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Эне РООСМА

ВЛИЯНИЕ ЗАТЕНЕНИЯ И ОБРЕЗАНИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА НА РАЗВИТИЕ КЛЕВЕРНОЙ НЕМАТОДЫ

Изучение взаимоотношений между фитопаразитическими нематодами
и их растениямн-хозяевами помогает решить вопросы вирулентности
паразитов и восприимчивости растений к ним. Наряду с изучением гене-
тически детерминированных восприимчивости и устойчивости представ-
ляет интерес также исследование роли физиологического состояния
растения-хозяина в определении его восприимчивости к паразитарным
заболеваниям. Среди многих экспериментальных воздействий затенение
и обрезание надземной части растений оказались хорошими методиче-
скими приемами для регулирования метаболической активности корней
(Рийспере, 1979). Кроме метаболической активности от обеспеченности
ассимилятами зависят также биохимический состав и анатомическое
строение корней. С точки зрения питания нематод обеспеченность пита-
ющей ткани ассимилятами имеет существенное значение. Углеводы необ-
ходимы в качестве субстрата для синтетических процессов и поддер-
жания энергетического уровня в питающей ткани. Не менее важной
является их роль в поддержании восстановительного потенциала в клет-
ках инвазироваяной ткани и в обеспечении физиологического гомео-
стаза, от чего зависит питание биотрофного паразита (Бумбу, 1970;
Мюге, 1971). Влияние обеспеченности изолированных корней углево-
дами, а также декапитации растений и регулирования светового режима
изучено на разных наиболее распространенных видах паразитических
фитонематод (картофельная, свекловичная и галловая нематоды, про-
никающий пратиленх) (Kämpfe, Kerstan, 1964; Mac Donald, 1966;
Mc Clure, Viglierchio, 1966; Kerstan, 1969; Trudgill, 1967; Johnson,
Viglierchio, 1969). Выяснилось, что изученные виды нематод характери-
зуются различной потребностью в обеспечении питательной ткани угле-
водами (ассимилятами), что, в свою очередь, характеризует зависимость
питания от синтеза необходимых компонентов хозяином. Цель настоящей
работы выяснение роли физиологического состояния растений раз-
личных видов и сортов клевера.и метаболической активности их корней
в восприимчивости к клеверной нематоде ( Heterodera trifolii), а также
изучение зависимости развития этого паразита от содержания углево-
дов в питающей ткани.

Методика

Опыты проводили в вегетационном домике на песчаных культурах. В
качестве питательного раствора использовали смесь Роббинса в
0,5%-ной концентрации (Robbins, 1946). Растениями-хозяевами слу-
жили высоковосприимчивый сорт белого клевера ’Йыгева 4’, слабовос-
приимчивые сорта ’Н. 3’ и ’Киви’ и устойчивый к клеверной нематоде
гибридный ’Йыгева 2’. Растения двухнедельного возраста были обра-
ботаны суспензией инвазионных личинок, вылупившихся из цист, в
0,03 мМ флавиановой кислоте (инвазионная нагрузка
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на одно растение). После заражения растения в зависимости от вари-
анта опыта подвергали следующим обработкам: 1) затенение двумя
слоями белой капроновой сети (освещенность растений
ной освещенности), 2) затенение двумя слоями черной капроновой сети
(освещенность растений
надземной части один раз и 4) обрезание надземной части два раза в
течение опыта. После трехнедельного выращивания зараженные рас-
тения вымывали из песка, взвешивали, корни фиксировали в смеси
этанол —уксусная кислота—формалин—вода (15:1:6:40) и окраши-
вали в 0,05%-ном растворе кислого фуксина в лактофеноле для выяв-
ления инвазированных нематод. В каждом варианте опыт проведен на
десяти растениях; отдельно проанализированы и подсчитаны все инва-
зированные нематоды по стадиям развития. Данные обрабатывали
методом дисперсионного анализа.

Для определения характера изменений, вызываемых в растениях
применяемыми обработками, параллельно с зараженными растениями
выращивали незараженные. В качестве показателей физиологического
состояния растений и метаболической активности корней служили вели-
чина адсорбирующей поверхности корней и содержание растворимых
сахаров и белков в них. Кроме того, в корнях определяли активность
пероксидазы как «аварийного энзима», указывающего на стрессовое
состояние тканей (Рубин, Ладыгина, 1974), и ее изозимный состав.
Адсорбирующую поверхность корневых систем определяли с помощью
метиленового синего по методу Сабинина и Колосова, содержание раст-
воримых сахаров и белков устанавливали в замороженных в жидком
азоте корнях. Концентрацию сахаров измеряли в спиртовой вытяжке
колориметрически по реакции с антроном. Белки экстрагировали в
боратном буфере при pH 10, после осаждения 5%-ной трихлоруксус-
ной кислотой их содержание определяли колориметрически по методу
Лоури. Определение активности пероксидазы проводили в свежих кор-
нях. Энзим экстрагировали в ацетатном буфере при pH 6,6, активность
определяли колориметрически по скорости окисления гваякола в при-
сутствии Н2О2 (Яаска, 1971). Гельэлектрофорез белков для определе-
ния изоэнзимного состава пероксидазы проводили по методу Дэвиса
(Davis, 1964) с использованием только мелкопористого геля. Субстра-
том для выявления пероксидазной активности отдельных фракций слу-
жил бензидин.

Результаты опытов и их обсуждение

Как показывают данные табл. 1, сильное затенение и двукратное обре-
зание надземной части растений улучшали условия обитания нематод
в корнях. В корнях высоковосприимчивого белого клевера ’Йыгева 4’
число нематод увеличилось и их развитие ускорилось, что указывает
на улучшение условий питания этого паразита. В корнях слабовоспри-
имчивых сортов ’Н. 3.’ и ’Киви’ также увеличилось число выживших
нематод и среди них число более развитых особей, хотя общая зара-
женность оказалась значительно ниже по сравнению с зараженностью
высоковосприимчивого ’Йыгева 4’. В устойчивом гибридном клевере,
несмотря на увеличение общего числа нематод в корнях, адультных
особей не образовалось. На основе этого можно заключить, что гене-
тически детерминированная устойчивость гибридного клевера не свя-
зана с физиологическим состоянием растений.

Анализ незараженных растений показал, что в результате затене-
ния и обрезания общая и рабочая адсорбирующая поверхность корне-
вых систем уменьшилась и содержание растворимых сахаров и белков
в корнях понизилось (табл. 2), что свидетельствует о понижении мета-
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болической активности корней. Наибольшее подавляющее действие
имело сильное затенение растений (до 20% полной освещенности). В
корнях клевера ’Йыгева 4’ под влиянием затенения и обрезания рас-
тений повысилась активность пероксидазы, что также указывает на
замедление синтеза и на накопление интермедиатов в тканях (Рубин,
Ладыгина, 1974). У других подопытных сортов эта закономерность про-
явилась менее заметно (рисунок). Разделение энзимного белка путем
гельэлектрофореза показало, что затенение и обрезание растений не
влияли на изозимный состав пероксидазы.

Таким образом, наши данные подтверждают, что, кроме генетиче-
ски определяемой совместимости или несовместимости с данным пара-
зитом, растения обладают неспецифической физиологической устойчи-
востью, ограничивающей действие паразита. Подавление метаболиче-
ской активности в питающей ткани позволяет паразиту развиваться
более успешно. Улучшение условий питания нематод при низком уровне
метаболизма, по всей вероятности, состоит в доступности пищи. Изве-

Таблица 1
Влияние затенения и обрезания растений на развитие клеверной нематоды

Количество нематод Процент от общего
в 10 растениях количества
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’йыгева 4’
Контроль 357 666 660 47 1730 20,6 38,5 38,1 2,7
Слабое затенение 437 544 748 46 1775 24,6 30,6 42,1 2,6
Сильное затенение 314 672 1225 й 124* 2335 13,4 28,8 52,4 5,3
Обрезание 1 раз 386 446 503 26 1361 28,4 32,8 36,9 1,9
Обрезание 2 раза . 371 757 1012* 55 2193 16,9 34,5 46,1 2,5

’Йыгева 2’
Контроль 222 373 137 13 745 29,8 50,0 18,4 1.7
Слабое затенение 435 314 115 — 864 50,3 36,3 13,3 —

Сильное затенение 393 602 287* 8 1290 30,4 46,7 22,2 0,6
Обрезание 1 раз 248 339 103 — 690 35,9 49,1 14,9 —

Обрезание 2 раза 276 492 566* 4 1338 20,6 36,7 42,3 0,3

’Н. 3.’
Контроль 105 204 96 5 410 25,6 49,7 23,4 1,2
Слабое затенение 108 236 258 27* 629 17,2 37,5 41,0 4,3
Сильное затенение 151 314 323* 15* 803 18,8 39,1 40,2 1,9
Обрезание 1 раз 110 183 161 45* 499 22,0 36,8 32,2 9,0
Обрезание 2 раза 120 196 189* 9 514 23,3 38,1 36,7 1,8

’Киви’
Контроль 182 260 224 34 700 26,0 37,1 32,0 4,8
Слабое затенение 232 250 400 18 900 25,8 27,8 44,4 2,0
Сильное затенение 136 208 421 51 816 16,7 25,5 51,6 6,2
Обрезание 1 раз 206 305 357 28 896 22,9 34,0 39,8 3,1
Обрезание 2 раза 153 290 387 73 903 16,9 32,1 42,8 8,1

* Различие статистически достоверно на 5%-ном уровне значимости по критерию
Фишера.
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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.

стно, что при низкой интенсивности процессов синтеза в клетках
накапливаются метаболиты и интермедиаты, которые при высокой ин-
тенсивности почти отсутствуют. Кроме того, при низком уровне мета-

ь Таблица 2Влияние затенения и обрезания растений клеверов
на адсорбирующую поверхность корней и содержание в них

растворимых сахаров и белков

Вариант опыта

Адсорбирующая
поверхность корней

одного растения,
см 2

Содержание
растворимых
сахаров, мг/г

Содержание
растворимого

белка, мг/г
общая рабочая

’Йыгева 4’
Контроль 516 220 10,38 3,16
Слабое затенение 308 103 9,60 1,95
Сильное затенение 174 61 3,25 1,78
Обрезание 1 раз 303 142 6,30 2,49
Обрезание 2 раза 351 127 3,98 1,71

’Йыгева 2’
Контроль 320 105 11,38 2,25
Слабое затенение 286 120 7,55 2,33
Сильное затенение 193 90 4,35 1,00
Обрезание 1 раз 259 122 5,00 1,82
Обрезание 2 раза 240 100 3,25 1.74

’Н. 3.’
Контроль 498 212 6,40 1,20
Слабое затенение 359 134 4,75 1,09
Сильное затенение 244 95 3,05 0,69
Обрезание 1 раз 330 122 6,20 0,95 .

Обрезание 2 раза 244 93 1,80 0,86

’Киви’
Контроль 554 184 5,50 1,25
Слабое затенение 693 292 4,65 0,97
Сильное затенение 271 103 3,04 0,78
Обрезание 1 раз 513 234 3,80 1,03
Обрезание 2 раза 359 134 2,00 0,98



192

болизма ослабляется конформационное состояние белковых глобул, что
делает их более доступными лизирующему действию экзоэнзимов нема-
тод. При ослабленном функциональном состоянии растений в тканях
подавлена и реакция на раздражающее действие паразита, выражаю-
щаяся в активизации метаболизма в инвазироlванной и в прилегающих
клетках и ограничивающая распределение действия экзоэнзимов.

Представляет интерес, что развитие нематод в наших опытах не
зависит от содержания в тканях корней растворимых сахаров. Из
этого можно заключить, что доступность углеводов не имеет в питании
клеверной нематоды первостепенного значения.

Для сельскохозяйственной практики на основе полученных данных
можно сделать вывод, что в полевых условиях на культурных пастби-
щах, зараженных клеверной нематодой, частые укосы и интенсивное
использование их повышают поражаемость клевера и содействуют раз-
множению нематод.

Заключение

Результаты опытов показывают, что условия питания клеверной нема-
тоды улучшаются при низком уровне метаболизма в тканях растения-
хозяина. Это говорит о значительной роли физиологического состояния
растений в ограничении инвазии и поражающего действия паразита,
особенно в восприимчивых растениях. Видовая устойчивость гибрид-
ного клевера не связана с физиологическим состоянием растений, пони-
жение метаболической активности в корнях не вызывает потери устой-
чивости. Слабая восприимчивость сортов белого клевера ’Н. 3.’ и ’Киви’
также объясняется не только физиологической устойчивостью растений,
но и, как и видовая устойчивость, структурными свойствами питающей
ткани.
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Ene ROOSMA

TAIMEDE VARJUTAMISE JA MAAPEALSETE OSADE KÄRPIMISE MÕJU
RISTIKU-KIDUUSSI ARENGULE

Artiklis on käsitletud ristiku-kiduussi ( Heterodera trifolii) arengu sõltuvust peremees-
taimede metaboolsest aktiivsusest, mida kirjeldatud katsetes reguleeriti taimede varjuta-
mise ja assimilatsioonipinna vähendamise teel. Taimede füsioloogilise seisundi osa sel-
gitamiseks nende nematoodiresistentsuse määramisel kasutati erineva vastuvõtlikkusega
peremeestaimi: kõrge sustseptiilsusega valge ristiku sorti ’Jõgeva 4’, madala sustseptiil-
susega valge ristiku sorte ’N. Z.’ ja ’Kivi’ ning resistentset roosat ristikut ’Jõgeva 2’.

Katsetest selgus, et peremeestaimede ainevahetuse madal intensiivsus soodustas nema-
loodi toitumist. Nematoodide arvukus ja arengu kiirus suurenesid ka kõrge sustseptiil-
susega taimedes. Madala sustseptiilsusega ristikutes põhjustas taimede nõrgestamine
samuti juurenakkuse suurenemist, kuid kõrgelt sustseptiilse sordiga võrreldes jäi see
tunduvalt madalamaks. Resistentse roosa hübriidristiku ainevahetuse intensiivsuse pidur-
damine tõi kaasa mõningase paranemise nematoodi toitumises, kuid sellele vaatamata ei
suutnud nad areneda adultideks, mis näitab selle resistentsusliigi sõltumatust taime
füsioloogilisest seisundist.

Ene ROOSMA
THE INFLUENCE OF SHADING AND PRUNING THE HOST PLANT ON THE

DEVELOPMENT OF CLOVER CYST NEMATODE

Experiments with the clover cyst nematode ( Heterodera trifolii) were carried out in
sand cultures with host plants of different susceptibility to clover cyst nematode: with
the highly susceptible white clover variety ’Jõgeva 4’, with the less susceptible white
clover varieties ’N. Z.’ and ’Kivi’, and the resistant hybrid clover variety ’Jõgeva 2’. The
results of the experiments indicated that the feeding conditions for nematodes had
improved in both the shaded and the pruned host plants. In the highly susceptible
variety of white clover, the intensity of infection and the rate of the development of
nematodes had considerably increased. In the less susceptible host plants, the increase
of the invasion of nematodes and the rate of development were lower than those in the
highly susceptible host. In the roots of the resistant hybrid clover the number of
nematodes also increased, but the invaded individuals did not develop to adult stage.
The latter fact suggests the independence of such kind of resistance from the metabolic
activity of the host. The results of biochemical tests indicate that the rate of the
development of clover cyst nematode is inversely proportional to the sucrose content in
the roots.
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	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.
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	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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	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.
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	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.
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	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.
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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’.

	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
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	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.
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA BIOLOOGIA-ALASTE UURIMISASUTUSTE KOOSTÖÖST TEISTE LIIDUVABARIIKIDE TEADUSKOLLEKTIIVIDEGA
	Contribution

	ДЕЙСТВИЕ СОВМЕСТНОГО ВВЕДЕНИЯ СЕРОТИНА И ТРИЙОДТИРОНИНА НА ЛИМФОКРОВНЫЙ ТРАНСПОРТ ЛИПИДОВ
	Untitled
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	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.
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	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
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	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.
	Untitled
	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.
	Untitled
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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-
	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-
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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.
	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.
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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.
	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’.
	Untitled
	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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	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.
	Untitled
	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).
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	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.
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	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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