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Виль ее ЯАСKA

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ПРОРАСТАНИЯ НА СОСТАВ ИЗОФОРМ
АЛ КОГОЛ ЬДЕГИДРОЕЕНАЗЫ В ПРОРОСТКАХ

ПШЕНИЦЫ, РЖИ И РИСА

Растения, как и другие живые организмы, способны перестраивать
процессы клеточного обмена в зависимости от условий внешней среды
обитания и стадии онтогенеза в широких пределах. Эта перестройка
становится возможной благодаря наличию в организме приобретенных
в ходе эволюции регуляторных механизмов обмена веществ, важная
роль среди которых принадлежит механизму регуляции образования
и активности ферментов. Изучение регуляторных механизмов клетки и
способов управления ими способствует познанию узловых теоретиче-
ских вопросов биологии о сущности процессов экологической адапта-
ции и онтогенетической регуляции.

Одним из ферментов, активность которого определяют тип ткани и
условия роста растения, является алкогольдегидрогеиаза (АДГ,
КФ. 1.1.1.1). Показано (Арр, Meiss, 1958; Hageman, Flesher, 1960; и др.),
что ограничение доступа кислорода к тканям проростков у ряда расте-
ний вызывает повышение в них концентрации спирта и увеличение
активности АДГ. Выяснилось, что повышение активности АДГ в корнях
затопленных растений зависит от их физиологической устойчивости к
затоплению (Crawford, 1967; Crawford, McMannon, 1968). У видов,
менее приспособленных к росту в обводненных условиях, наблюдалось
более резкое увеличение ферментативной активности. Таким образом,
можно говорить о специфической для растения индукции АДГ-активно-
сти в ответ на дефицит кислорода.

Кроме того, АДГ-активность наблюдается также в нормальных
аэробных условиях в меристематических тканях растений, где наряду
с кислородным дыханием происходит спиртовое брожение (Ruhlancl,
Ramshorn, 1938). Так, активная АДГ выявлена в прорастающих семе-
нах гороха, бобов, риса, пшеницы и ряда других растений (Davidson,
1949; Cossins, Turner, 1962; и др.). Как известно, многие ферменты
существуют в организмах во множественных молекулярных формах,
что позволяет им лучше выполнять разнообразные биологические функ-
ции в дифференцированных тканях, а также адаптироваться к различ-
ным воздействиям окружающей среды. Для выяснения того, какие
молекулярные формы АДГ ответственны за активность фермента в
аэробных условиях и какие из них функционируют при дефиците кис-
лорода, нами предпринято электрофоретическое фракционирование
в полиакриламидном геле АДГ проростков и тканей отдельных органов
диплоидной пшеницы ( Triticum топососсит L.), ржи ( Secale cereale L.)
и риса ( Oryza saliva L.), прорастающих в аэробных и анаэробных
условиях.
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Материал и методика

Семена Т. monococcum (образец К-35915, ВИР) и 5. cereale (сорт ’Вамбо’) прора-
щивали в аэробных условиях на листах фильтровальной бумаги, смоченных дистилли-
рованной водой или испытуемым раствором, в темноте при 22—24 °С около 46 ч. Для
испытания частичным анаэробиозом проростки, выращенные около суток в аэробных
условиях, как и предыдущие, заливали 4 —5 см слоем соответствующего раствора и
выдерживали в темноте при 22—24° около 24 ч. Этиолированные шестидневные про-
ростки выращивали в химических стаканах на листах фильтровальной бумаги, смо-
ченных 20 мМ Са(Кoз) 2.-4Н20, в течение пяти дней на воздухе, а затем под 6—7 см
слоем воды, 20 мМ хлоралгидрата или 50 мкг/мл актиномицина Д и выдерживали
в темноте при 22—24° в течение 24 ч.

Изучали также АДГ в тканях 3—13-дневиых проростков двух образцов риса из
коллекции ВИР (затопляемого сорт ’Краснодарский’ (К-3870) и суходольного
сорт ’Урожайный’ (К-4889)), выращенных аэробно в течение 2—13 дней на смоченной
водой фильтровальной бумаге или сначала 2—5 дней на воздухе, а затем 3—B дней
под водой.

Ферментные экстракты готовились гомогенизацией зародышей и тканей проростков
в 0,2 мл холодного буфера, состоящего из 0,05 М трис-оксиметиламинометана (трис),
0,01 М ЭДТА и 0,005 М цистеина. Гомогенаты центрифугировались при 16 000 об/мин
в течение 2—3 мин. К полученной надосадочиой жидкости для большей внскозности
добавляли 40—50 мг 1:10 смеси сефадекса G-200 и сахарозы. Пробы сразу же приме-
нялись для электрофореза.

Пластинки гелей для фракционирования готовили фотополимеризацией свежепри-
готовленного раствора, содержащего 10% акриламида, 0,15% N.N'—метиленбисак-
риламида, 0,12 М трис, 0,1 М НСI, 0,05% триэтаноламина и 0,5 мг% рнбофлавин-5-фос-
фата. Электрофорез проводился согласно методике, опубликованной нами ранее
(Jaaska, Jaaska, 1969). Активность АДГ выявлялась при инкубации гелей в свеже-
приготовленной среде, состоящей из 25 мл 0,1 М трис-HCI-Mg буфера (0,4 мМ MgSÜ 4 )

с pH 8,3, 2 мл 98%-ного этилового, спирта, 2 мл 7,5 мМ НАД, 2 мл 0,2%-ного гидро-
хлорида нитротетразолиевого синего, изготовленного в 5%-ном диметилформамиде, и
0,4 мл 0,2%-ного феназинметосульфата. Инкубирование гелей проводилось в темноте
при 35—40°.

Результаты и их обсуждение

Как видно по электрофореграммам 1 и 10 (рисунок), АДГ пророст-
ков ржи и пшеницы, проращенных в течение 46 ч в аэробных условиях
на дистиллированной воде, представлена одной-двумя изоформами фер-
мента очень интенсивной фракцией и менее активной, но более под-
вижной и не всегда выявляющейся фракцией. У пшеницы фракции АДГ
электрофоретически более подвижны, чем у ржи. Те же фракции АДГ-
активности наблюдались и на электрофореграммах непроросших еще
зародышей, когда семена ржи и пшеницы выдерживались в течение 24 ч
на сырой фильтровальной бумаге при s°. В тканях суходольного и
затопляемого сортов риса активность АДГ проявлялась в основном
в виде двух (иногда трех) фракций, причем наибольшей она была в за-
родыше молодых проростков, а весьма низкой в колеоптиле и осо-
бенно в корне. О выявлении в молодых проростках или семенах харак-
терных для вида изоформ АДГ сообщают и некоторые другие авторы
(Hart, 1969; Leblova и др., 1971; Kohl, Baierova, 1973).

К третьему-четвертому дню прорастания активность АДГ в пророст-
ках ржи и пшеницы, выращиваемых в аэробных условиях, постепенно
уменьшается до весьма низкого уровня. Это можно объяснить тем, что
к этому времени начинается рост клеток растяжением, улучшается до-
ступ кислорода в семема, а спиртовое брожение (характерное для мери-



Влияние среды прорастания на состав изоформ.. 239

схематических тканей) частично заменяется кислородным дыха-
нием. Падение активности АДГ с увеличением возраста тканей
отмечалось и у других растений (Scandalios, Felder, 1971). Некоторые
исследователи (Efron, Schwartz, 1968) показали, что уменьшение актив-
ности АДГ при росте регулируется совместным действием двух факторов,
из которых один образуется в клетках зародыша, а другой в диффе-
ренцированных тканях, что и вызывает разрушение АДГ при появле-
нии последних.

В отличие от пшеницы и ржи у риса в листе АДГ-активность обна-
руживалась и после тринадцати дней проращивания. Это, по-видимому,
является эволюциоино приобретенной особенностью риса растения,
приспособленного к прорастанию и длительному росту под водой. Име-
ются данные (Schwartz, 1969), показывающие, что для нормального
роста проростка на воздухе необходимости в активности АДГ нет, тогда
как в анаэробных условиях (в воде) могут развиваться лишь те расте-
ния, котороые способны образовывать АДГ.

Перевод проростков ржи и пшеницы после односуточиого .выращи-
вания на воздухе в частично анаэробные условия (гипоксия) сопровож-
дался появлением на их электрофореграммах новых добавочных полос
АДГ и увеличением активности малоактивной второй зоны (электро-
фореграммы 2 и 11 соответственно для ржи и пшеницы). Электрофоре-
тическая подвижность новых фракций АДГ в проростках ржи и пше-
ницы, появляющихся в анаэробных условиях, превышает тако-
вую аэробных фракций. Появление новых фракций АДГ связано,
по-видимому, не только с более активным биосинтезом этанола
(см. в последующем действие 2,4-ДНФ), но и с ответной реакцией орга-
низма на необычайные условия среды. О появлении новых изоформ
АДГ при анаэробиозе сообщают и другие авторы (Kohl, Baierova, 1973).
Различный химический состав анаэробной среды, т. е. выдерживание
проростков ржи и пшеницы в течение суток под 20 мМ растворами
Ca(NO 3 )2, NH 4CI или ЫагНРСД (соответственно электрофореграммы
3—5 для ржи) в сравнении с водой не вызывало изменений в спектре
АДГ, хотя в активности отдельных фракций и наблюдались некоторые
колебания. Наличие в среде 20 мМ (NH 4 ) 2HPO4 при гипоксии значи-
тельно ингибировало появление в проростках ржи (электрофореграмма
6) и пшеницы добавочных фракций АДГ. Механизм наблюдаемого явле-
ния остается нераскрытым. Образование характерных для анаэробиоза
фракций АДГ в проростках ржи и пшеницы оказалось обратимым про-
цессом: возвращение проростков после непродолжительной гипоксии
иа воздух сопровождалось исчезновением дополнительных фракций и
уменьшением с возрастом проростков активности основных.

Выдерживание риса (затопляемого и суходольного) от трех до восьми
дней под водой (после 5 дней роста на воздухе) не вызывало в тка-
нях колеоптиля и листа ни появления новых изоформ, ни изменения
электрофоретической подвижности двух «аэробных» изоформ АДГ.
Однако затопление приводило к значительному повышению активности
фермента в листе, колеоптиле и корне (соответственно электрофоре-
граммы 21 — 23, сорт ’Урожайный’). Можно полагать, что ткани листа
риса более насыщены кислородом (см. Гринева и др., 1970) и поэтому
менее чувствительны к наступающему анаэробиозу. Качественных раз-
личий в реакции суходольного и затопляемого сортов риса на дефицит
кислорода не установлено.

Выращивание проростков ржи и пшеницы в 10~4 М 2,4-дихлоруксус-
ной кислоте (2,4-Д) при дефиците кислорода или на этом же растворе
иа воздухе не вызывало существенных изменений в спектре АДГ по
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сравнению с выращиванием на воде (электрофореграммы 7 и 8 для ржи
иl2и 13 для пшеницы). Присутствие 2,4-Д соединения, способствую-
щего меристематическому делению клеток однако, тормозило умень-
шение ферментативной активности у проростков ржи и пшеницы после
двухдневного проращивания в аэробных условиях.

Разобщитель окислительного фосфорилирования 2,4-динитрофе-
нол (2,4-ДНФ) на изоформы АДГ двухдневных проростков ржи и
пшеницы эффекта не имел (электрофореграммы 9 и 14). Из литературы
известно (Nordheim, Müller, 1963), что обработка семян злаков 2,4-ДНФ
при аэрации вызывает в них повышение содержания этанола до уровня,
наблюдаемого при анаэробиозе. Как видно по электрофореграммам,
повышенный синтез этанола в присутствии 2мМ 2,4-ДНФ на воздухе
в наших опытах контролируется все теми же двумя «аэробными» изо-
формами АДГ. При дефиците кислорода в окружающей среде 2 мМ
2,4-ДНФ оказался для АДГ двухдневных проростков ржи и пшеницы
сильным ингибитором на электрофореграммах не обнаруживалась
ни одна зона АДГ. По-видимому, при недостатке 'кислорода в присут-
ствии 2,4-ДНФ настолько нарушается энергетический баланс клеток,
что процессы распада фермента начинают преобладать над реакциями
синтеза.

В пяти-шестидневных проростках ржи и пшеницы активность АДГ
на воздухе была весьма низкой. Выдерживание таких проростков около
суток под водой индуцировало в их листьях набор изоформ АДГ. В по-
груженных корнях ржи активность АДГ выявить не удалось. Имеются
сообщения об отсутствии индуцированной АДГ-активности в корнях
кукурузы, выдерживаемых в анаэробных условиях (Freeling, 1973).
Среди причин отсутствия АДГ-актщвности в корнях упоминается воз-
можность быстрого распада фермента.

В последующем более подробно рассмотрен спектр АДГ шестиднев-
ного листа ржи после однодневного выдерживания проростка под водой.
По составу изоформ АДГ, индуцированная в листе ржи, близка АДГ
двухдневного «анаэробного» проростка (ср. электрофореграммы 18 и 2).
В отдельных зонах АДГ между двумя электрофореграммами наблюда-
ются, однако, и некоторые различия, обусловленные, по-видимому, тка-
невой специфичностью фермента и разными этапами развития.

При изучении действия ингибиторов транскрипции ДНК актино-
мицина Д и трансляции РНК хлоралгидрата (согласно McMa-
hon, Blaschko, 1971) обращает на себя внимание различие в их действии
на двух- и шестидневные проростки ржи и пшеницы. Как видно по
электрофореграммам 16—17 (для проростков пшеницы, проращенных
в течение суток на воде в аэробных, а затем приблизительно столько
же в частично анаэробных условиях под слоем испытуемых растворов),
присутствие в среде 50 мкг\мл актиномицина Д или 20 мМ хлоралгид-
рата не сказывалось на составе спектра АДГ двухдневных проростков
пшеницы и ржи по сравнению со средой без ингибитора (электрофоре-
грамма I\s), хотя некоторые изменения в интенсивности (активности)
отдельных изоформ и наблюдались. Поэтому можно считать, что инду-
цирование гипоксией дополнительных изоформ АДГ в тканях заро-
дыша не обусловлено процессами транскрипции ДНК и их биосинтезом
de novo.

Отсутствие влияния испытанных ингибиторов на образование у двух-
дневных проростков новых добавочных зон АДГ при дефиците кисло-
рода поднимает вопрос об их молекулярной природе. Появление новых
фракций может быть связано с частичной перестройкой структуры
молекулярных форм АДГ, функционирующих уже в аэробных условиях.





Влияние среды прорастания на состав изоформ.. 241

В этом случае новые фракции АДГ в двухдневных проростках пред-
ставляют собой структурные модификации аэробных молекулярных
форм. Следует учитывать и возможность неполного проникновения
ингибиторов за короткий срок к местам действия. Правдоподобной пред-
ставляется нам еще одна версия. Показано, что в первые 12—24 ч про-
растания синтез белка проходит на матрицах «долгоживущей» ц-РНК,
имеющейся в замаскированном виде уже в зародыше сухого зрелого
семени (Marcus, Feeley, 1964; Chen и др., 1968). Если допустить, что
синтез добавочных анаэробных фракций АДГ у двухдневных пророст-
ков задетерминирован уже «долгоживущей» w-РНК зародыша, то их
появление не должно ингибироваться присутствием актиномицина Д в
среде проращивания. Возможность существования в зародыше сухого
семени подобной генетической информации, необходимой для выжива-
ния растения в неблагоприятных погодных условиях, представляется
весьма вероятной.

Наконец, можно допустить наличие в зародыше наряду с активной
АДГ ее инактивной, запасной формы, которая переходит в активную
в анаэробных условиях.

Как уже отмечалось, выдерживание пятидневных проростков около
суток в частично анаэробных условиях индуцировало в их листьях це-
лый комплекс изоформ АДГ (электрофореграмма 18 для ржи). В листьях
ржи, подверженных в течение суток воздействию ингибитора транс-
ляции хлоралгидрата (20 мМ), в условиях гипоксии несколько подав-
лялось индуцирование анаэробиозом наиболее подвижных зон АДГ
(электрофореграмма 19). Напомним, что на двухдневные проростки
пшеницы он не влиял или оказывал небольшое подавляющее действие
на наиболее быстро движущиеся зоны (электрофореграмма 16). Силь-
ным ингибитором практически всех изоформ АДГ в листьях погружен-
ных проростков ржи (электрофореграмма 20) оказался, однако, актино-
мицин Д (50 мкг/мл). Это указывает, по-видимому, на то, что индукция
по крайней мере некоторых изоформ АДГ в погруженном листе связана
с транскрипцией ДНК и биосинтезом фермента de novo. К выводу о
новообразовании АДГ при индукции анаэробиозом пришел и М. Фри-
линг (Freeling, 1973).

Таким образом, частичный анаэробиоз вызывал образование в двух-
и шестидневных проростках новых изоформ АДГ-активности. У двух-
дневных проростков они образуются вдобавок к уже имеющимся
основным аэробным изоформам; их образование не зависит от присут-
ствия в среде актиномицина Д и хлоралгидрата. В тканях покоящегося
зародыша уже наблюдается высокая активность основных изоформ
АДГ. Актиномицин Д, хотя и блокирует транскрипцию локуса АДГ, не-
видимому, не предотвращает модификацию высокоактивных основных
изоформ АДГ в зародыше во вторичные в условиях анаэробиоза.

По-видимому, новые добавочные зоны АДГ в тканях чувствительных
к затоплению растений представляют собой продукты частичной дегра-
дации или модификации основных «аэробных» фракций фермента. В
тканях риса представителя гигрофитов эти процессы не проходят
и образования новых фракций АДГ по сравнению с «аэробными» при
гипоксии не наблюдается.

Ингибирование актиномнцином Д индуцируемого анаэробиозом
образования всех изоформ АДГ в тканях листа ржи указывает на то,
что основные изоформы ее генетически задетерминированы и их индук-
ция требует транскрипции соответствующего локуса ДНК. Если забло-
кирован биосинтез основных изоформ АДГ, то не наблюдается и обра-
зования их производных, характерных для анаэробных тканей,
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Выводы

АДГ-активность непроросших и прорастающих зародышей ржи,
диплоидной пшеницы и риса выявляется при электрофорезе в полиак-
риламидном геле в виде двух-трех изоформ фермента. В ходе прораста-
ния ржи и пшеницы АДГ-активность быстро снижается до весьма низ-
кого уровня в четырех-пятидневных проростках, тогда как в листе риса
она сохраняется и после тринадцати дней выращивания.

Перевод семян ржи и пшеницы (после односуточного проращива-
ния на воздухе) в частично анаэробные условия (гипоксия) вызывает
в проросших зародышах образование ряда новых добавочных фракций
АДГ повышенной электрофоретической подвижности, которые исчезают
при возвращении на воздух. Выдерживание четырех-пятидневных про-
ростков ржи и пшеницы около суток под водой индуцирует в листе
серию изоформ АДГ. Выращивание под водой (от трех до восьми дней)
проростков риса (суходольного и затопляемого) не приводило к образо-
ванию в листьях добавочных фракций АДГ, однако значительно повы-
шало активность имеющихся зон.

В двухдневных проростках пшеницы и ржи при дефиците кислорода
2 мМ 2,4-ДНФ ингибировал появление всех, а 20 мМ (МГЦЬНРСД
добавочных изоформ АДГ. Актиномицин Д {БО мкг/мл) при гипоксии не
действует на появление добавочных изоформ АДГ в двухдневных заро-
дышах ржи и пшеницы, однако препятствует образованию практически
всех изоформ АДГ в листе погруженного шестидневного проростка ржи.

Предполагается, что добавочные изоформы АДГ в тканях чувстви-
тельных к затоплению растений представляют собой продукты частич-
ной деградации или модификации основных «аэробных» фракций фер
мента.
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Vilve JAASKA

IDANEMISTINGIMUSTE MÕJU ALKOHOLI DEHÜDROGENAASI
ISOVORMIDELE NISU-, RUKKI- JA RIISITÖUSMETES

Resümee
Rukki Secale cereale L., diploidse nisu Triticum monoeoeeum L. ja riisi Oryza

sativu L. idanemata ja idaneva idu alkoholi dehüdrogenaas (ADH, EK 1.1.1.1.) jaotub
t-lektroforeesil polüakrüülamiidgeelis enamasti kaheks fraktsiooniks, millest üks on domi-
neeriv. Ööpäevane osaline anaerobioos vee all põhjustab ühepäevastes nisu- ja rukkitõus-
metes uute, kiirema elektroforeetilise liikuvusega ADH isovormide moodustumise, mis kao-
vad aeroobsete tingimuste taastudes. 20 mM (NH/,)2HP0 4 inhibeerib osaliselt ja 2 mM
2,4-dinitrofenool täielikult ADH isovormide moodustumist rukkis ja nisus hapnikuvaeguse
korral. Riisi kudedes anaerobioos uusi ADH isovorme ei indutseerinud. Ei täheldatud ka
erinevusi kahe üleujutust erinevalt taluva riisisordi ADH spektrites.

Ohu käes säilib riisi lehes ADH aktiivsus vähemalt 13 ööpäeva jooksul, alates seemne
idanemise algusest. Nelja-viiepäevastes aeroobsetes rukki- ja nisutõusmetes ADH
aktiivsus praktiliselt puudub. Selliste tõusmete asetamine ööpäevaks vee alla põhjustab
nende lehtedes mitmete ADH isovormide moodustumise. Transkriptsiooniinhibiitor aktino-
rnütsiin D (50 pg/ml) ei takistanud anaerobioosi korral uute isovormide moodustumist
kahepäevastes nisu- ja rukkitõusmetes, küll aga inhibeeris praktiliselt kõigi ADH iso-
vormide moodustumist kuuepäevases rukkilehes.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Zooloogia ja Botaanika Instituut 29. I 1975

Vilve JAASKA

THE EFFECT OF GERMINATION ENVIRONMENT ON THE ALCOHOL
DEHYDROGENASE ISOFORM PATTERN IN WHEAT, RYE AND RICE

SEEDLINGS

Summary

Polyacrylamide gel electrophoresis revealed one major and one-two minor bands of
alcohol dehydrogenase (ADH, EC 1.1.1.1.) in ungerminated and germinated embryos
of rye Secale cereale L., diploid wheat T. monoeoeeum L., and rice Oryza saliva L.
ADH activity decreased rapidly up to a scarcely detectable level in the four-to-five-day-
old wheat and rye seedlings, while the leaf of rice retained its ADH activity after thirteen
days of growth.
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Several new faster-migrating ADH isoforms were induced in one-day-old germinated
embryos of rye and wheat as a response to partial anaerobiosis by immersion for 24 h
in water, 20 mM Ca(NO 3 )2, NH/.CI or Na2HPO 4 solutions. Incubation of five-day-old
intact seedlings of rye for one day under water induced a series of ADM isoforms in
submerged leaf. In contrast, incubation of rice seedlings under water for three to eight
days caused no formation of any additional ADH isoforms but led to a significant
increase in the activity of the existing two isoforms.

(NH 4 ) 2 HPO 4 (20 mM) inhibited partially and 2,4-dinitrophenol (2 mM) completely
the formation of ADH isoforms in response to anaerobiosis. The inhibitor of transcrip-
tion actinomycin D (50 ixgjml) in the immersion medium had no effect on ADH
induction in the germinated embryo, but strongly inhibited the enzyme induction in
six-day-old etiolated rye leaf. The induction of additional ADH isoforms in germinating
iye and wheat embryos under submerged conditions is not depending on the gene
activation or due to de novo enzyme biosynthesis, but is considered to be due to
modification of the basic form present in ungerminated embryos.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany Jan. 29, 1975
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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.

	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.)
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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
	Untitled
	Untitled
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	KÄÄBUSGEENI ESINEMISEST KODULINDUDEL
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
	Untitled
	Untitled

	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
	Untitled

	NIGULA RABA VEE HÜDROKEEMIAST
	Nigula raba vee proovivõtmispunktid *.
	Untitled
	Untitled

	ЧАСТОТА ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ У ЯЧМЕНЯ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ ПРИ РАЗНЫХ pH
	Untitled
	ВСЕСОЮЗНОЕ КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ГЕНЕТИКЕ РАСТЕНИИ
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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
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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
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	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
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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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	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.
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	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.
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	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).
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