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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА СТАРКЕ’,
ИНДУЦИРОВАННАЯ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ

Многие исследователи отмечают важную роль генотипа в реакции на
мутагенное воздействие и существенный размах сортовых различий по
мутабильности растений, частоте и спектру мутаций (Енкен, 1966, 1973;
Сальникова, 1966, 1969 и др.).

Целью нашей работы было изучение реакции высокопродуктивного
и позднеспелого сорта озимой пшеницы ’Старке’ на действие двух хи-
мических мутагенов и получение ценных мутаций, в том числе более
раннеспелых форм.

Материал и методика

Воздушно-сухие семена шведского гибридного сорта озимой пшеницы
’Старке’ обрабатывали растворами мутагенов П-нитрозо-М-метилмо-
чевины (НММ) в концентрациях 0,01 и 0,02% и 1,4-бисдиазоацетил-
бутана (ДАБ) в концентрациях 0,05, 0,1 и 0,2% при pH 5,8 и темпе-
ратуре 20° С в течение 12 ч. После 1,5-часовой промывки проточной
водой часть семян высевали в поле по 900 зерен в варианте. Осталь-
ные семена проращивали в чашках Петри. Корни проростков длиной
0,5—1,0 см фиксировали в ацеталкоголе (1 :3), окрашивали по Фёль-
гену, и давленые временные препараты просматривали под световым
микроскопом. В первых митозах меристематической части корней опре-
деляли число клеток, находящихся в ана- и телофазах митотического
деления, учитывали процент клеток с нарушениями мостами, фраг-
ментами, отстающими хромосомами. Определяли среднее число интер-
фазных клеток с микроядрами на один корень. В полевых опытах учи-
тывали всхожесть семян, выживаемость растений, фертильность ко-
лосьев, прирост растений в высоту, скорость прохождения ими основ-
ных фенофаз.

Результаты исследований и обсуждение

Появление полных всходов в опытных и контрольном вариантах наб-
людалось на 17—20-й день после посева. В вариантах с обработкой
повышенными концентрациями ДАБ было отмечено некоторое замед-
ление начального роста растений (всходы появились на I—21 —2 дня
позже, чем в контроле), однако уже через месяц после появления всхо-
дов растения в варианте обработки высокой концентрацией ДАБ
(0,2%) имели наибольшую высоту и превышали контрольные на 5 см
(табл. 1). Высокая концентрация НММ оказалась более токсичной, что
проявилось в снижении выживаемости и высоты растений и в задерж-
ке прохождения ими фаз развития.

Как показал цитологический анализ митоза, проведенный на пер-
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вичных корешках проростков после обработки семян мутагенами, наи-
более сильным цитотоксическим действием отличалась НММ в кон-
центрации 0,02%. Под влиянием этой концентрации было отмечено наи-
большее число ана- и телофазных перестроек и наивысшее число кле-
ток с микроядрами (табл. 2). Более низкая концентрация НММ (0,01%)
обладала также довольно сильным действием и превышала по эффек-
тивности все использованные в опыте концентрации ДАБ. Цитотоксич-
ное действие ДАБ было значительно слабее, чем действие НММ, но и
здесь наблюдалась прямая зависимость частоты нарушений в митозе
от концентрации мутагена.

В работах многих исследователей (Рапопорт, Зоз, 1962; Ахун-заде,
1977; Григорова, 1977; Прийлинн и др., 1979) отмечалась низкая цито-
генетическая активность ДАБ и высказывались предположения отно-
сительно того, что ДАБ индуцирует преимущественно генные мутации
без нарушения хромосом. Данные проведенного цитологического ана-
лиза полностью согласуются с результатами, полученными нами в поле-
вых опытах, и подтверждают сильное физиологическое и цитотоксиче-
ское действие НММ.

В поколении М, были отобраны растения с морфологическими изме-
нениями и более раннеспелые, семена от них были высеяны на следу-
ющий год в поле. Всего было отобрано 372 семьи
стеблем (на 15—20 см короче) и 345 с более ранним созреванием (на

Влияние обработки семян НММ и ДАБ на растения Мл

Таблица 1
сорта ’Старке’
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НММ 0,01 17 288 94,8 6,53 40,13 110,16
НММ 0,02 17 291 79,7 6,13 30,32 99,90
ДАБ 0,05 18 287 89,6 6,68 39,60 111,87
ДАБ 0,10 18 286 87,8 6,71 38,93 108,32
ДАБ 0,20
Контроль
(дистиллирован-

20 285 95,4 6,86 41,84 108,79

ная вода) 17 287 90,4 6,70 39,77 109,54

Действие химических мутагенов на меристему первичных
сорта озимой пшеницы ’Старке’

Таблица 2
корешков

Мутаген и
концентрация, %

Число
корней

Общее
число ана-

телофаз
Процент

нарушений в
ана-телофазах

Среднее число
клеток с микро-

ядрами на
1 корень

НММ 0,01 20 2447 3,55+0,37 17,9
НММ 0,02 24 4039 3,61+0,29 59,75
ДАБ 0,05 21 2968 1,85+0,24 3,6
ДАБ 0,1 22 3198 2,28+0,26 3,4
ДАБ 0,2 19 2711 2,76+0,31 8,9
Контроль
(дистиллирован-
ная вода) 21 3070 1,66+0,23 2,0
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2—3 дня). Высеяны были также 1478 семей от неизмененных колосьев
Mi (табл. 3).

У растений М2 изучали характер наследования наблюдавшихся в Mi
изменений и отмечали появление новых изменений по морфологическим
признакам в потомстве как измененных, так и неизмененных расте-
ний Mi.

Число
Таблица 3

измененных семей, отобранных в Mj для посева в М 2

Мутаген и
концентрация, %

Семьи с более Семьи с корот- Семьи с неиз-
раннеспелыми костебельными менными

растениями растениями растениями

НММ 0,01 71 7 302
НММ 0,02 18 — 298
ДАБ 0,05 36 — 262
ДАБ 0,10 114 8 245
ДАБ 0,20 81 12 291
Контроль
(дистиллирован-
ная вода) 25 80

Всего отобранных
семей 345 27 1478

Таблица 4
Наследование измененных в М), признаков и появление новых изменеий в М 2у измененных в М, семей озимой пшеницы сорта ’Старке’

Мутаген и м2 М,
концентрация,

% Измененный Число Измененный Число
признак семей признак семей

НММ 0,01 Более раннеспелые Более раннеспелые
растения 71 растения 6

Скверхед 1
Короткостебельные 7 Короткостебельные 7

НММ 0,02 Более раннеспелые 18 Более раннеспелые 1
Спельтоид 6
Скверхед 3

ДАБ 0,05 Более раннеспелые 36 Более раннеспелые 5
Карлик 1

ДАБ 0,10 Более раннеспелые 114 Более раннеспелые 8
Спельтоид 2
Скверхед 2
Многоколосковый 1

Короткостебельные 8 Короткостебельные 8
Более раннеспелые 1

ДАБ 0,20 Более раннеспелые 81 Более раннеспелые 4
Скверхед 3
Карлик 1
Многоколосковый 3

Короткостебельные 12 Короткостебельные 12
Более раннеспелые 1

Контроль
дистиллиро-
ванная вода Более раннеспелые 25 Более раннеспелые —
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Генетику количественных признаков у пшеницы трудно изучать С
помощью как гибридологического, так и моносомного анализов, что
объясняется значительной изменчивостью этих признаков и сложно-
стью их наследования. Большая часть количественных признаков пше-
ницы длина вегетационного периода, высота растений, урожайность
и т. д. контролируется полигенно, и на их проявление могут влиять
как кумулятивные эффекты генных взаимодействий, так и специфиче-
ские условия выращивания. В таких случаях степень фенотипического
проявления гена или его выражения будет неодинаковой и ,в потомстве
будут наблюдаться нарушения расщепления (Ригин, 1971).

Как можно судить по данным, представленным в табл. 4, коротко-
стебельность, наблюдаемая у растений Мь контролируется доминант-
ными аллелями. Этот признак полностью наследовался в последующем
поколении (М2 ).

• Результаты многих исследователей, проводивших моносомный ана-
лиз количественных признаков пшеницы, свидетельствуют о том, что
высота растений контролируется полигенно большим числом хромосом
(Kuspira, Unrau, 1957; Allan, Vogel, 1963; Майстренко; Черных, 1973;
Цильке, 1977 и др.). Мы допускаем, что в наших опытах в вариантах
с обработкой МММ (0,01%) и ДАБ (0,1 и 0,2%) имели место мутации,
затронувшие локусы, контролирующие длину стебля.

Как указывалось выше, большую часть измененных семей Mj сос-
тавили семьи с более ранним созреванием, чем у исходного сорта
’Старке’. В М2 только незначительная часть более раннеспелых семей
унаследовала этот признак, причем расщепление происходило в соот-
ношении: на 15 типичных 1 раннеспелая семья, что указывает на учас-
тие доминантных полимерных генов в контроле этого признака. В поко-
лении М2 в потомстве измененных форм (более раннеспелых) наблю-
далось появление незначительного числа растений с измененным коло-
сом спельтоидных, скверхедных, многоколосковых.

Результаты наших опытов показали, что использованные химиче-
ские мутагены (НММ и ДАБ) могут индуцировать у озимой пшеницы
изменения морфологических и физиологических признаков и свойств,
в том числе и хозяйственно-ценных. Более сильный физиологический и
цитотоксический эффект оказывала НММ (особенно в высокой кон-
центрации). Действие всех примененных концентраций ДАБ было зна-
чительно слабее. Меньшее число семей с индуцированными измене-
ниями отмечено в варианте с обработкой высокой концентрацией НММ.
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Oskar PRIILINN, Juta SCHIFRIN.
Aime RAUDSEPP, Tamara SNAIDER

KEEMILISTE MUTAGEENIDEGA INDUTSEERITUD TALINISUSORDI
STARKE’ MUUTLIKKUS

Hiljavalmiva talinisusordi ’Starke’ seemneid töödeldi keemiliste mutageenide N-nitroso-
N-metüülkarbamiidi (NMK) ja 1,4-bisdiasoatsetüülbuteeni (DAB) lahustega (pH 5,8;
NMK kontsentratsioon 0,01 ja 0,02%, DAB kontsentratsioon 0,05, 0,1 ja 0,2%). Muutuste
alusel, mis tekkisid taimede füsioloogilistes ja morfoloogilistes tunnustes esimeses ja
teises põlvkonnas, võib öelda, et NMK avaldab suuremat tsütotoksilist ja füsioloogilist
toimet kui DAB. Kõige enam muutusi majanduslikult tähtsates tunnustes ilmnes seemnete
töötlemisel DAB 0,1- ja 0,2%-lise lahusega.

Oskar PRIILINN. Juta SCHIFRIN,
Aime RAUDSEPP, Tamara SHNA IDER

MUTABILITY OF THE WINTER WHEAT VARIETY STARKE’, INDUCED BY
CHEMICAL MUTAGENS

Seeds of the high-yielding and late-maturing winter wheat variety ’Starke’ were treated
with chemical mutagens N-nitroso-N-methylurea (NMU), concentrations 0.01 and
0.02 per cent and 1,4-bisdiasoacetylbutan (DAB), concentrations 0.05, 0.1 and 0.2 per
cent. Cytological analysis of mitosis in root tip meristematic tissues was carried out. Mi
and M 2 generations were evaluated for mutations of diverse agronomical traits. Early
maturing, short-statured, speltoid, squarehead and other forms were obtained. Results of
these experiments showed that NMU yielded stronger cytotoxical and physiological
effects than DAB. DAB (in concentrations of 0.1 and 0.2 per cent) was more effective
in inducing agronomically valuable traits in the winter wheat variety ’Starke’.
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	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.
	Untitled
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	КРАТКАЯ ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕЙ СТАГНАЦИИ
	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
	METSATEADLASED ARUTASID METSADE REKREATIIVSE KASUTAMISE PROBLEEME
	Chapter
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	Untitled
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	СВЕРХСЛАБАЯ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ МОДЕЛЬНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
	ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОГО ТРИЙОДТИРОНИНА НА ЭКТОАПИРАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ
	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.

	ВЛИЯНИЕ СЕРОТОНИНА НА ОБМЕН ЛИПИДОВ И ТОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ЛИМФЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ МЕЙОТИЧЕСКИХ ХРОМОСОМ ДЛЯ ПРИКЛАДНОЙ ЦИТОГЕНЕТИКИ
	ЧАСТОТА ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ У ПОТОМСТВА РАСТЕНИЙ ЯЧМЕНЯ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДАВЛЕНИЯ В Щ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ N-H ИТРОЗО-М-МЕТИ Л МОЧЕВИНОЙ
	Распределение растений всей популяции (1) и носителей хлорофильных мутаций (2) по классам высоты растений М( (%). Цифры обозначают pH и концентрацию раствора обработки.
	Untitled
	Untitled
	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСНЫХ ФОРМ, ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗ ИНДИКАТОРНОГО ВИДА NICOTIANA TABACUM L.
	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).
	Untitled
	Untitled


	РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГРИБА THANATEPHORUS CUCUMERIS В ЭСТОНИИ И ЕГО ИЗМЕНЧИВОСТЬ
	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
	—I *——l C 3 o'jSf .5F..c § CO ~ CO > Я OJ «hi fa ся —■ Jc « <u 2 fa h£ – ffl J ь 2 I CL u 1 Ю CD P _ ■SE^ ~ j= •> °.2 n <u C * I <D , § »l > I o 3 2*3 . • * I • • •• ' eg 'Ö’T3C^rtdC^'^C3wb£rrt «з>аЗ>эs««Я. <л :=--.£ :з <л _fa Ь£ со ~~ ТЭ СО <U 4) .Ё“°*с “2 1 E"g I «>Йв Рн-а.2 . £ooco^;S-r; . CJ2 -fa <U-^^ _ eg I *тз . ~ eg i_ “sюзl-с^я .eg о -+-J cuj*»- нел о .-eg CD -Tl t-i;0 U. c 3 С й <U <u I o>ioucaajaj Оl-! *o -t-> r<-. 2 iH 3 c v :ca as <u2 > (Л *-* – < . eg "ti >-^ Jö -о <n —>2 •=: 2 i) r~! I •—* 1 ;cg •S 3 -•-■§ <U :co i-s&TMIs 1"« O r <u ‘ g r- s> аЗ tS g> fa -* tuo ~-r O . > cg^l w v ig -3; • *3 ел 33 riiocg о-ü (D p -*r* . *0 _О С л с I Лсд > eg ee I 32 О I > <D СЛ I 22 :cg О eg eg eg *:-• •£ -*-» •—j —jr—. >-*-»> C-*
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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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
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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.
	Untitled
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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.
	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.
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	РОЛЬ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП лося В ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ
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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.
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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.
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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.
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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.)
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	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’.
	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.
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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).
	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.

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




