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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ
ГЛИЦЕРИНА И ГЛЮКОЗЫ В ДИАПАУЗИРУЮЩИХ

КУКОЛКАХ КЛЕНОВОЙ СТРЕЛЬЧАТКИ

Переход от состояния активной жизнедеятельности к состоянию физио-
логического покоя достигается в основном изменением соотношения
между двумя типами метаболизма. По мере торможения оксибиоза пре-
обладающими в обмене веществ во время диапаузы становятся про-
цессы гликолиза (Ушатинская, 1958, 1966; Тихонравова, 1974). В
периоды, когда преобладают восстановительные процессы, наблюда-
ются значительное торможение интенсивности метаболизма и пониже-
ние чувствительности организма к воздействию неблагоприятных абио-
тических факторов, в частности холода. Это связано с включением спе-
цифических холодозащитных реакций, таких как увеличение количества
глицерина и моносахаридов в тканях насекомых. Установлено, что
отрицательные температуры среды играют значительную роль в накоп-
лении глицерина (Dubach и др., 1959; Хансен, 1971, 1978). Насекомые,
зимующие выше снегового покрова и подвергающиеся воздействию низ-
ких зимних температур, отличаются высоким содержанием глицерина.
Для них характерны и более низкие точки переохлаждения во время зи-
мовки (Хансен, 1980). Много неясного остается еще в регуляции метабо-
лизма глицерина у диапаузирующих насекомых при разных темпера-
турах. Установлено, что у диапаузирующих насекомых глицерин накап-
ливается как при отрицательных, так и при положительных (20 —25° С)
температурах (Chino, 1958; Asahina, 1966 и др.) - Но имеются и данные,
что в условиях 20° содержание глицерина у некоторых насекомых во
время диапаузы не изменяется (Somme, 1964, 1965) или даже умень-
шается, как, например, у предкуколок Монета flavescens Walker, и
опять повышается при создании для насекомых оптимальных для син-
теза глицерина условий (Takehara, 1966). У некоторых насекомых во
время зимовки отмечено очень высокое содержание сахаров: 10—15%
по отношению к сырому весу (фруктоза составляла 4,5—7,7, глюкоза
3,0 —4,8 и трегалоза 0,4%) (Таппо, 1964). Большое количество сахаров
увеличивало и холодостойкость этих насекомых.

На основе современной концепции гормональной регуляции куко-
лочкой диапаузы считается, что она возникает при недостатке акти-
вационного гормона, вызывающем инактивацию проторакальных желез
и прекращение выделения экдизона. При низких положительных тем-
пературах активность нейросекреторных клеток мозга восстанавлива-
ется в этом и выражается сущность холодовой реактивации и с
наступлением благоприятных условий развитие насекомых продолжа-
ется. Имеются данные о том, что с помощью экдизона, ювенильного
гормона или их аналогов (экдизоноидов и ювеноидов) можно ослабить
или прервать куколочную диапаузу (Hsiao, Hsiao, 1969; Метспалу,
1980 и др.). Чтобы проследить за ходом формирования дианаузы или
же реактивации, широко используется определение интенсивности газо-
обмена. Но о реактивации можно судить и по изменению содержания
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некоторых веществ, играющих важную роль во время зимовки насеко-
мых. Поэтому целью настоящей работы было: определить сезонные
изменения в содержании глицерина и глюкозы у куколок кленовой
стрельчатки Apatele aceris L., выявить особенности влияния темпера-
туры среды во время диапаузы на метаболизм этих веществ, а также
определить сезонные изменения холодостойкости куколок. Эти данные
можно в дальнейшем использовать при изучении реактивирующего
действия новых синтезированных ювеноидов, способствуя, таким обра-
зом, разработке методов гормональной борьбы с вредными насекомыми.

Материал и методика

Кленовая стрельчатка Apatele aceris L. зимует в стадии куколки в сос-
тоянии глубокой диапаузы. Окукление происходит в конце сентября
или в первой половине октября в листьях, на поверхности почвы, а
также в трещинах коры нижней части стволов деревьев. Таким обра-
зом, куколки обычно зимуют под снежным покровом, а в малоснеж-
ные зимы над снежным покровом, т. е. находятся в условиях очень
низких температур. Гусеницы кленовой стрельчатки для настоящего
исследования были собраны в Тартуском районе с клена, конского
каштана и дуба. Выращивали их в литровых стеклянных банках, в
условиях, близких к природным. Куколки зимовали в природных усло-
виях.

Хорошим показателем холодостойкости насекомых является точка
переохлаждения, которую измеряли термоэлектрическим методом с
помощью термопары медь-константан со скоростью охлаждения 0,5° в
минуту. Интенсивность дыхания измеряли прибором Варбурга (Коган,
Щитов, 1967). Полиолы идентифицировали с помощью хроматографии
на бумаге (Hansen, 1973), количественные анализы проводили мето-
дом Ренконена (Renkonen, 1962). Из полиолов в куколках обнаружен
только глицерин. Идентификацию моносахаридов проводили также с
помощью хроматографии на бумаге (Хансен, Вийк, 1981). Количествен-
ные анализы проводили с помощью антронового реактива (Хайс, Мацек,
1962). Содержание веществ выражено в миллиграммах на грамм сыро-
го веса.

Результаты и их обсуждение

Сезонная динамика содержания глицерина и глюкозы и точки переох-
лаждения. Из рис. 1 видно, что накопление глицерина у куколок в при-
родных условиях началось в середине октября, т. е. примерно через
месяц после окукления. Максимум был Достигнут в первую половину
декабря. Затем содержание глицерина начало постепенно падать и в
мае достигло нуля. Концентрация глюкозы, наоборот, осенью в сере-
дине октября находилась на относительно высоком уровне, затем стала
уменьшаться и, начиная с декабря, всю зиму находилась на низком
уровне. .Весной в апреле содержание глюкозы снова повышалось.

Точка переохлаждения куколок также изменялась посезонно, самой
низкой была в декабре, во время максимальной концентрации глице-
рина (рис. 1). Диапаузирующие куколки содержали 6,9% глицерина
и могли переохлаждаться до —32°. Способность к. переохлаждению
возрастала на 5,9% в осенне-зимний период. Повышение холодостой-
кости куколок кленовой стрельчатки в осенне-зимний период обуслов-
лено накоплением в них глицерина. Глюкоза, вероятно, не участвует в
холодозащитных реакциях этого вида. Уменьшение содержания глю-
козы осенью в соответствии с увеличением содержания глицерина ука-
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Рис. 1. Сезонные измене-
ния точки переохлажде-
ния (У), содержания
глицерина (2) и глюко-
зы ( 3) у диапаузирую-
щих куколок Аpeitele

асегis L.

зывает на то, что, вернее всего, возможным источником глицерина
являются углеводы. Уменьшение количества глицерина во второй поло-
вине зимовки не сопровождалось соответственным повышением содер-
жания глюкозы. Низкое содержание глюкозы зимой характерно и для
других насекомых (Mansingh, Smallman, 1972; Хансен и др., 1980).
Установлено, что углеводы являются энергетическим субстратом для
поддержания обмена веществ при отрицательных температурах.
Влияние температуры среды на содержание глицерина. Повышенное
содержание глицерина в зимние месяцы у куколок кленовой стрель-
чатки указывает на то, что отрицательные температуры могут играть
большую роль в регуляции метаболизма глицерина у этого вида. Из
опытов выяснилось, что оптимальной температурой для накопления
глицерина в октябре было —s°, а в январе
виях содержание глицерина повышалось в среднем на 1,3 мг/г в сутки,
скорость понижения его во второй половине зимовки была гораздо
ниже
ратуру (20°) содержание глицерина у них уменьшалось в 4 раза быст-
рее, чем в природных условиях (начиная с декабря).

У насекомых, зимующих в состоянии неглубокого покоя (олиго-
пауза, зимняя спячка), содержание глицерина быстро уменьшалось,
когда их переносили в условия 20°, и снова повышалось под влиянием
отрицательной температуры (Dubach и др., 1959; Хансен, 1971, 1976а).
Они могли ресинтезировать глицерин в течение всего периода зимовки.
Чтобы выяснить, имеется эта способность и у видов с глубокой диа-
паузой, поставили серию опытов. В разное время в течение зимовки
куколки кленовой стрельчатки переносили из природных условий в
условия 20°, а затем обратно в условия низких температур и соответ-
ственно определяли изменения содержания глицерина'.

Как видно из табл. 1, у куколок кленовой стрельчатки, перенесен-
ных в октябре в комнатную температуру (20°), содержание глицерина
не понизилось, а даже немного повысилось. Уменьшение количества
глицерина обнаруживалось у куколок, перенесенных в комнатную тем-
пературу примерно во время или после достижения максимальной кон-
центрации глицерина. К этому времени завершалась и холодовая реак-
тивация (восстанавливалась активность нейросекреторных клеток
мозга), и при перенесении куколок в условия 20° они были способными
развиваться. Интенсивность дыхания у куколок в природных условиях
в конце января в среднем составляла 44,8 мм302\г-ч (34,0—65,0
мм302/г- ч), измеренная при 20°, а у нереактивированных особей
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36,8 мм302/г-ч (26,4 —43,0 мм302/г-ч) . Как видно из табл. 1, у диапау-
зирующих куколок кленовой стрельчатки, перенесенных в комнатную
температуру в конце ноября—январе, глицерин исчезает полностью в
течение одного месяца. Это наблюдалось также у диапаузирующих
куколок стрельчатки пси Apatele psi L. (Хансен, 1978). Таким образом,
понижение содержания глицерина при 20° у видов, зимующих в глубо-
кой диапаузе, происходит гораздо медленнее, чем у видов с неглубоким
типом покоя (Хансен, 1971). При понижении содержания глицерина у
куколок кленовой стрельчатки отмечалось и уменьшение их холодостой-
кости. Например, при уменьшении содержания глицерина от 6,7 до
1,4% точка переохлаждения куколок повышалась от —32,0 до —26,7°.

Хорошей способностью к ресинтезу глицерина в условиях отрица-
тельных температур куколки обладали только в первой половине зи-
мовки, т. е. до достижения максимального содержания глицерина. К
весне это свойство резко уменьшалось (табл. 1). Когда у куколок в при-
родных условиях весь глицерин исчез, они оказались неспособными
ресинтезировать его даже при оптимальной температуре. Весной, когда
содержание глицерина у куколок в природных условиях находилось на
низком уровне, при перенесении их в условия —s° содержание глице-
рина увеличивалось незначительно (табл. 2).

Из наших опытов следует, что уменьшение содержания глицерина
у диапаузирующих насекомых наблюдается лишь после реактивации,
а перед реактивацией в тканях насекомых существуют условия, Способ-
ствующие увеличению содержания глицерина или сохранению его
уровня независимо от температуры среды.

Таблица 1
Способность к ресинтезу глицерина у диапаузирующих куколок Apatele aceris L.

Температура Число Время Глицерин,
содержания, °С дней определения мг/г

Природные условия 16/Х 13,6+0,0
20 31 16/XI 15,3±0,1

—5 33 19/ХП 45,9+0,1
—12 43 29/ХП 17,7+0,0

Природные условия 16/XI 56,8+0,1 Ö
20 29 15/ХП 0,0+0,0

—5 38 22/1 65,9+0,0
Природные условия 6/ХП 68,8+0,2

20 22 28/XII 54,2+0,0
—5 38 4/11 60,2±0,1

Природные условия 15/ХП 67,2+0,2
20 26 10/1 13,5+0,4
20 33 17/1 0,0+0,0

—5 36 22/1 6,8+0,0
— 12 36 22/11 14,5+0,0

Природные условия 26/1 47,6±0,1
20 9 4/II 20,0+0,1
20 14 9/11 5,2+0,0
20 25 20/II 1,3+0,0
20 30 25/11 о,о±о,о

—5 38 4/IV 0,6+0,0
Природные условия 3/III 28,2±0,0

20 17 20/1II 0,0+0,0
—5 30 19/1V 2,0+0,0

Природные условия 26/1II 13,5+0,0
20 6 1/IV 0,0+0,0

—5 27 28/IV 0,0+0,0
-5 33 4/V 0,0+0,0
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Глицерин образуется в насекомых во время диапаузы при преоб-
ладании процессов анаэробиоза (Harvey, 1962). Однако и отрицатель-
ные температуры среды оказывают большое влияние на накопление его.
Чтобы определить, какое количество глицерина в насекомых образу-
ется без участия низких температур, следует в первую очередь изба-
виться от мешающего влияния акклимации. Для этого куколки клено-
вой стрельчатки содержались при комнатной температуре (20°) в чаш-
ках Петри, и в разные сроки у них определяли количество глицерина.
Выяснилось, что в течение шести месяцев глицерин в куколках клено-
вой стрельчатки не образовывался (табл. 2). В это время не происхо-
дило и реактивации (бабочки не вылуплялись). Дыхание куколок нахо-
дилось на низком уровне (36,8 ммг что указывает на глубокую
диапаузу. При перенесении куколок в условия —s° наблюдалось накоп-
ление глицерина. Чем ближе к весне, тем меньше глицерина в кукол-
ках образовывалось, а в марте его при —s° совсем не накапливалось
(табл. 2). Холодостойкость у куколок в условиях 20° немного повыша-
лась. Так, после окукления средняя точка переохлаждения куколок
равнялась —26,5°, в течение зимы она колебалась от —28,2 до —28,6°.
Некоторое понижение точки переохлаждения после окукления без влия-
ния низких температур отмечено и у других видов (Хансен, 19766) и
обусловлено физиологическими особенностями диапаузы.

В природных условиях образование глицерина в куколках кленовой
стрельчатки наблюдалось лишь через месяц после окукления, накоп-
ление глицерина через две недели или месяц после наступления диа-
паузы наблюдалось и у других видов (Takehara, 1966; Хансен, 1978).
Известно, что у диапаузирующих предкуколок Монета flavescens в
условиях 20° глицерин не накапливается, а инъекция молочной кислоты
вызывает образование глицерина и при комнатной температуре (Take-
hara, 1963). Это значит, что для синтеза глицерина в тканях насеко-
мого должны быть благоприятные условия. Следовательно, хотя для

Таблица 2
Изменение содержания глицерина в диапаузирующих куколках Apatele aceris L,,

находящихся в условиях 20 и —5° С

Температура Число Время Глицерин,
содержания, °С дней определения мг/г

20 22/Х 0,0+0,0
20 29/Х 0,0±0,0

О _5 33 1/XII 14,5+0,4
20 18/XI 0,0+0,0
20 29/XI 0,0±0,0

—5 32 31/ХП 14,9±2,3
20 19/ХП 0,0±0,0

—5 36 24/1 12,7+0,2
20 7/1 0,0±0,0

—5 86 2/IV 4,6±0,2
20 16/11 0,0+0,0

—5 28 16/III 0,0±0,0
Природные

условия 21/IV 6,6+0,2
—5 49 9/VI 8,0±0,1
—5 71 10/VII 7,2+0,2

Природные
условия 12/V 0,6+0,2

—5 59 10/VII 2,9+0,2
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Рис. 2. Изменение содержания
глюкозы у диапаузирующих ку-
колок Apatele aceris L., находя-
щихся при разных температурах.
/ начало опыта 3 декабря, 2

начало опыта 21 января.

диапаузирующих насекомых характерно образование глицерина, суще-
ствование диапаузы само по себе еще не вызывает синтеза его. Прежде
чем в насекомых начинается синтез глицерина, в них, наверное, должен
происходить определенный физиологический процесс, создающий в
тканях насекомого для синтеза глицерина благоприятные условия. Этот
процесс зависит, вероятно, от температуры и должен происходить в
температурных условиях, способствующих окончанию диапаузы.
Влияние температуры среды на содержание глюкозы. Опыты показали,
что положительные температуры способствовали образованию глюкозы
в куколках кленовой стрельчатки. Так, при перенесении куколок из
природных условий в условия 20 а содержание глюкозы возрастало в
них в течение 10 недель от 3,14 до 11,77 мг/г, а под влиянием темпера-
туры —s° уменьшалось (рис. 2). В начале декабря содержание глю-
козы при 20° повышалось гораздо медленнее, чем в конце января.
Уменьшение количества глюкозы происходило быстрее при темпера-
туре, оптимальной для синтеза глицерина. В куколках, содержащихся
все время при комнатной температуре, количество глюкозы находилось
на относительно высоком уровне 19,3 мг/г, а после перенесения их в
условия —l2° в течение полутора месяца оно понизилось до 1,19 мг/г.
Таким образом, при положительной температуре, тормозящей синтез
глицерина, у куколок кленовой стрельчатки содержание глюкозы повы-
шается и, наоборот, при отрицательной температуре среды, способст-
вующей синтезу глицерина, количество глюкозы в куколках уменьша-
ется. Эго свидетельствует о том, что в куколках кленовой стрельчатки
глицерин имеет углеводное происхождение.

На основе наших данных можно сделать следующие выводы.
1. Понижение точек переохлаждения у куколок кленовой стрельчатки в
осенне-зимний период обусловлено накоплением в них глицерина. Глю-
коза в холодозащитных реакциях этого вида не участвует.
2. Положительные температуры среды способствуют образованию глю-
козы. При отрицательных температурах содержание глюкозы в диапау-
зирующих куколках кленовой стрельчатки уменьшается.
3. Влияние температуры среды на содержание глицерина в диапаузи-
рующих куколках кленовой стрельчатки в течение зимовки имеет раз-
ный характер и сильно зависит от хода диапаузы и холодовой реакти-
вации. Перед реактивацией в тканях диапаузирующих куколок суще-
ствуют условия, способствующие или увеличению содержания глице-
рина, или сохранению его уровня независимо от температуры среды.
Уменьшение содержания глицерина в диапаузирующих куколках наб-
людается лишь после реактивации. Способность к ресинтезу глицерина
при отрицательных температурах к весне резко уменьшается.
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4. Несмотря на то, что для диапаузирующих насекомых характерно
образование глицерина, существование диапаузы само по себе еще не
вызывает синтеза его в насекомых. Прежде чем в насекомых начина-
ется синтез глицерина, в них, очевидно, должен происходить опреде :

ленный физиологический процесс, создающий в тканях для этого бла-
гоприятные условия. Этот процесс, вероятно, зависит от температуры и
должен происходить в температурных условиях, способствующих окон-
чанию диапаузы.
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Tiiu HANSEN
TEMPERATUURI MÕJUST VAHTRA-NOOLÖÖLASE DIAPAUSIS NUKKUDE

GLÜTSEROOLI- JA GLÜKOOSISISALDUSELE

Artiklis on käsitletud sesoonseid muutusi vahtra-noolöölase Apatele aceris L. diapausis
nukkude glütserooli- ja glükoosisisalduses ning allajahtumisvõimes. Nukkude külmakind-
luse suurenemine sügis-talvisel perioodil on tingitud glütserooli kogunemisest neisse.
Glükoos selle liigi küimakaitsereaktsioonides ilmselt ei osale. Positiivsed temperatuurid
soodustavad glükoosi teket, negatiivsetel nukkude glükoosisisaldus väheneb.

Uuriti ka glütserooli resünteesi kogu talvitusperioodi vältel. Oktoobris väljast toa-
sooja toodud nukkudel glütserooli hulk ei vähenenud, kuid alates novembri lõpust kadus
see ühe kuu jooksul (väljas talvituvatel nukkudel lähenes samal ajal talvine maksimum).
Tegu oli pöörduva muutusega, s. t. kui nukud viidi tagasi miinustemperatuuri, taastus
glütserooli süntees. Pärast reaktivatsiooni vähenes glütserooli resünteesi võime nukkudel
tunduvalt. Alates aprillist oli glütserooli kadumine pöördumatu.

Katsetest selgus, et kuigi glütserooli teke on diapauseeruvatele putukatele iseloomu-
lik, ei ole diapaus selle ainus põhjus, vaid glütserooli sünteesile peab eelnema selleks
soodsaid tingimusi loov füsioloogiline protsess, mis tõenäoliselt kulgeb diapausi lõppemist
soodustavates temperatuuritingimustes.

Tiiu HANSEN
EFFECT OF ENVIRONMENTAL TEMPERATURE ON GLYCEROL AND GLUCOSE

CONTENT IN APATELE ACER/S L. DIAPAUSING PUPAE
Seasonal changes in glycerol and glucose contents and supercooling points in the
hibernating pupae of A. aceris are investigated (Fig. 1). Increase in cold-hardiness in
the autumn/winter period is due to the accumulation of glycerol in the pupae; glucose
evidently does not take any part in the cold-protection reactions in this species.
The effect of environmental temperature on glycerol and glucose contents, in the diapaus-
ing pupae has been studied. At room temperature (20° C) an increase in the glucose
content was observed, but in low temperature conditions it decreased (Fig. 2).

Table 1 shows the changes of the glycerol content in the pupae which were first
kept in outdoor conditions, then transferred to 20° and finally again to low temperature
of —5 and —l2°. In October, at 20° the giycerol content in the pupae did not decrease:
instead, a slight increase was observed. From the end of November, when the glycerol
content had reached the highest level, at 20° glycerol disappeared within a month. That
loss was reversible. That is, the returning of the specimens to low temperatures resulted
in a re-synthesis of glycerol. After the cold reactivation the capacity for glycerol formation
sharply decreased. Beginning with April, the disappearance of glycerol proved to be
irreversible, even at the optimum temperature for glycerol accumulation.

There was no accumulation of glycerol within six months in the diapausing pupae
kept at a constant temperature of 20° (Table 2), at which temperature the insects were
unable to develop further to imagos. The accumulation of glycerol occurred in the pupae
kept outdoors not until a month had passed after pupation. It is supposed that though
the diapausing insects are characterized by an accumulation of glycerol, the existence
of the diapause alone is not sufficient for glycerol synthesis. Before an accumulation of
glycerol can occur in the diapausing insects, a certain physiological process must take
place, creating appropriate conditions for it in insect tissues. Probably it is a process
depending on temperature, and it must take place under temperature conditions favouring
the termination of the diapause.
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	Untitled

	НОВЫЕ ВИДЫ МЕРМИТИД ИЗ ЭСТОНИИ и СОПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
	V' : . fv/ /: – *: • i Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5. Обозначения к рис. I—B.1—8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку; ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘—sвзрос-: лого гельминта; пит2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела; ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо; яи яичник; яцв яйцевод.
	Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
	Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	ОСОКОВАЯ АНГВИНА ANGUINA CAR I CIS SP. N. {NEMATODA : ANGUINIDAE) НОВЫЙ ПАРАЗИТ РАСТЕНИЙ В КАРЕЛИИ И ПРИБАЛТИКЕ
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).


	связь МИКРООРГАНИЗМОВ С КОРНЕВЫМИ КЛУБЕНЬКАМИ ТРАВЯНИСТЫХ НЕБОБОВЫХ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИХ ГИСТОЛОГИИ И УЛЬТРАСТРУКТУРЫ
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
	Untitled
	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
	Untitled

	TÖÖSTUSMAASTIKU PINNASE MIKROFLOORA
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	Untitled
	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
	Untitled
	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Eerik Kumari 70
	Untitled
	Untitled


	ВЛИЯНИЕ ЮВЕНОИДОВ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛОК КАПУСТНОЙ БЕЛЯНКИ
	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.

	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГЛИЦЕРИНА И ГЛЮКОЗЫ В ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛКАХ КЛЕНОВОЙ СТРЕЛЬЧАТКИ
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ ЗАТЕНЕНИЯ И ОБРЕЗАНИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА НА РАЗВИТИЕ КЛЕВЕРНОЙ НЕМАТОДЫ
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Untitled
	Untitled

	ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА СТАРКЕ’, ИНДУЦИРОВАННАЯ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ГЕНА Lr23, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ к БУРОЙ РЖАВЧИНЕ
	Untitled


	О РОЛИ ШИКИМАТНОГО ПУТИ В ФОТОСТИМУЛЯЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АНТОЦИАНОВ В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДВУХ ШТАММОВ ВИРУСА АСПЕРМИИ ТОМАТА, ВЫДЕЛЕННЫХ В ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
	Untitled
	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.

	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ВИДОВОЙ СОСТАВ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МИКРОФИТОБЕНТОСА МАТСАЛУСКОЙ БУХТЫ
	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
	Untitled
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	Untitled
	Untitled
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	TEADUSELT PÕLLUMAJANDUSELE
	AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1981. aasta 24. novembri OTSUS
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	Untitled




	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA BIOLOOGIA-ALASTE UURIMISASUTUSTE KOOSTÖÖST TEISTE LIIDUVABARIIKIDE TEADUSKOLLEKTIIVIDEGA
	Contribution

	ДЕЙСТВИЕ СОВМЕСТНОГО ВВЕДЕНИЯ СЕРОТИНА И ТРИЙОДТИРОНИНА НА ЛИМФОКРОВНЫЙ ТРАНСПОРТ ЛИПИДОВ
	Untitled
	Untitled

	РОЛЬ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП лося В ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ
	Untitled
	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
	Untitled
	Untitled

	РИТМЫ СЕРДЦА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВО ВРЕМЯ ДИАПАУЗЫ И АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.

	THE EFFECTS OF PROSTAGLANDINS E2 AND F2* ON THE CENTRAL AND PERIPHERAL LEVELS AND THE TURNOVER OF BIOGENIC AMINES
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИСК-ДСН-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ ХЛОРОПЛАСТОВ
	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).

	УСКОРЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЛИВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГЕЛЕЙ
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	ПОКАЗАТЕЛИ ЭВТРОФИРОВАНИЯ И ИНДЕКСЫ ТРОФНОСТИ МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
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	ЛИМФОЦИСТОЗ У КАМБАЛ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	Akadeemia aastakoosolekult
	Eesti NSV teaduste akadeemia üldkogu 1982. aasta 23. märtsi OTSUS
	Chapter
	Chapter
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1981. AASTA TEGEVUS JA 1982. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAAN
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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	Рис. 2. Lanceimermis fontinalis sp. n., 5 r.
	Рис. 3. Lanceimermis lõnga sp. n., $ r.
	Рис. 4. Limnomermis stenoloba sp. n., $
	Рис. 5. Limnomermis acutiloba sp. n., 9
	Рис. 6. Limnomermis (?) chordata sp. n., $
	Рис. 1. Pratylenchus estoniensis sp. n. I—4 самка; 1 общий вид, 2 передний отдел, 3 участок женской гонады, 4 хвост; 5 личинка второй стадии; 6,7 головной отдел и хвост личинки второй стадии; 8, 9 головной отдел и хвост личинки третьей стадии; 10, 11 головной отдел и хвост личинки четвертой стадии.
	Рис. 2. Pratylenchus kasari sp. n. / самка; 2 самец; 3 хвостовой отдел самца; 4 передний отдел самки 5, 6 хвосты самок; 7 участок женской гонады.
	Рис. 3. Pratylenchus kralli sp. n. 1 самка; 2 самец; 3 передний отдел самки; 4 участок женской гонады; 5,6, 7 хвосты самок; 8 передний конец тела самца; 9 хвостовой конец тела самца.
	Рис. 1. Зависимость коэффициента конвекции для некоторых геометрических тел (по табл. 1). 1 и 2 цилиндры диаметром соответственно 1 и 2 мм\ 3,4, 5 я 6 пластины размером соответственно IXI, 2,5X2,5, 5X5 и 10X10 см. Точками указаны определенные по скорости испарения hc для пластины 5X5 см.
	Рис. 2. Коэффициент конвекции для шести побегов ели, растущей на открытой местности.
	Рис. 3. Коэффициент конвекции для побегов ели, растущей в сомкнутом пологе. Для сравнения приведены функции hc f{V) некоторых геометрических тел. 1 горизонтальная пластина 2,5X2,5 см; 2 то же, IXI см\ 3 цилиндр, D= 2 мм; 4 световые побеги с верхушки, среднее для 4 побегов, 5 световые побеги из средней части кроны, среднее для 2 побегов; 6 теневые побеги, среднее для 5 побегов; 7 световой побег, расчетная кривая (по среднему уменьшению скорости ветра в пространстве побега).
	Joon. 1. Rekultiveeritud fosforiidikarjääri kompleksprofiil. Paigased; 1 pae- ja liivakivi- ning diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega, kidurate tammede ja kaskedega; 2 paekivi- ja diktüoneemakildapinnasega nõgu rohttaimkattega; 3 diktüoneemakildapinnasega nõlv üksikute rohttaimede ja kaskedega; 4 paekividega nõlv rohttaimkattega; 5 liivane diktüoneemakilda ja liivakividega künkalagi hõreda rohttaimkattega ja üksikute kaskedega; 6 paerahnunõlv rohttaimkattega; 7 tee; 8 tasandamata puistangud hõreda rohttaimkattega; 9 tee; 10 pae- ja liivakivining diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega; Il paerahnukõrgend hõreda rohttaimkattega; 12 liiva- ja liivakivinõgu mustleppade ja rohttaimkattega; 13 saviliivane paekivi- ja diktüoneemakildatükkidega seljakuline ala harvade kaskedega, rohttaimkattega; 14 pae- ja liivakivipinnasega seljakuline ala diktüoneemakilda põlemisnõgudega, kahjustatud mändidega; 15 paekivine lainjas ala kahjustatud mändidega, laigutise rohttaimkattega; 16 paekivine nõrgalt lainjas ala kidurate mändidega, laiguti rohttaimi.
	Joon. 2 Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on voetud 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. -X 1979.
	Рис. 1. Вертикальное распределение температуры воды (/) и растворенного кислорода (2) в разнотипных озерах. / эвтрофированное олиготрофное; И мезотрофное; 111 умеренно-эвтрофное; IV типично эвтрофное; V высокоэвтрофное.
	Рис. 2. Связь между прозрачностью воды и биомассой фитопланктона (в логарифмическом масштабе lg У 0,414—0,3573 lg х, г = -0,77).
	Рис. 3. Связь между прозрачностью воды и содержанием хлорофилла а в фитопланктоне (в логарифмическом масштабе lg у = 0,793—0,5336 lg х, г = —0,87).
	Рис. 4. Соотношение прозрачности воды и биомассы в зависимости от состава фитопланктона: 1 синезеленые, 2 диатомовые, 3 остальные водоросли.
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	Влияние однократно введенного трийодтиронина на лимфоциты овец. / и 2 эктоапиразная активность (15 и 30 мкг Тз на 1 кг веса), 3 энергия активации эктоапиразной реакции (15 мкг Тз на 1 кг веса), 4 вес лимфоцитов, выделенных из 1 мл лимфы.
	Распределение растений всей популяции (1) и носителей хлорофильных мутаций (2) по классам высоты растений М( (%). Цифры обозначают pH и концентрацию раствора обработки.
	Электронные микрофотографии частиц вирусных форм, изолированных из индикаторного вида Nicotiana tabacum L. ’Самсун’: а частицы формы I в соке табака (13400X3,4), б частицы формы II и в – частицы формы 11/Си в очищенных препаратах (26200X4,3).
	V' : . fv/ /: – *: • i Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5. Обозначения к рис. I—B.1—8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку; ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘—sвзрос-: лого гельминта; пит2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела; ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо; яи яичник; яцв яйцевод.
	Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
	Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
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	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
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	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
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	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
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	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
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	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.
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	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
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	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.
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	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).
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	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
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	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
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