzeln der anfälligen Sorte wuchs
die Aktivität der Glutamat- und Alkoholdehydrogenasen, später auch die Aktivität der
Tso-Zitronensäure- und Glycose-6-phosphatdehydrogenasen, die Aktivität der Apfelsäure-
und Laktatdehydrogenasen dagegen nahm ab. In den Wurzeln der resistenten Sorte
verrninderte sich die Aktivität aller untersuehten Dehydrogenasen außer der Glycose-16-
phosphatdehydrogenase.

Der isoenzymische Bestand der Dehydrogenasen in beiden Kartoffelsorten wies
keinen Sortenunterschied auf. Das Protein der Glutamatdehydrogenase erwies sich ais
homogen und ergab in dem Polycrylamidgel eine Zone. Die Apfelsäuredehydrogenase
bestand sowohl in den Wurzeln ais auch in den Blättern aus zwei Isoenzymen. Die
Glykose-6-phosphatdehydrogenase teilte sich in den Blättern in zwei Isoenzyme. In den
Wurzeln entwickclte dieses Enzym sich ais cine Zone.

Es wird vermutet, daß in den befallenen Geweben eine Glcichgewichtsverschiebung
der Rcdoxpotentiale in der Richtung eines Übergewichts oxydativer Prozesse stattfindet.
Die Vcrschicbung ist in der resistenten Sorte vermutlich gröfier.

Institut für Zoologie und Bolanik Eingegangen
der Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR am 6. Jan. 1975
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	30 AASTAT KEEMIAGEOLOOGIA- JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONDA
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ ГАЗООБМЕНА У ЖУКОВ (COLEOPTERA) ПРИ ПОМОЩИ ПОСТОЯННОЙ ЗАПИСИ ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА
	Рис. 1. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена при 20 °С. А Coccinella septempunctata\ В Pterostichus coerulescens; С Leptinotarsa decemlineata-, D Chlaenius nitidulus.
	Рис. 2. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена (Л—С) и активной трахейной вентиляции (D). А Agelastica alni; В Pterostichus niger; С lps sexcleniatus; D Cicindela campestris.
	Рис. 3. Запись флаттера газообмена между выхлопами С02 у Pterostichus tiiger при наибольшей чувствительности хроматографа.
	Рис. 4. Переход трахейной активной вентиляции (вызванной вибрацией) в диффузный газообмен у Pterostichus niger.
	Summary

	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. 11. АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО СТАНДАРТНЫМ ДВУХФАКТОРНЫМ СКРЕЩИВАНИЯМ
	Рис. 1. Примеры коррелята ции величин п и ž' R{di) при г=l постоянном значении R[d): а) «элементарные» частоты суммированы способом «а» (табл. 1); б) «элементарные» частоты суммированы способом «б» (табл. 1). О усредненные данные по гену rIM (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965); □ данные по генам г\\А и rUB (Chase, Doermann, 1958).
	Рис. 2. Демонстрация несоблюдения уравнений (1) или (5) для неранжированных данных: наклон прямой (0,865 ± 0,028) отличается от единицы.
	Рис. 3. Демонстрация несоблюдения уравнений (2) или (6) для неранжированных данных: отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат (0,40±0,22) • 10~2, положительный.
	Рис. 4. Графический анализ экспериментальных данных для определения параметров С' и В': а) все R{d) <; 1,0-10~2; предполагается соблюдение уравнения (1); б) все R{di) 3,0-10-2; предполагается соблюдение уравнения (5). Обозначение точек см. на рис. 2 и 3.
	Рис. 5. Графический анализ усредненных данных по гену гll4 (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965) при заданном параметре С'. Прямая I соответствует уравнению (3), прямая 2 уравнению (4).
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	РЕАКЦИЯ МУТАНТНЫХ ЛИНИЙ И НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА ВЫСОКИЕ ДОЗЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ГЕНОМ- И ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ИЗОФЕРМЕНТОВ ЭСТЕРАЗЫ И КИСЛОЙ ФОСФАТАЗЫ У ТЕТРАПЛОИДНЫХ ПШЕНИЦ ПРИ ПРОРАСТАНИИ
	Рис. 1. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле: / Т. dicoccoid.es К-5199, 2 Т. boeoticum К-27153, 4 Ае spelioides RB-17/69, 5 Т. araraticum К-30216, в Т. urartu К-33870, 7 Т dicoccoides К-23663, 8 Т. dicoccoides К-5199, 9 Т. araralicum К-30216, /0 7 dicoccoides К-23663, 11 —l6 Т. dicoccoides К-15901, 17—20 Т dicoccon К-21582, 21—23 Т. dicoccoides К-5199, 24—29 Т. araralicum LJ-56/72, 30—33 Т Uniopheevii RD-49/69. Возраст и тип ткани: /—7 зародыш, 18 ч при 3°С; B—lo эндосперм; ll—l3, 17—18, 21—26 3-дневные проростки; 14—16, 19—20, 27—30 6-дневные проростки; 31—33 9-дневный проросток; 11, 14, 17, 19, 21, 24, 27—31 колеоптиль; 12, 18, 22, 25 первичный лист; 13, 23, 26 корень; 15, 28, 32 базальная (стеблевая) часть первичного листа; 16. 20, 29. 30. 33 листьевая пластинка.
	Рис. 2. Эизимограммы эстеразы (/—16) и кислой фосфатазы (17—33) в полиакриламидном геле: 1,6 Т. dicoccoides К-5199, 2 Т. boeoticum К-27134, 3 Т. urartu LJ-58/72, 4 Т. araraticum К-30210, 5 Ae. speltoides G-943, 7—9 Т. boeoticum К-27134, 10—12 Т. urartu LJ-58/72, 13 Т. boeoticum LD-4/73, 14 Т. dicoccoides К-5199, 15 Т. araraticum LJ-56.1/72, 16 Т. urartu К-33870, 17—23 Т. dicoccoides К-15301, 24—28 Т. araraticum К-40122, 29 Г. dicoccon К-21582, 30 Т. urartu LJ-58/72, 31 Т. boeoticum К-27134, 32 Т. timopheevii К-29506, 33 Ae. speltoides RB-17/69. Возраст и тип ткани: I—l6 4-дневные проростки: колеоптиль (1—7, 10), первичный лист (8, 11, 13—16) и корни (9, 12); 17 зародыш, 18 ч при 3°С; 18—21 и 24—26 3-дневные проростки: колеоптиль (18—19, 24), первичный лист (20 и 25) и корни (21 и 26)\ 22—23 и 27—28 6-дневиые проростки: колеоптиль (22 и 27) и базальная часть первичного листа (22 и 28)', 29—33 колеоптиль 4-дневиых проростков.

	ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА ЛИСТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯМИ РЕСИНТЕЗА РИБУЛОЗОДИФОСФАТА
	Untitled
	Рис. 2. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листа калины гордовины, возникающие: а при переходе от нулевой к насыщающей (Са=4080 нг-см~3, /= 74 мет-см-2) концентрации С02, б от темноты к насыщающей интенсивности света (/ =74 мвт-см~2, Са = 4080 нг-см~3), в при повышении температуры листа от 27,2 до 33,6 °С (Са = 4320 нг-см~3, / = 75 мет-см-2) иг при изменении концентрации кислорода от 21% до 0,5% и обратно (Са = 4320 нг-см~3, /= 75 мвт-см~2). Рис. 1. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листьев осины (а) и калины гордовины (б) после перехода от лимитирующей (Са = 0 нг-см~3) к насыщающей (Са = 4300 нг-см-3) концентрации С02. Р интенсивность газообмена (нгСС>2-см-2-сек~*), интенсивность света 7= 54 (а) и39 (б) мвт-см~2, температура листа /;=26 °С, отметки времени / через 3 мин.
	Untitled
	Рис. 3. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листьев калины гордовины (диаграмма Аррениуса). Р нг-см~2-сек~*, Ti абсолютная температура листа, К; R = 1,98 кал• К-1 -моль-* (универсальная газовая постоянная), насыщающая интенсивность света, Энергия активации лимитирующей реакции Еа = 11 ккал-моль-1 при ti = 5—25 °С и Еа = 7 ккал-моль-1 при 6 = 25—34 °С. Рис. 4. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листа калины горловины Р (нг-см~2-свк—*) при лимитирующей (/ = 3,9 мвт-см-2, кривая 1) и при насыщающей интенсивностях света (кривая 2). р температура листа °С.

	ТЕТРАПЛОИДНОСТЬ КЛЕТОК МЕРИСТЕМЫ КОРЕШКОВ VICIA FABA L., ИНДУЦИРОВАННАЯ КОФЕИНОМ
	Процент тетраплоидных анафаз, обнаруженных в разные сроки фиксации.

	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. 111. АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ТРЕХФАКТОРНЫМ СКРЕЩИВАНИЯМ
	Рис. 1. Скрещивания a-b+c-y,a+b~c+. Зависимость частоты рекомбинации а от суммы частот рекомбинации в скрещиваниях а+Ь-у^а~Ь+ и Ь+с~у^Ь~с+ при R{d\) <RiX), R (dz) <R (I); б от частоты рекомбинации в скрещиваниях а+6~Х при R(d2 Теоретические прямые 1 и 2 построены соответственно по уравнениям (1) и (2) (а); по уравнениям (3) и (4) (б) при значении параметров А' = 1,34-10~2, В'= 1,21 -10-2, С'=0,124-10-Л О данные Chase, Doermann, 1958; ф данные Тоомпуу и др., 1976.
	Рис. 2. Скрещивания a+ö-c-Xa~^+c+- Сравнение теории с экспериментом при постоянном расстоянии между маркерами а и h (R(g) >R(di) =0,44-10~2). Теоретические прямые 1, 2 и 3 построены соответ- С ственно по уравнениям R{dь d2) = +R(öfi), R{du do) =— -A C- h _2A'+B'—C' R(dt) ( b 2 A'+B'-C' 2{A'+B'—C1) 1 " R{d" *>—8 + 2A'+B'—C' i '9^R(do при значениях параметров Л'=l,34-10-2, Ö'=l,2Mo~2 и С'=0,124-IQ-2.

	НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АНАТОМО-ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ГАПЛОИДОВ И ПОЛИПЛОИДОВ ПАСЛЕНА ДОЛЬЧАТОГО (SOLANUM LACINIATUM Alt.)
	Untitled
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	ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВ ЗЕРНА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Рис. 1. Электрофоретические спектры глиадииа пшеницы сорта ’Мироновская Юбилейная 50’ и его мутантов. М ’Мироновская Юбилейная 50’, I мутант № 11; II № 6; 111 № 2. 67; IV —№ 1, 17,78.
	Рис. 2. Электрофоретические спектры глиадина пшеницы сортов ’Норрэна’ (Я) и ’Мироновская Юбилейная 50’ (М).
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	NIGULA RABA SOOSETETE KEEMILISEST KOOSTISEST
	Joon. 1. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis Nl.
	Joon. 2. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis N 2.
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	ВЛИЯНИЕ ТРИЙОДТИРОНИНА НА СПЕКТР СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ ЛИМФЫ И КРОВИ
	Untitled

	ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕЩА ПРИ ХРАНЕНИИ РЫБ В БАССЕЙНЕ
	Fig. 7. Heads of Daphnia hyalina ($5): I L. Vokijärv, June 14, 1953; 2 3 L. Karijärv, Aug. 9, 1951; 4 5 L. Uhtjärv, July 24, 1952; 6 7 L. Odensee, W-Gerrnany (leg. dr. Einsle); B—lo8—10 L. Tornijärv, July 9, 1954; 11 12 L. Kallete, Aug. 17, 1961; 13 L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 14—15 L. Viisjaagu, July 15, 1954; 16 —l7 L Vagula, June 29, 1952 (D. hyalina pellucida).
	Untitled
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	KÄÄBUSGEENI ESINEMISEST KODULINDUDEL
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
	Untitled
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	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. IV. ЭФФЕКТ МАРКЕРА В ТРЕХФАКТОРНЫХ СКРЕЩИВАНИЯХ
	Проверка эквивалентности двух- и трехфакторных скрещиваний. Выделяется отклонение, указывающее на эффект маркера. О сопоставлены величины R+ + и R++++R++-, □ сопоставлены величины R++-\-R и R+++-{-R+^—R -\-R—+,
	Untitled
	Untitled

	DAPHNIA LONGISPINA О. F. MÜLLER 1785 AND DAPHNIA GALEATA G. O. SARS 1864 (CRUSTACEA, CLADOCERA) AS INDEPENDENT SPECIES. I
	Fig. 1. Daphnia longispina (1—2) and D. galeaia {3—4) from L. Mustjärv at Kantküla June 29, 1960 (/ head of adult female, 2 adult male, 3 head of adult female 4 adult male).
	Fig. 2. Heads of Daphnia longispina ($9): 1 pond at the Manor of Rohu, Sept. 23, 1956; 2 L. Rätsepa, July 5, 1960; 3 L. Tammetalu, July 5, 1960; 4 L. Tammetalu, July 2, 1943, 5 6 pond at the Manor of Elistvere, June 26, 1957; 7 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 8 pond at the Manor of Vohnja, Sept. 22, 1956; 9 L. Umbjärv at Pupastvere, Oct. 18, 1956; 10 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 11 L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; 12 L. Parika, June 18, 1953; 13 L. Mäejärv at Väimela, Sept. 14, 1962; 14 specimen from the collection of G. O. Sars (det. by G. O. Sars as Daphnia longispina leydigi).
	Fig. 3. Heads of Daphnia longispina ($5); 1 2 L. Mustjärv at Partsi, July 16, 1960; 3 4 L. Mustjärv at Piigandi, July 15, 1960; 5—6 L. Soojärv at Vana-Koiola, Aug. 3, 1961; 7—B L. Mustjärv at Orava, June 24, 1954; 9 10 —L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; II L. Kõverajärv at Orava, Aug. 27, 1959; 12 L. Järvselja, July 28, 1958; 13—14 L. Kauru, June 14, 1953; 15 L. Übajärv, July 10, 1952.
	Fig. 4. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 L. Porkuni, June 5, 1967; 2 L. Võhmetu, June 4, 1967; 3 River Pedja, July 14, 1957; 4 Ahvenjärv at Nelijärve, Aug. 8, 1957; 5 L. Urbukse, Aug. 9, 1957; 6 L. Annijärv, Aug. 20, 1959; 7 L. Pikkjärv at Viitna, Sept. 22, 1956; 8 L. Sisaliku järv, July 8, 1935; 9 L. Arujärv, July 17, 1960, juv. 9; 10 —ll —L. Ainja, July 29, 1955; 12 River Jägala, June 18, 1957; 13 14 L. Palojärv at Ihamaru, Aug. 8. 1964.
	Fig. 5. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 pool on the Ruhnu Island, July 23, 1958; 2 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 3 Swedish Lapland, L. Narbr Jaure, June 1965, Daphnia frigodolimnetica Ekman (leg. dr. Nauwerck); 4 L. Vaike-Kaksjärv, Aug. 1, 1943 (leg. R. Voore); 5 L. Linajärv at Holstre, Aug. 22, 1966; 6 L. Mustjärv at Valguta, May 10, 1957; 7 L. Mustjärv at Valguta, Jan. 4, 1962; 8 Pool Keloskiärre on Ruhnu Island, July 23, 1958; 9 10 L. Kivijärv, July 6, 1951; 11 —l2 L. Linajärv at Jõuga, June 16, 1957; 13 L. Akste, July 17, I 960; 16 17 L. Usseaiaalune, July 12, 1956.
	Fig. 6. Heads of Daphnia longispina (ss): 1 L. Sinejärv, July 29, 1955; 2 L. Udsu, July, 1955; 3 L. Liivakraavi, Aug. 9, 1968; 4 L. Kadastiku, Aug. 23, 1961; 5 L. Suurjärv at Rõuge, July 2, 1955; 6 L. Kaarmise, July 24, 1956; 7 9 L. Valgjärv at Koorküla (7 8 July 29, 1952; 9 Oct. 23. 1956); 10 Babinecka backwater Pferov nad Labem. Central Bohemia, June 10. 1969 (det. by dr. J. Hrbacek as D. longispina lacustris)-, 11 L. Solda, Aug. 27, 1959; 12 L. Riiska, July, 12, 1956.
	Untitled
	Fig. 8. Heads of Daphnia galeata (9 5): 1— L. Endla, June 27, 1957; 2 3 L. Linajärv at Tooma, June 26, 1957; 4 L. Kalijärv at Jäneda, Aug. 10, 1959; 5 7 L. Saadjärv, July 3, 1956 (5), Nov., 1955 (6), Jan. 17, 1956 (7); 8 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 9—lo L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; II —l2 L Peipsi, July 30, 1962 (11), July 22, 1962 (12); 13 L. Vagula, Sept. 8, 1969; 14 —l5 L. Tamula. July, 1952.
	Fig. 9. Heads of Daphnia galeata (5 9): I—2 L. Järise, July 26, 1956; 3 4 L. Käsmu, July 20, 1953; 5 6 L. Tõlinõmme, July 6, 1960; 7 Liivjärv at Kurtna, June 18, 1958; 8 L. Uljaste, July I, 1939; 9—lo L. Purgatsi, Sept. 22, 1956 (10 juv. $); 11 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 12 —l3 L. Nikerjärv, Nov. 22, 1962; 14 L. Kaisma, June 27, 1953; 15 —l7 L. Ermistu, June 22, 1953 {l5), July 18, 1956 [16—17), 17 juv. 9,
	Fig. 10. Heads of Daphnia galeuta (ss); 1 L. Tootsi, July 13, 1957; 2 3 L. Tõhela, June 27, 1953; 4 Slapy reservoir, Central Bohemia, May 18, 1968 (D. galeala gracilis, leg. et det. by J. Hrbacek); 5 Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia. Sept. 3, 1969 (D. galeata gracilis leg. et det. by J. Hrbacek); 6 L. Kääriku, July 9, 1954; 7 8 L. Rummu, July 16, 1953; 9 L. ülemiste, June 17, 1957; 10—II L. Kabala, July 17, 1953; 12 L. Sõdaaluse, Aug. 26, 1959; 13 L. Saarjärv at Misso, June 18, 1952; 14 L. Hino, June 17, 1952; 15 L. Pullijärv, June 18, 1952; 16—19 L. Kisejärv, June 19, 1952.
	Fig. 11. Heads of Daphnia (ss): 1— 2 D. galeata, L. Lohja, July 19, 1953; 3 D. galeata, L. Kalli, July 23, 1960; 4 D. galeata, L. Mustjärv at Valguta, July 8, 1962; 5 D. galeata, L. Luikjärv, Aug. 26, 1959; 6 D. galeata, L. Tänavjärv, July 7, 1953; 7 8 D. galeata f. obtusifrons, L Tänavjärv, March 23, 1957; 9 D. galeata, L. Pabra, July 13, 1957; 10 D. galeata, L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 11 D. galeata, L. Tagajärv at Neeruti. Aug. 7, 1962; 12 D. hyalina lucernensis (det. by Vereshchagin); 13 D. cucullata, L. Tagajärv at Neeruti, Aug. 11, 1957; 14 D. longispina tenuitesta (leg. et det. G. O. Sars); 15 D. longispina ?, Akrnolinsk (leg. G, 0. Sars); 16 D. longispina ?, Kovda (leg. H. Riikoja).
	Fig. 12. Heads of Daphnia {ss):! D. longispina, Oct. 18, 1956; 2 D. longispina, L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; 3 D. longispina, Pond at Manor of Rohu, Sept. 29, 1956; 4 D. longispina, L. Valgjärv at Koorküla, Oct. 23, 1956; 5 D. hyalina, L. Pühajärv, Aug. 13, 1951; 6 D. galeata gracilis, Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia, Sept. 3, 1969 (leg. et det. by J. Hrbacek); 7 D. galeata, L. Peipsi, July 22, 1962; 8 D. galeata, L. ülemiste, June 17, 1957.
	Fig. 13. Total length (incl. helmet but excl. caudal spine) and fecundity of Daphnia galeata (1) and D. longispina (2) in L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960.
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	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗОФЕРМЕНТНОГО СОСТАВА ДЕГИДРОГЕНАЗ КАРТОФЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАРАЖЕНИЕМ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ПРОРАСТАНИЯ НА СОСТАВ ИЗОФОРМ АЛ КОГОЛ ЬДЕГИДРОЕЕНАЗЫ В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ, РЖИ И РИСА
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	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНЕУПЛОИДИИ В ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ
	Вероятное происхождение изохромосом из уиивалентов (Darlington, 1938). а уийвалент с поперечным разрывом (misdivision), проходящим через центромеру; б телоцентрические хромосо-. мы, образовавшиеся в результате разрыва по центромере; в д возникновение изохромосомы с идентичными плечами.
	Схема 1. Проверка «смены унивалента» у моносомика путем скрещивания его с телоцентрическим тестером по данной хромосоме, а «смены унивалента» не произошло, б «смена унивалента» имеет место,
	Untitled
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ ГЛЮКАГОНА НА ТОК И СОСТАВ ЛИМФЫ ГРУДНОГО ПРОТОКА У ЧЕЛОВЕКА
	Untitled

	ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В КРОВИ И ЛИМФЕ ПРИ ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ ФОЛЛИКУЛИНА
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	НОВЫЕ ВИДЫ ДЛЯ ФАУНЫ долгоносиков (COLEOPTERA, СURCULIONIDAE) ЭСТОНИИ. П
	Рис. 1. Места сбора материала в Эстонии. / Лооде; 2 Муратси; 3 Ветерла; 4 Парасметса; 5 Пухту; 6 Лаэлату, Раме; 7 Каринымме; 8 Казари; 9 Раина; 10 Паливере; U Мыйзакюла; 12 Ристи, Метса; 13 Куйиыэ; 14 Вазалемма; 15 Лоху, Хагуди; 16 Кийза, Тыдва; 17 Арудевахе; 18 Кейла, Валингу; 19 Вяэна; 20 Рокка-аль-Маре, Хаберсти, Вескимяги, Харку; 21 Сауэ, Топи, Пяэскюла; 22 Таллин; 23 Иру, Мяхе, Пярнамяэ, Клоостриметса; 24 Юлемисте, Ласнамяги, Лагеди; 25 Арукюла, Юри, Лехмья; 26 Раазику; 27 Куйметса; 28 Хабая; 29 Воозе; 30 Аэгвийду; 31 Мустйыэ, Янийыэ; 32 Кехра; 33 Кынну; 34 Вызу; 35 Раквере; 36 Винни; 37 Поркуни; 38 Кивикупитсамяги; 39 Кабли, Яагупи; 40 Крунди; 41 Выйсте; 42 Синди; 43 Пулга; 44 Абья—Палуоя; 45 Канакюла; 46 Кыпу; 47 Пикасилла; 48 Лаанеметса, Тахева; 49 Мынисте; 50 Кайка; 51 Ахиярве; 52 Краби; 53 Вастселийна; 54 Выру; 55 Тохкре; 56 Леэви; 57 Васте-Куусте; 58 Пыльва; 59 Тооламаа; 60 Ряпина; 61 Выыпсу.
	Рис. 2. А, Б Bagous frivaldszkyi, общий вид (Л), эдеагус (£); В Bagöus cylindrus, эдеагус; Г Anthonomus pedicularius, эдеагус; Д Anthonomus conspersus, эдеагус; Е Anthonomus bituberculatus, общий вид (Л, Б, Е ориг; В Д по Smreczynski, 1972).

	ОСОТОВАЯ ЦИСТООБРАЗУЮЩАЯ НЕМАТОДА НЕ TER ODER А SONCHOPHILA sp. п. (NEMÄTODÄ: HETERODERIDAE) ИЗ ЭСТОНИИ
	Untitled
	Рис. 1. Н. sonchophila sp. n. Самки из субкультуры в Тарту с корней осота полевого. Сбор 18/Х 1969 г. Э. Кралль (ориг.). Рис. 2. Н. sonchophila sp. n. Самка (ориг.).
	Рис. 3. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка молодой самки (ориг.).
	Рис. 4. Н. sonchophila sp. п. Вполне сформировавшаяся анально-вульварная пластинка зрелой самки (ориг.).
	Рис. 5. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальновульварная пластинка которой изображена на рис. 4 (ориг.).
	Рис. 6. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка зрелой самки перед откладкой яиц (ориг.).
	Рис. 7. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальио-вульварная пластинка которой изображена на рис. 6 (ориг.).
	Рис. 8. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка цисты (ориг.).
	Рис. 9. Н. sonchophila sp. n., Нижний мост и булле цисты, апалыю-вульвариая пластинка которой изображена на рис. 8 (ориг.).
	Рис. 10. Н. sonchophila sp. п. Самцы при тепловом оцепенении (ориг.).
	Рис. И. Я. sonchophila sp. n. Самцы (/—4) и личинка (5—6). 1 головной конец до конца желез пищевода; 2, 5 головы; 3,4, 6 хвосты (ориг.).
	Рис. 12. Н. sonchophila sp. п. Яйца зрелой самки (ориг.).
	Рис 13. Участки корешков осота полевого, зараженные Я. sonchophila sp. n. 1,2 корешки разного диаметра с многочисленными самками осотовой ц. и., 3 самка на корешке (сильно увеличено); СКС субкристаллический слон; $ обнажившееся тело самки (ориг.).

	STUDIES ON YAKUTIAN FUNGI. II
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU OTSUS 1976. aasta 31. märtsist akadeemia 1975. aasta tegevuse ja 1976. aasta uurimistööde piaani kohta
	Contribution
	30 AASTAT EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIAT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1975. AASTA TEGEVUSEST JA 1976. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAANIST
	POLÜ FENOOLI DE UURIJAD OLID KOOS TBILISIS
	SISUKORD
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS * INHALT







	Illustrations
	Динамика изменений и коэффициент концентрации ( ) аминокислот в крови (—) и в лимфе ( ).
	Dependence of the intensity of respiration in diapausing pupae upon the degree of infection. A Mamestra pisi L., В Barathra brassica L., C Mamestra dissimilis Kn. О Controls; I Slightly infected; II Medium infected; 111 Heavily infected.
	Fig. 1. Zyginidia serpentina (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (enlargement 112 X): В genital segment, ventral view (82 X); C aedeagus, lateral view (250 X); D aedeagus, posteroventral view (250 X); E style (150 X); F connective (150 X)-
	Fig. 2. Exitianus transversalis (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (82 X); В genital valve and plates (right ventral, left dorsal view, 82 X); C aedeagus, lateral view (150 X): D aedeagus, caudal view (150 X); E style (250 X)i F connective (150 X).
	Fig. 3. Aconurella minutissima (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (112 X); В genital valve and plates (1I2X); C—■ aedeagus, lateral view (165 X); D aedeagus, caudal view (250 X); E style (325 X): F connective (165 X); G tip of pygofer lobe, lateral view (375 X): H pygofer lobes, posteroventral view (150 X)-
	Fig. 4. Heliotettix tangericus (Mm.): Male genitalia: A genital segment, lateral view (52 X): В genital valve and plates (52 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X): E style (112 X): F connective (112 X).
	Fig. 5. Ericotettix albovarius (Mm.); Genitalia: A genital segment of male, lateral view (52X); В genital valve and plates (82X); C aedeagus, lateral view (82X); D aedeagus, posteroventral view (82 X); E style (150 X); F connective (112 X); G female abdomen end (32 X).
	Fig. 6. Osbornellus horvathi (Mm.) Male genitalia; A genital segment, lateral view (82 X) : В genital valve and plates (82 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X); E style (180 X); F connective (112 X)-
	Fig. 7. Aphrodes siracusae (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (63 X); В genital segment, ventral view (63 X): C aedeagus, lateral view (135 X); D aedeagus, caudal view (135 X); E style (135 X): F connective (135 X); G appendages of pygofer lobes (112 X)-
	Fig. 1. Euglesa tanuga (I) and Euglesa ruut (II). Figures are as follows: (1) exterior, (2) curve (external contour of the right valve), (3) right valve, (4) left valve, 5) cardinal tooth of right valve, (6) cardinal teeth of left valve. Abbreviations used in figures and in text: Ai, Am anterior lateral teeth of right valve, An anterior lateral tooth of left valve, Pi, Pm posterior lateral teeth of right valve, Рц posterior lateral tooth of left valve, Сг, C 4 cardinal teeth of left valve, C 3 cardinal tooth of right valve, (a), (b) anterior and posterior part of cardinal, LP ligament-pit.
	Fig. 2. Euglesa pihkva. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 3. Euglesa peipsi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	EpSlesa. wana (I), E. dupuiana (II), E. suecica (III) andE. peipsi (IV). 1 J
	Fig. 5. Neopisidium stelfoxi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. • Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary; a unopened flower, b four-days opened flower.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase. Designations see under Fig. 1
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of cathodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 5. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of glucose-6-phosphate dehydrogenase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 6. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of (Л) 6-phosphogluconate dehydrogenase, (В) malate dehydrogenase, (C) glutamate dehydrogenase, (D) leucine aminopeptidase Enzymograms; 1 bulb; 2 —root; 2' root, leaf, stem; 3 leaf; 4 stem; 5 floral organs.
	Зависимость частоты СРКТ от дозы гаммаоблучения.
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	Рис. 1. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена при 20 °С. А Coccinella septempunctata\ В Pterostichus coerulescens; С Leptinotarsa decemlineata-, D Chlaenius nitidulus.
	Рис. 2. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена (Л—С) и активной трахейной вентиляции (D). А Agelastica alni; В Pterostichus niger; С lps sexcleniatus; D Cicindela campestris.
	Рис. 3. Запись флаттера газообмена между выхлопами С02 у Pterostichus tiiger при наибольшей чувствительности хроматографа.
	Рис. 4. Переход трахейной активной вентиляции (вызванной вибрацией) в диффузный газообмен у Pterostichus niger.
	Рис. 1. Примеры коррелята ции величин п и ž' R{di) при г=l постоянном значении R[d): а) «элементарные» частоты суммированы способом «а» (табл. 1); б) «элементарные» частоты суммированы способом «б» (табл. 1). О усредненные данные по гену rIM (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965); □ данные по генам г\\А и rUB (Chase, Doermann, 1958).
	Рис. 2. Демонстрация несоблюдения уравнений (1) или (5) для неранжированных данных: наклон прямой (0,865 ± 0,028) отличается от единицы.
	Рис. 3. Демонстрация несоблюдения уравнений (2) или (6) для неранжированных данных: отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат (0,40±0,22) • 10~2, положительный.
	Рис. 4. Графический анализ экспериментальных данных для определения параметров С' и В': а) все R{d) <; 1,0-10~2; предполагается соблюдение уравнения (1); б) все R{di) 3,0-10-2; предполагается соблюдение уравнения (5). Обозначение точек см. на рис. 2 и 3.
	Рис. 5. Графический анализ усредненных данных по гену гll4 (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965) при заданном параметре С'. Прямая I соответствует уравнению (3), прямая 2 уравнению (4).
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	Рис. 1. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле: / Т. dicoccoid.es К-5199, 2 Т. boeoticum К-27153, 4 Ае spelioides RB-17/69, 5 Т. araraticum К-30216, в Т. urartu К-33870, 7 Т dicoccoides К-23663, 8 Т. dicoccoides К-5199, 9 Т. araralicum К-30216, /0 7 dicoccoides К-23663, 11 —l6 Т. dicoccoides К-15901, 17—20 Т dicoccon К-21582, 21—23 Т. dicoccoides К-5199, 24—29 Т. araralicum LJ-56/72, 30—33 Т Uniopheevii RD-49/69. Возраст и тип ткани: /—7 зародыш, 18 ч при 3°С; B—lo эндосперм; ll—l3, 17—18, 21—26 3-дневные проростки; 14—16, 19—20, 27—30 6-дневные проростки; 31—33 9-дневный проросток; 11, 14, 17, 19, 21, 24, 27—31 колеоптиль; 12, 18, 22, 25 первичный лист; 13, 23, 26 корень; 15, 28, 32 базальная (стеблевая) часть первичного листа; 16. 20, 29. 30. 33 листьевая пластинка.
	Рис. 2. Эизимограммы эстеразы (/—16) и кислой фосфатазы (17—33) в полиакриламидном геле: 1,6 Т. dicoccoides К-5199, 2 Т. boeoticum К-27134, 3 Т. urartu LJ-58/72, 4 Т. araraticum К-30210, 5 Ae. speltoides G-943, 7—9 Т. boeoticum К-27134, 10—12 Т. urartu LJ-58/72, 13 Т. boeoticum LD-4/73, 14 Т. dicoccoides К-5199, 15 Т. araraticum LJ-56.1/72, 16 Т. urartu К-33870, 17—23 Т. dicoccoides К-15301, 24—28 Т. araraticum К-40122, 29 Г. dicoccon К-21582, 30 Т. urartu LJ-58/72, 31 Т. boeoticum К-27134, 32 Т. timopheevii К-29506, 33 Ae. speltoides RB-17/69. Возраст и тип ткани: I—l6 4-дневные проростки: колеоптиль (1—7, 10), первичный лист (8, 11, 13—16) и корни (9, 12); 17 зародыш, 18 ч при 3°С; 18—21 и 24—26 3-дневные проростки: колеоптиль (18—19, 24), первичный лист (20 и 25) и корни (21 и 26)\ 22—23 и 27—28 6-дневиые проростки: колеоптиль (22 и 27) и базальная часть первичного листа (22 и 28)', 29—33 колеоптиль 4-дневиых проростков.
	Untitled
	Рис. 2. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листа калины гордовины, возникающие: а при переходе от нулевой к насыщающей (Са=4080 нг-см~3, /= 74 мет-см-2) концентрации С02, б от темноты к насыщающей интенсивности света (/ =74 мвт-см~2, Са = 4080 нг-см~3), в при повышении температуры листа от 27,2 до 33,6 °С (Са = 4320 нг-см~3, / = 75 мет-см-2) иг при изменении концентрации кислорода от 21% до 0,5% и обратно (Са = 4320 нг-см~3, /= 75 мвт-см~2). Рис. 1. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листьев осины (а) и калины гордовины (б) после перехода от лимитирующей (Са = 0 нг-см~3) к насыщающей (Са = 4300 нг-см-3) концентрации С02. Р интенсивность газообмена (нгСС>2-см-2-сек~*), интенсивность света 7= 54 (а) и39 (б) мвт-см~2, температура листа /;=26 °С, отметки времени / через 3 мин.
	Untitled
	Рис. 3. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листьев калины гордовины (диаграмма Аррениуса). Р нг-см~2-сек~*, Ti абсолютная температура листа, К; R = 1,98 кал• К-1 -моль-* (универсальная газовая постоянная), насыщающая интенсивность света, Энергия активации лимитирующей реакции Еа = 11 ккал-моль-1 при ti = 5—25 °С и Еа = 7 ккал-моль-1 при 6 = 25—34 °С. Рис. 4. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листа калины горловины Р (нг-см~2-свк—*) при лимитирующей (/ = 3,9 мвт-см-2, кривая 1) и при насыщающей интенсивностях света (кривая 2). р температура листа °С.
	Процент тетраплоидных анафаз, обнаруженных в разные сроки фиксации.
	Рис. 1. Скрещивания a-b+c-y,a+b~c+. Зависимость частоты рекомбинации а от суммы частот рекомбинации в скрещиваниях а+Ь-у^а~Ь+ и Ь+с~у^Ь~с+ при R{d\) <RiX), R (dz) <R (I); б от частоты рекомбинации в скрещиваниях а+6~Х при R(d2 Теоретические прямые 1 и 2 построены соответственно по уравнениям (1) и (2) (а); по уравнениям (3) и (4) (б) при значении параметров А' = 1,34-10~2, В'= 1,21 -10-2, С'=0,124-10-Л О данные Chase, Doermann, 1958; ф данные Тоомпуу и др., 1976.
	Рис. 2. Скрещивания a+ö-c-Xa~^+c+- Сравнение теории с экспериментом при постоянном расстоянии между маркерами а и h (R(g) >R(di) =0,44-10~2). Теоретические прямые 1, 2 и 3 построены соответ- С ственно по уравнениям R{dь d2) = +R(öfi), R{du do) =— -A C- h _2A'+B'—C' R(dt) ( b 2 A'+B'-C' 2{A'+B'—C1) 1 " R{d" *>—8 + 2A'+B'—C' i '9^R(do при значениях параметров Л'=l,34-10-2, Ö'=l,2Mo~2 и С'=0,124-IQ-2.
	Рис. 1. Электрофоретические спектры глиадииа пшеницы сорта ’Мироновская Юбилейная 50’ и его мутантов. М ’Мироновская Юбилейная 50’, I мутант № 11; II № 6; 111 № 2. 67; IV —№ 1, 17,78.
	Рис. 2. Электрофоретические спектры глиадина пшеницы сортов ’Норрэна’ (Я) и ’Мироновская Юбилейная 50’ (М).
	Joon. 1. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis Nl.
	Joon. 2. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis N 2.
	Проверка эквивалентности двух- и трехфакторных скрещиваний. Выделяется отклонение, указывающее на эффект маркера. О сопоставлены величины R+ + и R++++R++-, □ сопоставлены величины R++-\-R и R+++-{-R+^—R -\-R—+,
	Fig. 1. Daphnia longispina (1—2) and D. galeaia {3—4) from L. Mustjärv at Kantküla June 29, 1960 (/ head of adult female, 2 adult male, 3 head of adult female 4 adult male).
	Fig. 2. Heads of Daphnia longispina ($9): 1 pond at the Manor of Rohu, Sept. 23, 1956; 2 L. Rätsepa, July 5, 1960; 3 L. Tammetalu, July 5, 1960; 4 L. Tammetalu, July 2, 1943, 5 6 pond at the Manor of Elistvere, June 26, 1957; 7 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 8 pond at the Manor of Vohnja, Sept. 22, 1956; 9 L. Umbjärv at Pupastvere, Oct. 18, 1956; 10 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 11 L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; 12 L. Parika, June 18, 1953; 13 L. Mäejärv at Väimela, Sept. 14, 1962; 14 specimen from the collection of G. O. Sars (det. by G. O. Sars as Daphnia longispina leydigi).
	Fig. 3. Heads of Daphnia longispina ($5); 1 2 L. Mustjärv at Partsi, July 16, 1960; 3 4 L. Mustjärv at Piigandi, July 15, 1960; 5—6 L. Soojärv at Vana-Koiola, Aug. 3, 1961; 7—B L. Mustjärv at Orava, June 24, 1954; 9 10 —L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; II L. Kõverajärv at Orava, Aug. 27, 1959; 12 L. Järvselja, July 28, 1958; 13—14 L. Kauru, June 14, 1953; 15 L. Übajärv, July 10, 1952.
	Fig. 4. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 L. Porkuni, June 5, 1967; 2 L. Võhmetu, June 4, 1967; 3 River Pedja, July 14, 1957; 4 Ahvenjärv at Nelijärve, Aug. 8, 1957; 5 L. Urbukse, Aug. 9, 1957; 6 L. Annijärv, Aug. 20, 1959; 7 L. Pikkjärv at Viitna, Sept. 22, 1956; 8 L. Sisaliku järv, July 8, 1935; 9 L. Arujärv, July 17, 1960, juv. 9; 10 —ll —L. Ainja, July 29, 1955; 12 River Jägala, June 18, 1957; 13 14 L. Palojärv at Ihamaru, Aug. 8. 1964.
	Fig. 5. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 pool on the Ruhnu Island, July 23, 1958; 2 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 3 Swedish Lapland, L. Narbr Jaure, June 1965, Daphnia frigodolimnetica Ekman (leg. dr. Nauwerck); 4 L. Vaike-Kaksjärv, Aug. 1, 1943 (leg. R. Voore); 5 L. Linajärv at Holstre, Aug. 22, 1966; 6 L. Mustjärv at Valguta, May 10, 1957; 7 L. Mustjärv at Valguta, Jan. 4, 1962; 8 Pool Keloskiärre on Ruhnu Island, July 23, 1958; 9 10 L. Kivijärv, July 6, 1951; 11 —l2 L. Linajärv at Jõuga, June 16, 1957; 13 L. Akste, July 17, I 960; 16 17 L. Usseaiaalune, July 12, 1956.
	Fig. 6. Heads of Daphnia longispina (ss): 1 L. Sinejärv, July 29, 1955; 2 L. Udsu, July, 1955; 3 L. Liivakraavi, Aug. 9, 1968; 4 L. Kadastiku, Aug. 23, 1961; 5 L. Suurjärv at Rõuge, July 2, 1955; 6 L. Kaarmise, July 24, 1956; 7 9 L. Valgjärv at Koorküla (7 8 July 29, 1952; 9 Oct. 23. 1956); 10 Babinecka backwater Pferov nad Labem. Central Bohemia, June 10. 1969 (det. by dr. J. Hrbacek as D. longispina lacustris)-, 11 L. Solda, Aug. 27, 1959; 12 L. Riiska, July, 12, 1956.
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	Fig. 8. Heads of Daphnia galeata (9 5): 1— L. Endla, June 27, 1957; 2 3 L. Linajärv at Tooma, June 26, 1957; 4 L. Kalijärv at Jäneda, Aug. 10, 1959; 5 7 L. Saadjärv, July 3, 1956 (5), Nov., 1955 (6), Jan. 17, 1956 (7); 8 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 9—lo L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; II —l2 L Peipsi, July 30, 1962 (11), July 22, 1962 (12); 13 L. Vagula, Sept. 8, 1969; 14 —l5 L. Tamula. July, 1952.
	Fig. 9. Heads of Daphnia galeata (5 9): I—2 L. Järise, July 26, 1956; 3 4 L. Käsmu, July 20, 1953; 5 6 L. Tõlinõmme, July 6, 1960; 7 Liivjärv at Kurtna, June 18, 1958; 8 L. Uljaste, July I, 1939; 9—lo L. Purgatsi, Sept. 22, 1956 (10 juv. $); 11 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 12 —l3 L. Nikerjärv, Nov. 22, 1962; 14 L. Kaisma, June 27, 1953; 15 —l7 L. Ermistu, June 22, 1953 {l5), July 18, 1956 [16—17), 17 juv. 9,
	Fig. 10. Heads of Daphnia galeuta (ss); 1 L. Tootsi, July 13, 1957; 2 3 L. Tõhela, June 27, 1953; 4 Slapy reservoir, Central Bohemia, May 18, 1968 (D. galeala gracilis, leg. et det. by J. Hrbacek); 5 Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia. Sept. 3, 1969 (D. galeata gracilis leg. et det. by J. Hrbacek); 6 L. Kääriku, July 9, 1954; 7 8 L. Rummu, July 16, 1953; 9 L. ülemiste, June 17, 1957; 10—II L. Kabala, July 17, 1953; 12 L. Sõdaaluse, Aug. 26, 1959; 13 L. Saarjärv at Misso, June 18, 1952; 14 L. Hino, June 17, 1952; 15 L. Pullijärv, June 18, 1952; 16—19 L. Kisejärv, June 19, 1952.
	Fig. 11. Heads of Daphnia (ss): 1— 2 D. galeata, L. Lohja, July 19, 1953; 3 D. galeata, L. Kalli, July 23, 1960; 4 D. galeata, L. Mustjärv at Valguta, July 8, 1962; 5 D. galeata, L. Luikjärv, Aug. 26, 1959; 6 D. galeata, L. Tänavjärv, July 7, 1953; 7 8 D. galeata f. obtusifrons, L Tänavjärv, March 23, 1957; 9 D. galeata, L. Pabra, July 13, 1957; 10 D. galeata, L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 11 D. galeata, L. Tagajärv at Neeruti. Aug. 7, 1962; 12 D. hyalina lucernensis (det. by Vereshchagin); 13 D. cucullata, L. Tagajärv at Neeruti, Aug. 11, 1957; 14 D. longispina tenuitesta (leg. et det. G. O. Sars); 15 D. longispina ?, Akrnolinsk (leg. G, 0. Sars); 16 D. longispina ?, Kovda (leg. H. Riikoja).
	Fig. 12. Heads of Daphnia {ss):! D. longispina, Oct. 18, 1956; 2 D. longispina, L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; 3 D. longispina, Pond at Manor of Rohu, Sept. 29, 1956; 4 D. longispina, L. Valgjärv at Koorküla, Oct. 23, 1956; 5 D. hyalina, L. Pühajärv, Aug. 13, 1951; 6 D. galeata gracilis, Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia, Sept. 3, 1969 (leg. et det. by J. Hrbacek); 7 D. galeata, L. Peipsi, July 22, 1962; 8 D. galeata, L. ülemiste, June 17, 1957.
	Fig. 13. Total length (incl. helmet but excl. caudal spine) and fecundity of Daphnia galeata (1) and D. longispina (2) in L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960.
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	Nigula raba vee proovivõtmispunktid *.
	Вероятное происхождение изохромосом из уиивалентов (Darlington, 1938). а уийвалент с поперечным разрывом (misdivision), проходящим через центромеру; б телоцентрические хромосо-. мы, образовавшиеся в результате разрыва по центромере; в д возникновение изохромосомы с идентичными плечами.
	Схема 1. Проверка «смены унивалента» у моносомика путем скрещивания его с телоцентрическим тестером по данной хромосоме, а «смены унивалента» не произошло, б «смена унивалента» имеет место,
	Рис. 1. Места сбора материала в Эстонии. / Лооде; 2 Муратси; 3 Ветерла; 4 Парасметса; 5 Пухту; 6 Лаэлату, Раме; 7 Каринымме; 8 Казари; 9 Раина; 10 Паливере; U Мыйзакюла; 12 Ристи, Метса; 13 Куйиыэ; 14 Вазалемма; 15 Лоху, Хагуди; 16 Кийза, Тыдва; 17 Арудевахе; 18 Кейла, Валингу; 19 Вяэна; 20 Рокка-аль-Маре, Хаберсти, Вескимяги, Харку; 21 Сауэ, Топи, Пяэскюла; 22 Таллин; 23 Иру, Мяхе, Пярнамяэ, Клоостриметса; 24 Юлемисте, Ласнамяги, Лагеди; 25 Арукюла, Юри, Лехмья; 26 Раазику; 27 Куйметса; 28 Хабая; 29 Воозе; 30 Аэгвийду; 31 Мустйыэ, Янийыэ; 32 Кехра; 33 Кынну; 34 Вызу; 35 Раквере; 36 Винни; 37 Поркуни; 38 Кивикупитсамяги; 39 Кабли, Яагупи; 40 Крунди; 41 Выйсте; 42 Синди; 43 Пулга; 44 Абья—Палуоя; 45 Канакюла; 46 Кыпу; 47 Пикасилла; 48 Лаанеметса, Тахева; 49 Мынисте; 50 Кайка; 51 Ахиярве; 52 Краби; 53 Вастселийна; 54 Выру; 55 Тохкре; 56 Леэви; 57 Васте-Куусте; 58 Пыльва; 59 Тооламаа; 60 Ряпина; 61 Выыпсу.
	Рис. 2. А, Б Bagous frivaldszkyi, общий вид (Л), эдеагус (£); В Bagöus cylindrus, эдеагус; Г Anthonomus pedicularius, эдеагус; Д Anthonomus conspersus, эдеагус; Е Anthonomus bituberculatus, общий вид (Л, Б, Е ориг; В Д по Smreczynski, 1972).
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	Рис. 1. Н. sonchophila sp. n. Самки из субкультуры в Тарту с корней осота полевого. Сбор 18/Х 1969 г. Э. Кралль (ориг.). Рис. 2. Н. sonchophila sp. n. Самка (ориг.).
	Рис. 3. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка молодой самки (ориг.).
	Рис. 4. Н. sonchophila sp. п. Вполне сформировавшаяся анально-вульварная пластинка зрелой самки (ориг.).
	Рис. 5. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальновульварная пластинка которой изображена на рис. 4 (ориг.).
	Рис. 6. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка зрелой самки перед откладкой яиц (ориг.).
	Рис. 7. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальио-вульварная пластинка которой изображена на рис. 6 (ориг.).
	Рис. 8. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка цисты (ориг.).
	Рис. 9. Н. sonchophila sp. n., Нижний мост и булле цисты, апалыю-вульвариая пластинка которой изображена на рис. 8 (ориг.).
	Рис. 10. Н. sonchophila sp. п. Самцы при тепловом оцепенении (ориг.).
	Рис. И. Я. sonchophila sp. n. Самцы (/—4) и личинка (5—6). 1 головной конец до конца желез пищевода; 2, 5 головы; 3,4, 6 хвосты (ориг.).
	Рис. 12. Н. sonchophila sp. п. Яйца зрелой самки (ориг.).
	Рис 13. Участки корешков осота полевого, зараженные Я. sonchophila sp. n. 1,2 корешки разного диаметра с многочисленными самками осотовой ц. и., 3 самка на корешке (сильно увеличено); СКС субкристаллический слон; $ обнажившееся тело самки (ориг.).
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	Fig. 7. Heads of Daphnia hyalina ($5): I L. Vokijärv, June 14, 1953; 2 3 L. Karijärv, Aug. 9, 1951; 4 5 L. Uhtjärv, July 24, 1952; 6 7 L. Odensee, W-Gerrnany (leg. dr. Einsle); B—lo8—10 L. Tornijärv, July 9, 1954; 11 12 L. Kallete, Aug. 17, 1961; 13 L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 14—15 L. Viisjaagu, July 15, 1954; 16 —l7 L Vagula, June 29, 1952 (D. hyalina pellucida).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




