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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ

Главное достоинство пшеничной муки состоит в том, что при замесе
с водой она образует растяжимое, эластичное тесто, обеспечивающее
характерную форму и структуру хлеба. Эластичность теста из пшенич-
ной муки объясняется свойствами клейковины. Но далеко не все сорта
пшеницы одинаково пригодны для выпечки хлеба, поскольку содержа-
ние и состав клейковины неодинаковы в муке разных сортов. Муку и
клейковину можно охарактеризовать многими физическими и биохи-
мическими показателями, которые в совокупности называются техно-
логическими свойствами пшеничной муки. Потребительская ценность
пшеницы и зависит главным образом от ее технологических свойств.
Ценные по качеству сорта пшеницы должны иметь стекловидное зерно
с хорошими мукомольными и хлебопекарными свойствами, с повышен-
ным содержанием белка и оптимальным соотношением аминокислот.

По данным урожаев 1929—1944 гг. в Эстонии хлебопекарные каче-
ства пшеничной муки низкие (Pill, 1947) из-за невысокого содержания
клейковины и незначительной растяжимости и эластичности ее. Яровая
пшеница уступает озимой в отношении качества хлеба, однако по
содержанию белка превосходит ее. Поэтому в селекционной работе с
пшеницей в первую очередь нужно обращать внимание на улучшение
ее мукомольных и хлебопекарных свойств, особенно у яровой пшеницы,
а у озимой пшеницы на повышение содержания белка.

Такие наиболее важные технологические показатели как водопог-
лотительную способность муки (ВПС), продолжительность замеса теста,
устойчивость теста к замесу, потребность в окислителях, способность
образовать хлеб большого объема и хорошей структурой мякиша (Кона-
рев, 1980) измеряют различными способами, среди которых широко
распространены фаринография (определяют ВПС, оптимальное время
замеса и устойчивость теста к замесу) и альвеография (упругость теста,
растяжимость, удельная работа деформации теста). По этим показа-
телям сорта пшеницы разделяют на сильные и слабые. У пшениц силь-
ных сортов тесто упругое и эластичное и хлеб формоустойчивый, с хоро-
шей пористостью. У пшениц слабых сортов пониженная ВПС муки, рас-
плывающееся, неэластичное тесто, хлеб с плохой пористостью.

Хотя хлебопекарные качества муки зависят от количества й каче-
ства белка в ней, существенное значение имеют и другие компоненты
пшеничного зерна липиды, ферменты, углеводы. На общий компо-
нентный состав муки оказывают большое влияние условия формиро-
вания урожая. Поэтому фенотипическая изменчивость хлебопекарного
качества муки достаточно велика. Наиболее устойчивыми сортовыми
признаками являются те свойства муки, которые непосредственно зави-
сят от количества и свойств белков клейковины. Из этого следует, что
селекция на улучшение технологических свойств муки должна иметь
в виду в первую очередь улучшение белкового состава зерна.

С использованием некоторых физических и химических факторов в
селекции можно получить новые формы пшеницы с измененными мор-
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фологическими, физиологическими и биохимическими свойствами, в том
числе с повышенным содержанием и улучшенным качеством белка
(Володин и др., 1978; Лукьяненко, Жогин, 1973, 1974; Орлюк, 1973;
Прийлинн и др., 1975; Тохвер, Прийлинн, 1975; Мике, 1976). Это обсто-
ятельство имеет важное значение при создании сортов с высокими хле-
бопекарными качествами, так как изменения в структуре и содержа-
нии белка должны отражаться и на технологических свойствах пшенич-
ного зерна. Предпосылки для этого имеются (Джангазиева, 1975; Кол-
пакова, Вакар, 1976; Перуанский, Надиров, 1977; Dexter, Matsuo, 1977;
Daniels, Frasier, 1978; Dexter, Matsuo, 1980; Branlard, Rousset, 1980).

Цель данной работы оценка технологических качеств зерна му-
тантов яровой и озимой пшеницы, индуцированных химическими мута-
генами в Институте экспериментальной биологии АН ЭССР и отлича-
ющихся от исходных сортов по сорежанию белка и компонентному сос-
таву глиадина..

Материал и методика
I

Исследованы были морфологические мутанты поколений Мю —М]2
(зерно урожаев 1975—1977 гг.), индуцированные у сорта ’Норрена’, и
М8—М9 (зерно урожаев 1976—1977 гг.), индуцированные у сорта ’Миро-
новская юбилейная’ (Прийлинн, 1971). Мутанты и сорта пшеницы,
использованные в опытах имели следующие характеристики:

яровые

К-46 компактоид с высоким содержанием белка, низкоурожайный,
белковый спектр глиадина одинаков с белковым спектром
исходного сорта;

Т-203 плотноколосый мутант с высоким содержанием белка, сред-
неурожайный, в белковом спектре глиадина имеются неболь-
шие отклонения по сравнению со спектром исходного сорта;

S-82 крупноколосый мутант с высоким содержанием белка, высо-
коурожайный, в белковом спектре глиадина отклонения по
сравнению со спектром исходного сорта;

7-84 плотноколосый мутант с высоким содержанием белка, сред-
неурожайный, по белковому спектру глиадина одинаков с
исходным сортом;

Т-13 плотноколосый мутант с низким содержанием белка, сред-
неурожайный, по белковому спектру глиадина одинаков с
исходным сортом;

Т-36 плотноколосый высокоурожайный мутант с низким содержа-
нием белка, по белковому спектру глиадина тождественный
с исходным сортом;

’Норрена’ исходный сорт, со средним содержанием белка;
’Ленинградка' районированный в Эстонской ССР сорт, высокоуро-
жайный, среднебелковый.

озимые ,

36 крупноколосый мутант, среднеурожайный, среднебелковый;
59 плотноколосый мутант, среднеурожайный, высокобелковый;
7 плотноколосый мутант, среднеурожайный, среднебелковый.

У всех этих мутантов белковый спектр глиадина был одинаков со
спектром исходного сорта.
’Мироновская юбилейная’ исходный сорт, высокоурожайный средне-

белковый,
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’Мироновская 80S’ районированный сорт, высокоурожайный, среДнё-
белковый.
Технологические свойства мутантов определены в технологической

лаборатории сельскохозяйственных культур ВИР.

Результаты

По полученным данным, приведенным в табл. I—4,1 —4, видно, что показа-
тели технологической оценки у изученных образцов значительно варь-
ируют по годам выращивания. Например, пределы колебаний в пери-
од с 1975 по 1977 гг. были; по массе 1000 зерен у яровой от 30,0 до
47,2 г, у озимой от 35,8 до 53,8 г, по стекловидности от 51 до 100%
у яровой, от 72 до 85% у озимой, по «силе» муки от 132 до 417 е. а. у
яровой и от 234 до 547 е. а. у озимой пшеницы.

Можно отметить, что в большинстве случаев у яровой пшеницы
показатели хлебопекарного качества в 1976 г. были ниже, чем в 1975 г.
У большинства образцов уменьшились показатели набухаемости, стек-
ловидности, общего выхода и «силы» муки, объема и пористости хлеба,
содержания белка. В 1977 г. у некоторых образцов качество несколько
улучшилось, но в общем осталось низким.

Результаты технологической оценки яровой пшеницы по данным 1975-
Таблица 1

-1977 гг.
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К-46 1975 16,60 5 48 30,0 94 60,4 65,0 4,5 8,0 50 71 294 0,5
1976 14,81 44 30,4 77 53,9 69,0 2,5 7,5 70 68 294 0,9
1-977 26,41 58 30,0 64 51,3 67,4 3,0 9,5 65 75 197 0,2

Т-203 1975 18,16 56 37,2 98 65,8 65,4 2,0 4,5 40 64 241 0,5
1976 18,35 49 36,4 90 57,6 70,0 1,0 3,5 55 54 220 0,8
1977 20,40 62 31,2 80 53,2 65,4 3,5 7,5 60 68 227 0,5

S-82 1975 18,15 71 37,8 94 66,7 61,3 5,0 9,5 30 79 314 0,4
1976 15,07 62 40,6 52 63,9 61,8 2,5 7,5 45 70 417 0,4

7-84 1975 18,27 68 38,6 94 62,7 60.4 2,5 8,0 25 78 331 0,4
1976 16,83 68 40,2 51 54,7 62,8 2,5 7,0 40 69 325 0,5
1977 17,08 63 34,2 58 51,5 65,3 1,5 4,0 70 54 215 0,5

Т-13 1975 17,99 54 36.8 100 68,1 66,0 2,0 5,5 45 64 259 0,4
1976 14,30 46 47,2 60 61,9 61,6 3,5 7,5 60 69 223 0,6

Т-36 1975 13,86 48 40,5 83 66,8 66,2 0,5 4,0 70 54 166 0,4
1976 14,24 45 43.2 81 61,0 65,8 1,5 4,5 55 57 — —

1977 14,70 60 38,4 71 55,5 65,6 1,0 5,0 55 60 277 1,1

’Нор- 1975 16,93 60 36,2 95 67,1 65,0 2,0 6,0 30 70 347 0,5
репа’ 1976 13,91 44 38,2 70 57,4 62,6 3,5 8,5 50 74 250 0,8

’Ленин- 1975 18,32 51 88,4 98 65,8 68,0 1,0 6,0 55 66 231 0,7
градка’ 1976 16,48 50 45,8 76 57,1 67,2 1,0 4,5 105 53 132 1,6

1977 17,83 54 34,8 74 54,8 65,2 3,5 8,0 30 73 282 0,7

Примечание. P/L — величина сбалансированности упругости и растяжимости
теста; для «сильных пшениц» эта величина должна быть в пределах 0,8—2,0.
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Результаты технологической оценки озимой пшеницы по данным 1976-
Таблица 2

-1977 гг.
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36 1976 12,81 41,8 84 69,9 63,4 1,0 6,5 40 68 234 0,4
1977 16,74 70 47,6 81 53,5 68,6 3,5 9,5 65 75 403 1,1

59 1976 14,30 — 46,4 85 69,7 62,6 3,0 10,0 40 79' 457 1,2
1977 18,32 76 47,0 72 53,8 65,0 2,5 7,5 35 70 487 1,6

7 1976 16,12 — 35,8 82 66,8 62,9 11,0 16,0 20 93 329 0,5
’Миро- 1976 15,77 46,8 82 71,5 61,6 2,0 6,5 55 66 378 U
новская
юбилей-
ная’

1977 17,17 64 53,8 72 54,8 65,5 3,0 9,0 40 76 547 1,0

’Миро-
новская
808’

1976 15,59 — 49,2 76 71,3 64,2 1,8 7,3 30 72 286 0,5

Хлебопекарное качество муки яровой пшеницы

Таблица 3

Объем Порис-
тость,
6l 1ЛЛЫ

h/d (отно-
шение

Сорт,
мутант

Год
урожая вне, %

хлеба
на 100 г
муки, мл

высоты
подового
хлеба к

диаметру)

Качество

К-46 1975 58 500 4 0,46 Среднее
1976 62 530 3 0,44 Ниже среднего
1977 66 550 ■о 0,35 Ниже среднего

Т-203 1975 58 490 О» 0,56 Низкое
1976 58 470 2' 0,40 Низкое
1977 60 540 2;,5 0,38 Ниже среднего

S-82 1975 58 510 3.5 0,49 Среднее
1976 56 500 2,5 0,42 Ниже среднего

7-84 1975 58 520 , 3,5 0,46 Среднее
1976 60 520 3 0,52 Ниже среднего
1977 62 560 2,5 0,39 Среднее

Т-13 1975 58 500 3,5 0,49 Среднее
1976 56 490 3 0,49 Низкое

Т-36 1975 58 470 3 0,39 Низкое
1976 62 510 2 0,32 Ниже среднего
1977 60 520 3 0,40 Ниже среднего

’Нор-
рена’

1975 58 500 3,5 0,46 Среднее
1976 60 440 2 0,48 Низкое

’Ленин- 1975 58 490 3 0,43 Низкое
градка’ 1976 60 510 2,5 0,38 Ниже среднего

1977 62 490 2 0,45 Низкое
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У озимой пшеницы показатели хлебопекарного качества были выше,
чем у яровой (табл. 3,4); встречались формы с высоким качеством,
только содержание белка, как правило, было ниже (табл. 1,2), чем у
яровых. За два года показатели качества у озимых форм изменились в
меньшей мере, чем у яровых.

Оценка мукомольного качества пшеницы прежде всего основывается
на массе 1000 зерен, стекловидности и общем выходе муки. Масса
1000 зерен в целом у яровых образцов была ниже, чем у озимых. У
яровых образцов по этому показателю выделяется мутант Т-36, у ози-
мых (у всех образцов) масса 1000 зерен колеблется в пределах 40—50 г.

Стекловидность зерна у образцов сильно варьирует. В 1975 г. яро-
вая пшеница имела стекловидное зерно (показатель в пределах 90—
100%), в 1976 г. зерно было мутнее, у S-82 и 7-84 процент стекловид-
ности не превышал 51—52, у озимой пшеницы этот показатель был
несколько выше (76—85%), в 1977 г. показатели стекловидности сни-
зились еще больше.

По общему выходу муки особо выделяются мутанты яровой пше-
ницы S-82 и Т-13, у озимой пшеницы у всех образцов в 1976 г. этот
показатель был высоким, в 1977 г. низким.

С помощью фаринографа изучали свойства теста. По ВПС все об-
разцы почти одинаковы. По стабильности теста особо выделяются му-
танты К-46 и S-82 урожая 1975 г. и мутант 7 урожая 1976 г. Разжиже-
ние также очень изменчивый показатель, и по отдельным годам коле-
банця его могут быть значительными (табл. 1), Особенно высокая об-
щая оценка теста у мутанта 7, индуцированного у сорта ’Мироновская
юбилейная’ (табл. 2).

Важнейшими показателями хлебопекарного качества муки явля-
ются «сила» ее и объем хлеба. Термин «сила» муки в широком смысле
применяется как синоним качества муки. «Силу» муки анализируют
на микроальвеографе. Если этот показатель на альвеографе ниже
280 е. а., то мука «слабая», т. е. она поглощает мало воды, а тесто
быстро расплывается. Мука, с показателем выше 280 е. а. считается
«сильной» она имеет высокую водопоглотительную способность, и
тесто долго сохраняет свою консистенцию.

Из изученных образцов в группу «сильных пшениц» из яровых во-

Хлебопекарное качество муки озимой пшеницы
Таблица 4

Сорт,
мутант

Год
урожая впс, %

Объем
хлеба

на 100 г
муки, мл

Порис-
тость,
баллы

h/d (отно-
шение вы-
соты ПОДО-
ВОГО хлеба
к диаметру)

Качество

36 1976 60 580 4 0,50 Высокое
1977 62 530 3,5 0,46 Среднее

59 1976 58 550 3,5 0,52 Среднее
1977 62 540 3,5 0,47 Среднее

7 1976 60 580 4 0,55 Высокое
78 1976 60 570 3,5 0,46 Высокое

’Миронов- 1976 58 540 3 0,49 Ниже среднего
ская юби-
лейная’

1977 64 540 2.5 0,38 Ниже среднего

’Миронов-
ская 808’

1976 56 550 3,5 0,42 Среднее
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Шли в 1975 г. ’Норрена’, К-46, S-82, 7-84, в 1976 г. -46, S-82, 7-84;
в 1977 г. «сила» муки у всех мутантов яровой пшеницы была очень низ-
кая. У образцов озимой пшеницы «сила» муки как в 1976, так и в
1977 г. была намного выше, чем у форм яровой пшеницы (в табл. 1
все приведенные образцы относятся к группе «сильных пшениц»).

Непосредственным способом оценки хлебопекарных качеств муки
считается выпечка из нее хлеба в строго контролируемых условиях.
При этом проявляются все биохимические особенности зерна; количест-
во и качество клейковины, активность разных ферментов, а также со-
держание липидов и углеводов (Конарев, 1980). Основным показате-
лем качества муки при этом служит объем хлеба (в миллилитрах). С
этой точки зрения выделяются мутанты 7, 78 и 36, индуцированные у
сорта ’Мироновская юбилейная’ (табл. 3 и 4). Мутанты и сорта яровой
пшеницы по объему хлеба относились к группе пшениц низкого каче-
ства.

Обсуждение

Особенности качества зерна пшеницы в Эстонии, отмеченные М. Пил-
лем (Pill, 1947) в опытах 30-х годов, очевидно, прослеживаются и в
настоящее время, хотя давно выращиваются новые, более высокоуро-
жайные сорта с 'использованием новой агротехники. Урожайнбсть за
это время возросла в 3—4 раза, но содержание протеина осталось почти
на прежнем уровне. В среднем содержание белка у озимых пшениц
составляет 12—44%, У яровых
ках у некоторых мутантов яровой пшеницы содержание протеина дос-
тигало 20 и даже более процентов сухого вещества, у многих образцов
эта величина достигала 18%, а у сортов и мутантов озимой пшеницы
в среднем за несколько лет максимальная величина составляла только
16%. Это различие, очевидно, частично связано с разными сроками
формирования зерна и накопления белка у озимой и яровой пшениц.
Объем хлеба за эти годы у новых сортов увеличился немного (от 380
до 500 мл). По качеству хлеба озимые сорта и мутанты по-прежнему
превосходят яровые (табл. I—4).1 —4).

Как было уже отмечено, хлебопекарные свойства муки тесно свя-
заны с показателями белка содержанием, фракционным составом
и структурой. Две фракции глиадин и глютенин в основном обра-
зуют клейковину, физические свойства которой и определяют качество
хлеба. Поэтому эти две группы белков и служат главным объектом
исследований при изучении хлебопекарного свойства муки. Изучение
многих сортов пшеницы показало, что отношение глиадин—глютенин
хорошо характеризует реологические свойства зерна, увеличение этого
показателя сопровождается ослаблением клейковины, а высокие каче-
ства клейковины связаны с низким показателем этого отношения (Feil-
let, 1965; Тютерев и др., 1973; Конарев и др., 1979). Однако, как пока-
зывают многие экспериментальные данные (Конарев и др., 1979; Тох-
вер, 1980), в том числе и результаты настоящей работы, устойчивой
корреляции между этими признаками не наблюдается. Для одних сор-
тов она имеет место, для других нет. Очевидно, характеристика бел-
ков только по этим фракциям слишком приблизительная и неточная.
Можно полагать, что качество клейковины и хлебопекарные свойства
муки зависят не только от соотнбшения белковых фракций, но и от их
природы (Конарев и др., 1979). В последние годы найдено, что белки
всех фракций весьма гетерогенны и состоят из большого числа компо-
нентов. Имеются данные, указывающие на то, что не содержание фрак-
ций, а именно компоненты этих фракций влияют на отдельные показа-
тели, например, на набухаемость муки и на объем хлеба (Созннов и
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др., 1974). В некоторых случаях установлена связь между отдельными
компонентами глиадинового спектра и технологическими свойствами
муки (Перуанский, Надиров, 1977). Показано (Branlard, Rousset, 1980),
что увеличение содержания низкомолекулярных глиадинов обуславли-
вает одновременно улучшение хлебопекарного качества и повышение
содержания суммарного белка. На основе полученных результатов
предложена гипотетическая электрофореграмма для «сильной пше-
ницы». Возможно, что электрофорез глиадинов представляет собой
метод с помощью которого можно повысить эффективность отбора
генотипов пшеницы с высокими хлебопекарными качествами. Наличие
в составе глиадинов компонентов, связанных с определенными свойст-
вами муки, создает возможность селекции на повышение качества.
Для этой цели рекомендуется использовать сорт с конкретным бел-
ковым компонентом и проводить последующую проверку наличия этого
белкового компонента в потомстве растений.

У изученных мутантов мы обнаружили как измененный по сравне-
нию с исходным сортом фракционный состав белка, так и несколько
типов спектров глиадина (Тохвер, Прийлинн, 1975; Тохвер, 1980). По
фракционному составу от исходной формы отличался мутант S-82, кото-
рый имел повышенное содержание глиадина (Тохвер, 1980). В то же
время у этого мутанта некоторые показатели качества муки и хлеба
были высокими («сила» муки, набухаемость, объем хлеба). Из приве-
денных в табл. I—41 —4 данных следует, что, несмотря на отдельные высо-
кие технологические показатели, в конечном итоге хлеб получается все
же невысокого качества. Это показывает еще раз, что существует опти-
мальное соотношение между низко- и высокомолекулярными белками.
Однако мутанты с отдельными улучшенными признаками ценны тем,
что их можно использовать донорами этого признака в дальнейшей
селекционной работе. При хлебопечении можно применять смесь муки
разных сортов, которые в отдельности обладают низким хлебопекар-
ным качеством, но в смеси получается оптимальный состав клейковины
и хлеб выпекается с хорошим качеством.

В заключение можно сказать, что сравнительный анализ мутантов
по многим показателям четко показывает, что при помощи химического
мутагенеза можно получить формы пшеницы с измененными белко-
выми показателями, которые отражаются на многих других показате-
лях, в данном случае технологических. Дальнейшее использование му-
тантов в анализе корреляционных связей между разными белковыми и
технологическими показателями может представлять несомненный ин-
терес.

Автор выражает благодарность коллективу лаборатории техноло-
гической оценки сельскохозяйственных культур ВИР за проведение
анализов.
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Maimu TOHVER
NISUMUTANTIDE TEHNOLOOGILINE HINNANG

Töö eesmärk oli leida nisumuiantide seast vorme, mis tehnoloogiliste omaduste poolest
v ületaksid lähte- või rajoonitud sorte, sest üldiselt on Eestis kasvatatava nisu kvaliteet

madal.
Suvinisumutantidel leiti lähtesortidega võrreldes eiinevusi paljudes näitajates, kuid

kvaliteedi üldhinnang oli neil siiski alla keskmise. Paremaid tulemusil saadi talinisumu-
tantide puhul, üldhinnangult ületasid mitmed neist nii lähte- kui ka rajoonitud sordid.

Tehnoloogiliste näitajate erinevus tuleneb erisugusest valgusisaldusest ja valgu
iraktsioonilisest koostisest, need omakorda sõltuvad suurel määral kasvutingimustest.

On järeldatud, et keemilise mutageneesi teel saab parandada nisu tehnoloogilisi oma-
dusi ning mutante kasutada nii aretustöös kui ka geneetilises analüüsis.
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Maimu TOHVER
TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF WHEAT MUTANTS

Technological properties of summer and winter wheat mutants induced by nitroso-
alkylureas, and their initial varieties were studied. The aim of the experiments was to
state forms possessing better technological properties than the initial varieties.

Experiments showed that the technological properties of wheat are low on the whole
(especially those of summer wheat) but the winter wheat varieties or mutants have-
sometimes very good baking properties. The changes in technological properties were
connected with protein and its fractional content as well as with the growing conditions
of wheat.

The conclusion is drawn about the possibility of using mutants for selection or for
genetic analysis.
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	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
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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
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	TEADUSELT PÕLLUMAJANDUSELE
	AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1981. aasta 24. novembri OTSUS
	Chapter
	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.
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	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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