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Согласно планам научно-исследовательских работ, осуществляемых
в Институте экспериментальной биологии АН Эстонской ССР совместно
с отделом химической генетики Института химической физики АН СССР,
нами проводилось изучение эффективности новыlх химических мутагенов,
синтезированных в лаборатории химии мутагенов Института химиче-
ской физики.

В исследованиях по выяснению эффективности различных химических
мутагенов в селекции растений важную роль играют условия обработки
ими семян. Одним из факторов, модифицирующих действие химических
мутагенов и оказывающих определенное влияние на ход процессов
метаболизма в прорастающих семенах и молодых растениях, является
кислотность раствора мутагенов. Имеющиеся в литературе данные отно-
сительно влияния pH на частоту мутаций и аберрационную активность
у растений весьма противоречивы и не достаточно полны, что вызывает
необходимость тщательного изучения модифицирующего действия pH
среды на цитотоксический и мутагенный эффект нитрозосоединений.
С этой целью нами были проведены опыты по изучению физиологиче-
ского и цитогенетического действия Н-интрозо-Ы-алкилмочевин на яро-
вую пшеницу.

Материал и методика
Воздушно-сухие семена трех сортов яровой пшеницы ’Норрэна’, ’Диамант* и

’Ленинградка’ обрабатывались растворами химических мутагенов в разных концент-
рациях и при различных значениях pH. При обработке, проводимой в Институте хими-
ческой физики АН СССР, семена замачивались в растворе мутагена в фосфатно-цит-
ратном буфере с pH 5 или 7 в течение 18 ч при температуре 20 °С. Исследовалось
действие следующих мутагенов: ннтрозодиметилмочевины (НДММ), нитрозодиэтилмо-
чевины (НДЭМ), нитрозометилмочевины (НММ), нитрозоэтилмочевины (НЭМ), циа-
ната калия (KNCO), нитрозометилбиурета (НМБ) и нитрозоцианмочевины (НЦМ).
Контролем служили семена, замоченные в дистиллированной воде и в фосфатно-цнтрат-
ном буфере (при pH 5 и 7).

Часть семян после промывки в проточной воде помещалась в чашки Петри на
фильтровальную бумагу и проращивалась при комнатной температуре. Через I—21 —2 су-
юк корни проростков сортов Норрэна и Диамант’ (длиной 0,5—1,0 см) фиксировали
в ацеталкоголе (1:3), окрашивали по Фельгену и временные давленые препараты про-
сматривали под световым микроскопом.

УДК 575.24:582.542.1

EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. 23. KÖIDE'
BIOLOOGIA. 1974. NR. 4

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ 23
БИОЛОГИЯ. 1974, № 4

https://doi.org/10.3176/biol.1974.4.01

https://doi.org/10.3176/biol.1974.4.01


284 Оскар Прийлинн, Алли Вяльяотс, Тамара Шнайдер, Юта Пярди

В первых митозах меристематнческой части корней определяли число клеток, нахо-
дящихся на различных фазах митотического деления, учитывали число клеток с хромо-
сомными перестройками в ана- и телофазах, приходящихся на 100 клеток в этих фазах
деления. Определяли также среднее число клеток (интерфазных и делящихся) с мик-
рояДрамн, приходящееся на один корень (меристематическую его часть). По каждому
варианту опыта и в контроле было просмотрено в среднем по 1500—2000 ана-
и телофаз.

Другая часть семян после обработки и промывки высевалась в поле 14 мая 1972 г.
в трех повторностях. В каждом варианте высевали по 500—600 семян. Расстояние
между рядами 15 см, в рядки шириной 1 м высевали по 50 семян. В течение вегета-
ционного периода проводили фенологические наблюдения за развитием растений,
определяли полевую всхожесть и выживаемость растений и измеряли их высоту при
уборке.

У растений сорта ’Диамант’ в некоторых вариантах опыта была проведена фик-
сация молодых колосьев в фиксаторе Ньюкомера. Пыльники окрашивали по Фель-
гену и на давленых препаратах просматривали и анализировали под микроскопом
стадии мейоза в материнских клетках пыльцы от профазы до образования тетрад
микроспор.

Результаты исследований

Полевые наблюдения показали существенные различия по вариантам
и в 'Сравнении с контролем в сроках появления всходов у всех трех сор-
тов пшеницы, которые зависели как от примененного мутагена, так и от
его концентрации и pH раствора (табл. 1).

При действии повышенных доз НДММ, НДЭМ, НММ и НЭМ (при
pH 5) у всех сортов всходы полностью погибли примерно через месяц
после их появления, а в варианте обработки НММ и частично НЭМ и
НДММ (при pH 5) появления всходов не было отмечено. Данные фено-
логических наблюдений позволяют сделать вывод о том, что развитие
растений после обработки семян НДММ, НДЭМ, НММ и НЭМ задер-
живалось, причем степень задержки в прохождении фаз развития воз-
растала с увеличением концентрации мутагена и кислотности среды.

Токсическое действие повышенных концентраций мутагенов, осо-
бенно при pH 5, сказывалось как на всхожести семян, так и на выживае-
мости растений к концу вегетационного периода (табл. 2). С повыше-
нием концентрации мутагена всхожесть семян, выживаемость и высота
растений снижались, причем наиболее существенным снижение было при
обработке НДММ, НДЭМ, НММ и НЭМ.

Обработка семян химическими мутагенами вызывала также, как это
видно из табл. 3, существенное повышение частоты хромосомных пере-
строек по сравнению с контролем, причем повреждающее действие этих
мутагенов более сильно проявлялось при повышенных концентрациях
и при pH 5. К числу нарушений, отмеченных в клетках корневой мери-
стемы, относились мосты, фрагменты, отстающие хромосомы и микро-
ядра (рис. I—3).1 —3). Микроядра в клетках имели различную величину и
число их варьировало от 1 до 4—5 в одной клетке. Наиболее часто мик-
роядра встречались в интерфазных клетках, более редко их приходилось
наблюдать в делящихся клетках на разных фазах митоза. В отдельных
случаях нами отмечались клетки, лишенные нормального клеточного
ядра, небольшое количество хроматина в них было раздроблено на мик-
роядра различной величины (рис. 4,5).

Цитологический анализ показал наличие четкой зависимости между
числом интерфазных и делящихся клеток с микроядрами, с одной сто-
роны, и концентрацией мутагена и значением pH раствора, с другой.



Рис. 1. Мост в анафазе митоза, микроядра в интерфазе (1400Х).

Рис. 2. Анафаза митоза с фрагментами (1500Х).



Рис. 3. Отстающая хромосома в поздней анафазе митоза, микроядра в интерфазе
(1200Х).

Рис. 4. Микроядра в клетках, лишенных нормального клеточного ядра (900Х, 1200Х) •



Рис. 6. Массовая экструзия хроматина в мейозе (800Х).

Рис. 5. Микроядра в клетках, лишенных нормального клеточного ядра (900Х, 1200Х).



Рис. 8. Цитомиксис в мейозе (800Х).

Рис. 7. Массовая экструзия хроматина в мейозе (800Х).
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Одновременное возрастание частоты хромосомных аберраций и среднего
числа клеток с микроядрами на один корень у обоих сортов пшеницы
при действии НДММ, НДЭМ и НЭМ высокой концентрации
при pH 5 свидетельствует о возможности использования в качестве кри-
терия цитотоксического и кластрогеиного действия мутагенов, наряду
с аберрационной активностью, среднего числа клеток с микроядрами.
Об этом упоминается и в литературе (Heddle, 1973; Hess и др., 1973).

Из всех нитрозосоединений М-нитрозо-М-алкилмочевины, по-видимо-
му, являются наиболее активными как в физиологическом, так и генети-
ческом отношениях. При изучении действия этих мутагенов особый инте-
рес представляет выяснение зависимости их мутагенного и цитотоксиче-
ского эффекта от pH раствора. Данные, полученные В. Абрамовым
с соавторами (1972), показывают, что изоцианат калия проявляет замет-
ную мутагенную активность только в кислой среде. При растворении
в том же буфере с pH 6,5 KNCO даже в концентрации 150 мМ не вызы-
вал образования хромосомных перестроек и не проявлял токсического
действия. Л. Гриних (1971) отмечает более сильную задержку прораста-
ния семян Crepis capillaris, обработанных ЭМС, при кислом значении
pH, чем при щелочном, и постепенное увеличение частоты аберраций
при снижении pH. В лаборатории химии мутагенов Института хими-
ческой физики АН СССР Н. Н. Зоз и А. М. Серебряным получены' дан-
ные, указывающие на зависимость аберрационной активности N-нитро-
зо-М-алкилмочевин от pH раствора (Зоз и др., 1974). Они отмечают
также, что все испытанные в нх опытах мутагены при равной дозе воз-
действия при pH 5 вызывали более высокую частоту хромосомных пере-
строек, чем при pH 7. Высказываются предположения, что более высокая
токсичность мутагена при pH 5 обусловлена не химическими причинами,
поскольку при pH 5 образуется меньше продуктов карбамоилирования
и метилирования, чем при pH 7, а чисто физиологическими. При pH- 5
мутаген распадается медленно, а при pH 7 во много раз быстрее и при
этом мутаген не может проникнуть к зародышу семени, сохранив в пол-
ной мере свою мутагенную активность.

Результаты проведенного цитогенетического анализа мейоза у сохра-
нившихся до выколашивания растений сорта ’Диамант’ показали, что
как в опытных вариантах, так и в контроле наблюдались нарушения
мейоза. Частота этих нарушений в опыте и в контроле существенно не
различалась и была не высокой. Так, частота хромосомных аберраций
в анафазе I была 10—14%, процент тетрад с микроядрами не превышал
3—6%. Следует напомнить, что в вариантах с высокой концентрацией
мутагена при pH 5 (в которых в митозе наблюдалась наибольшая сте-
пень нарушений) к моменту колошения все растения погибли. Наряду
с нарушениями конъюгации хромосом на различных стадиях мейоза от-
мечались и такие нарушения как пикноз, цитомиксис и экструзия хрома-
тина, которые иногда носили массовый характер и охватывали целую
группу расположенных рядом микроспороцитов (рис. 6—B).

Характерно, что в исследуемом материале в большом числе пыльни-
ков можно было проследить одновременное прохождение ряда последо-
вательных фаз микроспорогенеза от профазы I до анафазы II или
до стадии тетрад. Жизнеспособность пыльцы, определенная методом
Шардакова по активности пероксидазы, составляла в опыте и конт-
роле у сорта ’Норрэна’ 76—80%.

Таким образом, использованные нами химические мутагены оказы-
вали сходное цитотоксическое действие на все три сорта яровой пше-
ницы. Повреждающее и угнетающее действие мутагенов возрастало
с повышением концентрации мутагена и увеличением кислотности раст-
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НДЭМ
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21.05

4.07

13.08

24.05

6.07
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23.05
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4
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погибли
26.05 26.05 29.05

14.07

25.08
Всходы

погибли
25.05 24.05 25.05

10.07

23.08
Всходы

погибли

KNCO
pH
5,0

10
мМ

21.05

4.07

13.08

24.05

5.07

21.08

22.05

4.07

17.08

20
мМ

20.05

4.07

13.08

25.05

5.07

21.08

21.05

4.07

16.08
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21.05

4.07

13.08

25.05

6.07

21.08

22.05

6.07

16.08
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22.05
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25.05
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21.08
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6.07
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20.05
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13.08

23.05
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21.08

23.05

4.07

16.08

1
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20.05

3.07

13.08

24.05

6.07

21.08

22.05

4.07
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20.05

3.07

13.08

23.05

6.07

21.08

22.05

4.07

16.08

НЦМ
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7,0

0,1
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21.05

4.07

13.08

23.05

6.07

21.08

22.05

4.07

16.08

0,2
мМ

21.05

4.07

13.08

24.05

5.07

21.08

22.05

3.07

16.08

0,3
мМ

20.05

3.07

13.08

24.05

5.07

21.08

22.05
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7,0

21.05

3.07

13.08

23.05
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21.08
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Контроль
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5,0

21.05

3.07

13.08

23.05

5.07

21.08

22.05

3.07

16.08

Контроль,
дистиллированная

вода

21.05

3.07

13.08

23.05

5.07

21.08

22.05

3.07

16.08
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Данные
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мМ

80,4
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85,3
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59,2

89,0
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61,4
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*
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72,2
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мМ
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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НДЭМ
pH
5,0

1

мМ

85,0

69,8

90,5

71,3

56,3

93,0

79,8

53,4

84,9

2
мМ

87,6

20,0

73,0

77,5

23,5

75,4

68,4

6,0

62,5

2,5
мМ

65,8

0

0

74,3

4,8

64,9

74,8

4,8

59,6

3
мМ

63,4

0

0

64,3

0

0

50,0

0

0

4
мМ

21,0

0

0

16,3

0

0

13,8

0

0

KNCO
pH
5,0

10
мМ

86,0

67,0

103,7

82,7

64,5

109,7

86,0

65,2

91,6

20
мМ

79,4

59,4

106,5

72,1

55,3

109,1

80,4

62,4

95,1

40
мМ

86,4

65,0

102,5

74,2

55,3

106,0

84,8

61,2

88,8

50
мМ

86,0

62,0

102,7

70,3

51,7

108,7

80,0

60,4

88,9

НМБ
pH
5,0

0,5
мМ

87,2

66,0

103,6

82,0

62,7

103,4

87,4

66,8

93,0

1

мМ

84,4

59,8

103,2

81,2

62,2

104,5

86,2

65,0

93,3

1,5
мМ

83,0

60,0

102,9

77,0

55,8

105,4

89,0

64,4

93,0

НЦМ
pH
7,0

0,1
мМ

90,6

73,8

109,2

80,2

60,7

103,3

76,8

61,2

92,3

0,2
мМ

83,6

71,8

106,2

84,8

60,7

104,2

77,2

59,4

93,5

0,3
мМ

88,6

76,4

105,9

90,0

62,2

104,9

81,4

62,2

90,0

Контроль
pH
7,0

85,8

76,2

107,0

84,3

63,8

107,9

84,8

70,2

94,9

Контроль
pH
5,0

Контроль,
дистиллированная

90,6

78,4

112,3

86,5

62,0

113,9

88,5

69,0

94,3

вода

86,8

71,0

105,4

81.1

61,0

110,1

86,2

71,8

97,6



290 Оскар Прийлинн, Алли Вяльяотс, Тамара Шнайдер, Юта Пярди

вара. Данные цитологического анализа митоза хорошо согласуются
с результатами полевых исследований увеличение частоты хромосом-
ных аберраций и среднего числа микроядер на один корень коррелиро-
вало со снижением всхожести семян, подавлением роста растений и по-
вышением числа погибших растений.
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Действие химических
Таблица 3

мутагенов на меристему первичных корешков яровой пшеницы

’Норрэна ’Диамант’

Мутаген,
концентрация, pH

Число
просмот-

ренных
корней

% клеток
(ана- и

телофаз)
с аберра-

циями

Среднее
число кле-
ток с мик-
роядрами

на один
корень

Число
просмот-
ренных
корней

% клеток
(ана- и

телофаз)
с аберра-

циями

Среднее
число кле-
ток с мик-
роядрами
на один
корень

Контроль, дистил-
лированная вода 27 3,0+0,3 23 5,8+0,4 18,7

Контроль pH 7 29 5,9+0,4 7,8 22 5,6+0,4 16,2
Контроль pH 5 30 6,0+0,4 5,2 23 2,8+0,3 13,6
НДММ 2 мМ pH 5 21 12,7+0,7 12,6 34 8,2+0,4 53,2
НДММ 3 мМ pH 5 23 13,0+0,7 99,9 25 11,1+0,6 105,1
НДММ 2 мМ pH 7 20 6,5+0,8 — 14 5,4+0,7 9,3
НДММ 3 мМ pH 7 23 8,7+0,5 — 23 3,4+0,4 7,1
НДЭМ 2 мМ pH 5 28 14,6+0,6 31,5 22 7,1+0,5 34,8
НДЭМ 3 мМ pH 5 31 15,9+0,6 114,4 20 10,5+0,8 67,0
НДЭМ 2 мМ pH 7 27 9,7+0,5 1,0 20 5,7+0,4 12,1
НДЭМ 3 мМ pH 7 20 12,8+0,6 7,0 21 4,2+0,4 13,1
НЭМ 3 мМ pH 5 36 15,3+0,6 39,8 26 10,8+0,6 51,9
НЭМ 3 -мМ pH 7 27 11,6+0,6 6,3 20 5,4+0,5 13,6
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Oskar PRIILINN, Aili VÄLJAOTS, Tamara SNAIDER, Juta PARDI

N-MTROSO-N-ALKÜÜLKARBAMIIDIDE FÜSIOLOOGILISEST
JA TSÜTOGENEETILISEST TOIMEST NISULE

Resümee
Seemnete töötlemiseks kasutati erinevates kontsentratsioonides ja erineva pH juures

seitset erinevat mutageeni, milleks olid nitrosodimetüülkarbamiid (NDMK), nitrosodi-
etüülkarbamiid (NDEK), nitrosometüülkarbamiid (NMK), nitrosoetüülkarbamiid (NEK),kaaliumtsüanaat (KNCO), nitrosometüülbiureet (NMB) ja nitrosotsüaankarbamiid
(NCK). Tehti kindlaks, et mutageenide NDMK, NDEK, NMK ja NEK lahuste kontsent-
ratsiooni tõustes ja keskkonna happesuse suurenedes (pH 5,0) langes seemnete idanevus,
pidurdus taimede areng, lühenes pikkus ja üleelamine. Kõnesolevate mutageenide füsio-
loogilise ja tsütotoksilise toime kohta olemasolevad tsütoloogilise analüüsi andmed
langevad hästi kokku põldkatsete tulemustega; mutageeni kontsentratsiooni ja keskkonna
pH suurenemisel täheldati kromosoomaberratsioonide sageduse ja mikrotuumadega rak-
kude keskmise arvu suurenemist ühe juure kohta.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunudEksperimentaalbioloogia Instituut 12. 111 1974 ’

Oskar PRIILINN, Aili VÄLJAOTS, Tamara SHNAIDER, Juta PARDI
THE PHYSIOLOGICAL AND CYTOGENETICAL EFFECTS

OF THE N-NITROSO-N-ALKYLUREAS ON WHEAT

Summary

The physiological and cytogenetical effects of the nitrosocompounds on the spring
wheat varieties ’Norrena’, ’D'amant’ and ’Leningradka’ were investigated. In experiments
the number of mutagens (NDMU, NDEU, NMU, NEU, KNCO, NMB and NCU) in
various concentrations and with different values of pH were used.

The studies indicated that an increasing concentration of mutagen (NDMU, NDEU,
NMU, NEU) solution with a higher acidity (pH 5) of the treatment medium resulted
in decreased field germination of seeds, delayed growth and development of plantsand inhibited survival and height of plants. As to the physiological and cytotoxical
effects of the mentioned mutagens, the data of the cytological analysis and the results
of the field experiments are in good agreement "the increase in the mutagen con-
centration and acidity of the medium associated with an increased frequency of chro-mosomal disturbances and an increase in the mean value of the micronuclei per root tip.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, ReceivedInstitute of Experimental Biology March 12, 1974
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	Рис. 3. Связь между концентрацией белка и показателем преломления сыворотки крови судака. • сентябрь, о январьфевраль
	Рис. 2. Связь между концентрацией белка и показателем преломления сыворотки крови щуки (январь—февраль)
	Рнс. 4. Связь между концентрацией белка и показателем преломления сыворотки крови радужной форели (апрель).
	Untitled

	PRELIMINARY LIST OF HOMOPTERA CICADINEA OF LATVIA AND LITHUANIA
	Fig. 1. Geobotanical regions of Latvia and Lithuania (after Сочава et ai., 1960): 22 dune pine forests and raised peat bogs of Riga’s environs; 23 hardwood-spruce, spruce and mossy pine forests of West Vidzeme: 24 lowland dry pine forests with dunes and “grinis” of Kurzeme; 25 upland spruce and hardwood-spruce forests of Kurzeme; 26 lowiand spruce and spruce-pine forests of West Zemaite; 27 upland spruce and spruce-pine forests, swampy meadows and fens of Zemaite; 28 lowland hardwoodspruce, spruce forests and raised peat bogs of East Zemaite; 33 mossy pine and lichen-pine forests of North Vidzeme; 34 —' upland spruce forests of Central Vidzeme; 37 hardwood and hardwood-spruce forests of basins of Lielupe and Musa Rivers; 38 East Latvian lowland swampy pine forests, locally with spruce forests; 39 upland spruce forests and mossy pine groves of East Latvia; 41 hardwood-spruce forests of Central Lithuania; 42 lowland hardwood-spruce, hardwood-pine, spruce and pine forests of Middle Baltic region; 43 upland hardwood-spruce forests and swampy meadows of Aukštaite; 44 mossy pine forests of Zemaite; 46 lowland spruce, spruce-pine and hardwood-spruce forests of Southwest Zemaite; 47 flood-plain meadows, swampy meadows, bogs and alder forests of the basin of Lower Nemunas; 50 hardwood-spruce and hardwood forests of the Middle Nemunas basin; 51 upland hardwood-spruce and hardwood forests of Džukaite; 52 sandy lichen-pine and mossy pine forests on the sandy areas of the basin of Merkine River. The collecting localities of the author are indicated with small black dots.
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	Fig. 2. Anacertagallia lithuanica n. sp. Male genitalia- A genital segment, lateral view (enlargement 82 X); В genital valve and plates (left dorsal, right ventral view) (82 X); C aedeagus, lateral view (250 X): D tip of aedeagus, lateral view (500 X); E aedeagus. dorsal and caudal view (250 X); F stylus (250 X): 0 connective (150 X): H anal tube (112 X) I / tip of anal tube appendage (375 X).
	Fig. 3. Macrosteles pygmaeus n. sp. Genitalia: A genital segment, lateral view Пl2 X): В genital valve and plates (112 X); C aedeagus, lateral view (250 X); D aedeagus, caudoventral view (250 X); E stylus (250 X); E connective (250 X); G apodemes (50 X); H tip of female abdomen (46 X).

	VIITNA PIKKJÄRVE VEE KEEMILINE KOOSTIS JA HÜDROKEEMILINE REŽIIM
	Untitled
	Joon. 2. Hapniku kontsentratsioon ja vee küllastumus hapnikuga vaatluspunktis 1.
	Joon. 3. Süsihappegaasi kontsentratsioon vaatluspunktis 1.
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	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ РАДИОЧАСТОТНОГО И МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНОВ НА ФЕРМЕНТ-СУБСТРАТНУЮ РЕАКЦИЮ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ И ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ
	Схема установки для облучения в микроволновом диапазоне. 1 термостатированная измерительная кювета, 2 насос, 3 термометр, 4 волновод, 5 кювета облучения, 6 генератор, 7 холодильник, 8 термостат.
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	LÜHITEATEID * КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
	ВЛИЯНИЕ ДЕЗОКСИКОРТИКОСТЕРОНА НА ПРОЦЕССЫ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА
	Untitled


	NSVL TEADUSTE AKADEEMIA JUUBELIKS К ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ НАУК СССР
	KARL ERNST v. BAER UURIJANA JA TEADUSE ORGANISEERIJANA
	Untitled

	К ПРОБЛЕМЕ КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ
	Untitled

	ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕТРАПЛОИДНЫХ ПШЕНИЦ ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ФЕРМЕНТОВ
	Рис. 1. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле: 1 Т. boeoticum К-27141, 2 Т. boeoticum К-27153, 3 Т. monococcum К-35915, 4 Т. monococcum К-39420, õ Т. boeoticum LJ-42/71, 6 Т. boeoticum К-27153, 7—B Т. urartu LJ-58/72, 9 Т. boeoticum К-27159, 10 Т. boeoticum LJ-42/71, И Т. boeoticum К-27148, 12 Т. boeoticum LJ-45/71, 13 Т. dicoccoides К-28132, 14 Т. boeoticum К-27134, 15 Т. dicoccoides К-26118, 16 Ae. speltoides К2, 17 Т. araraticum К-30234, 18 Т. monococcum var. hornemanni, 19 Т. timopheevi К-2Э548, 20 Т. boeoticum К-27141, 21 Ae. speltoides K-2, 22 Г. boeoticum К-27134, 23 Т. dicoccoides К-26118, 24 Ae. speltoides K-2, 25 T. araraticum К-30234, 26 T. dicoccoides К-5198, 27 Т. dicoccoides К-26117, 28 Т. dicoccoides К-21582, 29 Т. dicoccoides К-26117, 30 Т. dicoccoides К-5201, 31 Т. dicoccoides К-5198, 32 Т. dicoccoides K-41965, 33 Т. dicoccoides К-17157, 34 Т. dicoccoides К-42632.
	Рис. 2. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле. Ae. speltoides: I—B К.-2, 9 К-453, 10 К-198, 11 G-768, 12 G-712, 13—14 G-768, 17 К-2: Ae. bicornis; 15—16 G-1423; Ae. mutica: 18—22 К-200, 23—31 LJ-59/72.
	Рис. 3. Энзимограммы кислой фосфатазы в полиакриламидном геле: 1 Т. boeoticum LJ-43/71, 2 Т. boeoticum К-27154, 3 Т. boeoticum К-26239, 4 Т. пгопоcoccum К-35915, 5 Т. monococcum К-39420, 6 Т. urartu К-33870, 7 Т. boeoticum К-27154, 8 Т. dicoccoides K-261i8. 9 Т. araraticum К-30216, 10 Т. dicoccoides К-5198, 11 Т. dicoccoides К-26117, 12 Т. dicoccum К-21582, 13 Т. palaeo-colchicum К-28162, 14 Т. dicoccoides К-5201, 15 Т. dicoccoides К-5198, 16 Т. dicoccoides К-41965, 17 Т. boeoticum К-27134, 18 Т. dicoccoides К-5198, 19 Т. araraticum LJ-56/72, 20 Ae. speltoides G-768, 21 T. monococcum var. hornemanni, 22 T. timopheevi K-29548, 23 T. boeoticum K-27134, 24 Ae. speltoides K-2, 25, 29 T. carthlicum K-14027, 26 T. boeoticum K-40117, 27,30 T. araraticum К-30216 X T. boeoticum K-27154, 28 T. boeoticum No. 201 X T. araraticum K-30216, 31 T. araraticum K-30234 X T. palaeo-colchicum, 32 T. araraticum K-41907 X T. boeoticum K-27154.
	Рис. 4. Энзимограммы кислой фосфатазы в полиакриламидном геле: I—ll Ае. speltoides G-978, 12 Т. dicoccoides К-26117, 13 Ae. speltoides G-768, 14 Ае. bicornis G-1424, 15 Ae. longissima К-378, 16 Ae. sharonensis К-203, 17—18 Ае. speltoides G-724, 19 Т. dicoccoides К-5198, 20 Т. dicoccoides К-26117, 21—22 Ae. mutica LJ-59/72, 23—26 Ae. mutica К-200, 27—30 Ае. mutica К-646.

	АКТИВНОСТЬ ФЕНИЛАЛАНИН-АММОНИЙ-ЛИАЗЫ И НАКОПЛЕНИЕ АНТОЦИАНОВ В ПРОРОСТКАХ РЖИ И РЕДИСА
	Рис. 1. Кинетика изменения активности ФАЛ в первичном листе проростков ржи. I интактные проростки (освещенные); 2 изолированный первичный лист (освещенный); 3 неосвещенные интактные проростки. Начало освещения указано стрелочкой, продолжительность освещения жирными горизонтальными линиями под кривыми.
	Рис. 2. Кинетика изменения активности ФАЛ в гипокотилях проростков редиса. 1 интактные проростки (освещенные); 2 изолированные гипокотили (освещенные); 3 неосвещенные интактные проростки. Начало освещения указано стрелочкой, продолжительность освещения жирными горизонтальными линиями над кривыми.
	Рис. 3. Влияние фенилаланина (Ф), азотнокислого аммония (А) и глюкозы (Г) на активность ФАЛ в первичном листе ржи и гипокотилях редиса, % от контроля. Линия 100% (контроль) соответствует следующим уровням активности ФАЛ (мкг коричной к-ты/проросток в ч): интактные проростки ржи 7,5; изолированный первичный лист ржи 3,3; интактные проростки редиса 0,9; изолированные гипокотили редиса 2,6.
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	О ДИНАМИКЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕКОТОРЫХ МОЗАИЧНЫХ ВИРУСОВ И ИНТЕНСИВНОСТИ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
	Рис. 2. Динамика ОК и интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicotiana gluiinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья). 1 балл —проявившиеся первичные симптомы, 2 балла установившиеся симптомы слабой интенсивности, 3 балла установившиеся симптомы средней интенсивности и 4 балла установившиеся симптомы высокой интенсивности со всеми компонентами реакции на данном виде растения.
	Рис. 3. Динамика OK ii интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicotiana tabacum L. после инокуляции (1 ннокулированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 4. Динамика OK и интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicandra physaloides L. после инокуляции (/ иноку – лированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 1. Некрозы на листьях Solatium chacoense L., зараженных BYK.
	Рис. 5. Симптомы заболевания на растениях Nicotiana glutinosa L., зараженных BNtaK. 1 пятимесячная инфекция, 2 четырехмесячная инфекция, 3 трехмесячная инфекция, 4 одномесячная инфекция, 5 здоровый лист, 6 двухмесячная инфекция.
	Рис. 6. Некрозы на вигне (Vigna sinensis Endi.), зараженной BNrK (справа) и BNtaK (слева).
	Рис. 7. Динамика ОК и интенсивность симптомов ВОМэ в растениях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 8. Динамика OK и интенсивность симптомов BYK в верхушечных листьях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции.
	Рис. 9. Сравнение OK BYK в растениях Nicotiana glutinosa L. при инфекции 6 изолятами вируса, изолированных из картофеля сорта ’Остботе’ (/), ’Яакко’ (4), сеянцев ’954/52ХАквила’ (2), ’Приекульский раннийХАгрие’ (<?), ’КамеразХАгрие’ (5) и вида Solatium andigenum L. (6).
	Рис. 10. Динамика ОК и интенсивность симптомов ВХК в растениях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья).
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	К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ВИРУСА АСПЕРМИИ ТОМАТА
	Рис. 1. Веточка томата, пораженная вирусом.
	Рис. 2. Локальные пятна на листе Chenopodium guinea.
	Рис. 3. Локальные некрозы на листе Nicandra physaloides.
	Рис. 4. Некрозы на Gomphrena globosa.
	Рис. 5. Растения Callistephus chinensis. Слева здоровое, справа больное растение.
	Рис. 6. Цветы хризантемы, пораженной вирусом.
	Untitled
	Рис. 7. Листья Nicotiana affinis. Слева больной, справа здоровый. Рис. 8. Растения Nicotiana glutinosa с симптомами системной инфекции.
	Untitled
	Рис. 9. Листья N. glutinosa, пораженные вирусом. Рис. 10. Цветы N. glutinosa. Слева здоровые, справа пораженный.
	Untitled
	Рис. 11. Листья Nicotiana tabacutn, сорт ’White Burley’. Слева здоровый, справа больной лист.
	Рис. 12. Лист Petunia hybrida с симптомами инфекции.
	Рис. 13. Цветы Petunia hybrida, пораженные вирусом.
	Рис. 14. Листья Physalis floridana. Слева больной, справа здоровый.
	Рис. 15. Листья Solatium nigrum. Слева здоровый справа больной.

	СОДЕРЖАНИЕ ГЛИЦЕРИНА В ЗИМУЮЩИХ ЛИЧИНКАХ APANTELES GLOMERATVS L. В СВЯЗИ С ИХ ХОЛОДОСТОЙКОСТЬЮ
	Рис. 1. Изменение содержания глицерина (/) и ТП (2) в личинках Арапteles glomeratus L.
	Рнс. 2. Зависимость ТП от концентрации глицерина в личинках Apanteles glomeratus L.

	НУКЛЕОТИДНЫЙ СОСТАВ РНК ЛИМФОЦИТОВ ЛИМФЫ ГРУДНОГО ПРОТОКА ОВЕЦ И ВЛИЯНИЕ НА НЕГО ГИДРОКОРТИЗОНА
	Untitled

	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled

	ПОЛИЭМБРИОНИЯ У РАПСА
	Рис. 1. Прорастающее двухзародышевое семя с корешками различной длины. Увелич. 15Х. Fig. 1. The germinating twin seed with roots of different size. Magnif. 15X
	Untitled
	Рис. 2. Близнецовые проростки из одного семени, значительно различающиеся по величине. Увелич. 6Х. Fig. 2. Twin seedlings of different size from one seed. Magnif. 6X Рис. 3. Проросток с двумя корешками (один из корней изогнут, другой недоразвит) Увелич. 8Х- Fig. 3. The seedling with two roots (one of them is curved, another under-developed) Magnif. 8X
	Рис. 4. Три близнецовых зародыша из одного семени. Увелич. 6Х-Fig. 4. Three embryos from one seed, Magnif. 6X
	Рис. 5. Прорастающее двухзародышевое семя со спонтанным разрывом ткани одного из корней. Увелич. 32Х- Fig. 5. The germinating twin seed with the spontaneous fissure of root tissue in one of the roots. Magnif. 32X
	ÜLELIIDULINE MEREDE SANITAARKAITSE ALANE KONVERENTS
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU ISTUNGJÄRGULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TÄHTSAMATEST TÖÖTULEMUSTEST AASTAIL 1968—1973
	Untitled


	ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ IM-HHTPO3O-N-AJI КИЛ МОЧЕВИН НА ПШЕНИЦУ
	Рис. 1. Мост в анафазе митоза, микроядра в интерфазе (1400Х).
	Рис. 2. Анафаза митоза с фрагментами (1500Х).
	Рис. 3. Отстающая хромосома в поздней анафазе митоза, микроядра в интерфазе (1200Х).
	Рис. 4. Микроядра в клетках, лишенных нормального клеточного ядра (900Х, 1200Х) •
	Рис. 5. Микроядра в клетках, лишенных нормального клеточного ядра (900Х, 1200Х).
	Рис. 6. Массовая экструзия хроматина в мейозе (800Х).
	Рис. 7. Массовая экструзия хроматина в мейозе (800Х).
	Рис. 8. Цитомиксис в мейозе (800Х).
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	ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МУТАНТНЫХ ЛИНИЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ к РЖАВЧИНАМ
	Untitled
	Untitled

	AZOTE-INDUCED CHANGES IN THE ACCUMULATION OF BUCKWHEAT SEEDLING FLAVONOIDS
	Absolute decreases in the content of separate groups of flavonoids in isolated buckwheat hypocotyls and cotyledons after a 40 h incubation (16 h light +24 h darkness) in a 0.1 per cent solution of ammonium nitrate as compared with water controls (pg/seedling).
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	О СЛУЧАЕ ПЛАСТИДНОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ У ЯЧМЕНЯ
	Untitled
	К ПРОБЛЕМЕ СЕЛЕКЦИИ ВИРУСОУСТОЙЧИВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
	Untitled


	ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДИКОРАСТУЩИХ ФОРМ КРАСНОГО КЛЕВЕРА (TRIPOLIUM PRATENSE L.) В КУЛЬТУРЕ
	Рис. 2. Растения красного клевера из питомника посева 1965 г., выращенные при площади питания 50X50 см. Справа дикорастущий из исходных семян, слева из семян 6-й репродукции на плодородной почве (фото I/VII 1966; растения пересажены в сосуды для фотографирования).
	Untitled
	Untitled

	ELECTROPHORETIC ENZYME STUDIES IN SC ILL A SI ВI RICA AN DR.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase (Л) and esterase (5). Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary.
	Fig. S. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodical peroxidases [A) cathodical peroxidases (В), leucine aminopeptidase (C), glucose-6-phosphate dehydro genase (£)), and 6-phosphogluconate dehydrogenase (£). Designations see under Fig. 1.

	HÕBEREBASTE KARUSNAHKADE FOTOELEKTROKOLORIMEETRILISED OMADUSED JA NENDE KASUTAMINE NAHKADE KLASSIFITSEERIMISEL VÄRVUSE JÄRGI
	Untitled
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	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ САПРОПЕЛЯ ОЗЕР ВИЙТНА
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ВОДЫ НА ПРИРОСТ РАСТЕНИЯ (МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ)
	Рис. 1. а зависимость прироста сухого вещества растения (S Anti) от потенциала воды почвы (фЦ. Влияние осмотического потенциала замыкающих клеток ( ф_= \ н отно. \ МPg / шения площади корней и листьев (Sr/Si). Сплошные кривые —ф* =—3o бар, пунктирные —Фг. =— 15 бар. Цифры у кривых значения Sr/Si. Относительная влажность воздуха 20% при 25°С (фа = —2,2МО3 бар), Rp =O. б зависимость сопротивления устьиц (г*,) от потенциала воды листа (фт), на основе которого рассчитаны кривые а.
	Рис. 2. Зависимость прироста (2Аm.-) от потенциала воды почвы (ф5). Влияние влажности воздуха (фа) и сопротивления в жидкой фазе тока воды (Rv) при двух значениях Sr/Si (0,2 и 2,0). Сплошные кривые фа= —2,21 • 103 бар (соответствует относительной влажности воздуха 20% при 25°С), пунктирные фа= -0,308-103 бар (80% при 25°С). а—RP= 0, б RP=* 1,8 105 сек-см-г\ фк —3O бар.
	Рис. 3. Зависимость прироста (2Ат,) от соотношения площади корней и листьев (Sr/Si). Цифры у кривых потенциал воды почвы (ф,, бар). Пунктир соединяет максимальные значения SA т,- при различных фB-/?р =O, фа=-2,2М03 бар, ф_==-—3O бар.
	Рис. 4. Зависимость оптимального соотношения площади корней и листьев (Sr/Si)oпт от потенциала воды почвы (ф8) при относительной влажности воздуха 20 и 80%.
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	Fig. 1. Esterase enzymograms: Elymus sibiricus R 16/71 (/—2), R 19/71 (3—4) and R 40/70 (5), Roegneria canir.a RL 35/69 (6—8), L 5/71 (9—10), R 7/71 (11—12), R 22/70 (13), R 20/70 (14—15) and R 18/70 (16), Roegneria behmii R 9/71 (17—18), Roegneria doniana RD-5 (19—20), Roegneria fibrosa R 126/70 (21—22), Roegneria borealis R 17/72 (23—24), Roegneria alas eana LP 7/71 (25—26), Roegneria czimganica R 123/70 (27—28), Roegneria confusa LP 6/71 (29—30), Roegneria ciliaris LP 10/71 (31—32).
	Fig. 2. Esterase enzymograms: Elymus sibiricus R 16/71 {/—2), Elymus glaucus RD-13 (t3—4) and R 71/70 (5—6), Elymus canadensis RL 1/70 (7—8) and RD-10 (9—JO), Roegneria pauciflora R 50/70 {11—12), RL 38/71 {13—14) and RL 7/70 {15—16), Elymus dahuricus LP 3/71 {17—18) and LP 4/71 (19—20), Elymus tangutorum. R 69/71 {21—22), Agropyron yezoense R 8/72 {23—24), Leymus arenarius L 1/71 {25—26), Elymus sibiricus R 40/71 {27—28), Elytrigia repens L 17/72 {29) and L 20/72 (30), Agropyron cristatum RB 4/69 (31—32),
	Fig. 3. Phosphatase enzymograms; Elymus sibiricus R 16/71 (/—2), R 19/71 (5—4) and R 40/71 {s—6), Roegneria canina L 5/71 (7—B), R 7/71 {9—lo), R 22/70 {11), R 20/70 {12—13) and R 18/70 {14—15), Roegneria behmii R 9/71 {16—17), Roegneria doniana RD-5 (/5—19), Roegneria fibrosa R 126/70 {20—21), Roegneria borealis R 17/72 {22—23), Roegneria alascana LP 7/71 {24—25), Roegneria czimganica R 123/70 {26—27), Roegneria confusa LP 6/71 {28—29), Roegneria ciliaris LP 10/71 {30—31).
	Fig. 4. Phosphatase enzymograms: Elymus sibiricus R 16/71 (/—2), Elymus glaucus RD-13 (5—4) and R 71/70 (5—5), Elymus canadensis RL 1/70 (7—5) and RD-10 (9—10), Roegneria pauciflora R 50/70 (II—12), RL 28/71 (13—14) and RL 7/70 (15—16), Elymus dahuricus LP 3/71 (17—18) and LP 4/71 (19—20), Elymus tangutorum R 69/71 (21—22), Agropyron yezoen.se R 8/72 (23—24), Leymus arenarius L 1/71 (25—26), Elymus sibiricus R 40/71 (27—28), Elytrigia reper.s L 17/72 (29), and L 20/72 (30—31), Agropyron cristatum RB 4/69 (32).
	Fig. 1. Sugar-induced inhibition of anthocyanin formation in buckwheat cotyledons. A seedlings grown on sugar solutions, В sugars added to growth medium of intact seedlings prior to illumination; growth regime —72 D IOL+I4D in both experiments. White bars water controls, black bars sucrose, dotted bars fructose, shaded bars glucose.
	Fig. 2. Anthocyanin accumulation in hypocotyis of intact buckwheat seedlings supplied with various nutritives prior to illumination. White bars water controls, bllack bars glucose supplied, dotted bars phenylalanine supplied, shaded bars glucose and phenylalanine supplied in combination. Seedlings were grown on water (A), 5-10~2M glucose (B), 10~:>M phenylalanine (C) or 5-10~2M sodium acetate (D) solutions; growth regime 72D-j-10L-|-14D.
	Рис. 1, Группировка природных факторов по структурно-генетическому принципу и теоретико-методическая очередность в ландшафтных исследованиях. I—III общетеоретическое структурно-генетическое формирование факторов и их значение в образовании ландшафта. Очередность учета природных условий в ландшафтных исследованиях. I—6 взаимосвязи и зависимости; более длинная стрелка обозначает большее влияние.
	Untitled
	Рис. 2. Типы моделей (Арманд, 1971)..
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	Рис. 1.
	Рис. 2.
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	KNrV elektroforeetiliste liikuvuste kõver, olenevalt kasutatud lahuste pH-st.
	Fig. 6. Pusfiilina ochracea, spore, SEM, note the wrinkled surface. Denmark, Sjaelland: Hareskoven, 25. 6. 1971, leg. H. Dissing (С). X 250.
	Fig. 7. Disciotis venosa, spores; in cotton blue, note the staining areas near the poles, x 2000.
	Fig. 8. Pseudopithyella magnispora. a young spore with gelatinous cover, b ascus stained in congo red, compare with Pig. 11, c section of fruit body, a, b X 2000 с X 100.
	Untitled
	Fig 3 Pustulina microspora, spores X 1925.
	Fig. I. Pustulina microspora, marginal section, schematic a, b, c, d show the position of the drawings in Fig. 7. X 30. Fig. 2. Pustulina microspora. a hymenium and subhymenium, b part of medullary excipulum, c, d medullary and outer excipulum with the cells forming the warts. a—d X 218.
	Fig. 10. Pseudopithyella magnispora, above, section of the upper part of hymenium (see Fig. 9), note the anastomozing paraphyses and the poorly developed excipulum; below, section of the lower part of hymenium, subhymenium and upper part of medullary excipulum. X 583.
	Untitled
	Fig. 9. Pseudopithyella magnispora. section of fruit body, schematic, showing position of sections in Fig. 10. X no.
	Рис. 1. Связь между концентрацией белка и показателем преломления сыворотки крови леща. • ноябрь, о январь—февраль
	Рис. 3. Связь между концентрацией белка и показателем преломления сыворотки крови судака. • сентябрь, о январьфевраль
	Рис. 2. Связь между концентрацией белка и показателем преломления сыворотки крови щуки (январь—февраль)
	Рнс. 4. Связь между концентрацией белка и показателем преломления сыворотки крови радужной форели (апрель).
	Fig. 1. Geobotanical regions of Latvia and Lithuania (after Сочава et ai., 1960): 22 dune pine forests and raised peat bogs of Riga’s environs; 23 hardwood-spruce, spruce and mossy pine forests of West Vidzeme: 24 lowland dry pine forests with dunes and “grinis” of Kurzeme; 25 upland spruce and hardwood-spruce forests of Kurzeme; 26 lowiand spruce and spruce-pine forests of West Zemaite; 27 upland spruce and spruce-pine forests, swampy meadows and fens of Zemaite; 28 lowland hardwoodspruce, spruce forests and raised peat bogs of East Zemaite; 33 mossy pine and lichen-pine forests of North Vidzeme; 34 —' upland spruce forests of Central Vidzeme; 37 hardwood and hardwood-spruce forests of basins of Lielupe and Musa Rivers; 38 East Latvian lowland swampy pine forests, locally with spruce forests; 39 upland spruce forests and mossy pine groves of East Latvia; 41 hardwood-spruce forests of Central Lithuania; 42 lowland hardwood-spruce, hardwood-pine, spruce and pine forests of Middle Baltic region; 43 upland hardwood-spruce forests and swampy meadows of Aukštaite; 44 mossy pine forests of Zemaite; 46 lowland spruce, spruce-pine and hardwood-spruce forests of Southwest Zemaite; 47 flood-plain meadows, swampy meadows, bogs and alder forests of the basin of Lower Nemunas; 50 hardwood-spruce and hardwood forests of the Middle Nemunas basin; 51 upland hardwood-spruce and hardwood forests of Džukaite; 52 sandy lichen-pine and mossy pine forests on the sandy areas of the basin of Merkine River. The collecting localities of the author are indicated with small black dots.
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	Fig. 2. Anacertagallia lithuanica n. sp. Male genitalia- A genital segment, lateral view (enlargement 82 X); В genital valve and plates (left dorsal, right ventral view) (82 X); C aedeagus, lateral view (250 X): D tip of aedeagus, lateral view (500 X); E aedeagus. dorsal and caudal view (250 X); F stylus (250 X): 0 connective (150 X): H anal tube (112 X) I / tip of anal tube appendage (375 X).
	Fig. 3. Macrosteles pygmaeus n. sp. Genitalia: A genital segment, lateral view Пl2 X): В genital valve and plates (112 X); C aedeagus, lateral view (250 X); D aedeagus, caudoventral view (250 X); E stylus (250 X); E connective (250 X); G apodemes (50 X); H tip of female abdomen (46 X).
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	Joon. 2. Hapniku kontsentratsioon ja vee küllastumus hapnikuga vaatluspunktis 1.
	Joon. 3. Süsihappegaasi kontsentratsioon vaatluspunktis 1.
	Схема установки для облучения в микроволновом диапазоне. 1 термостатированная измерительная кювета, 2 насос, 3 термометр, 4 волновод, 5 кювета облучения, 6 генератор, 7 холодильник, 8 термостат.
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	Рис. 1. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле: 1 Т. boeoticum К-27141, 2 Т. boeoticum К-27153, 3 Т. monococcum К-35915, 4 Т. monococcum К-39420, õ Т. boeoticum LJ-42/71, 6 Т. boeoticum К-27153, 7—B Т. urartu LJ-58/72, 9 Т. boeoticum К-27159, 10 Т. boeoticum LJ-42/71, И Т. boeoticum К-27148, 12 Т. boeoticum LJ-45/71, 13 Т. dicoccoides К-28132, 14 Т. boeoticum К-27134, 15 Т. dicoccoides К-26118, 16 Ae. speltoides К2, 17 Т. araraticum К-30234, 18 Т. monococcum var. hornemanni, 19 Т. timopheevi К-2Э548, 20 Т. boeoticum К-27141, 21 Ae. speltoides K-2, 22 Г. boeoticum К-27134, 23 Т. dicoccoides К-26118, 24 Ae. speltoides K-2, 25 T. araraticum К-30234, 26 T. dicoccoides К-5198, 27 Т. dicoccoides К-26117, 28 Т. dicoccoides К-21582, 29 Т. dicoccoides К-26117, 30 Т. dicoccoides К-5201, 31 Т. dicoccoides К-5198, 32 Т. dicoccoides K-41965, 33 Т. dicoccoides К-17157, 34 Т. dicoccoides К-42632.
	Рис. 2. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле. Ae. speltoides: I—B К.-2, 9 К-453, 10 К-198, 11 G-768, 12 G-712, 13—14 G-768, 17 К-2: Ae. bicornis; 15—16 G-1423; Ae. mutica: 18—22 К-200, 23—31 LJ-59/72.
	Рис. 3. Энзимограммы кислой фосфатазы в полиакриламидном геле: 1 Т. boeoticum LJ-43/71, 2 Т. boeoticum К-27154, 3 Т. boeoticum К-26239, 4 Т. пгопоcoccum К-35915, 5 Т. monococcum К-39420, 6 Т. urartu К-33870, 7 Т. boeoticum К-27154, 8 Т. dicoccoides K-261i8. 9 Т. araraticum К-30216, 10 Т. dicoccoides К-5198, 11 Т. dicoccoides К-26117, 12 Т. dicoccum К-21582, 13 Т. palaeo-colchicum К-28162, 14 Т. dicoccoides К-5201, 15 Т. dicoccoides К-5198, 16 Т. dicoccoides К-41965, 17 Т. boeoticum К-27134, 18 Т. dicoccoides К-5198, 19 Т. araraticum LJ-56/72, 20 Ae. speltoides G-768, 21 T. monococcum var. hornemanni, 22 T. timopheevi K-29548, 23 T. boeoticum K-27134, 24 Ae. speltoides K-2, 25, 29 T. carthlicum K-14027, 26 T. boeoticum K-40117, 27,30 T. araraticum К-30216 X T. boeoticum K-27154, 28 T. boeoticum No. 201 X T. araraticum K-30216, 31 T. araraticum K-30234 X T. palaeo-colchicum, 32 T. araraticum K-41907 X T. boeoticum K-27154.
	Рис. 4. Энзимограммы кислой фосфатазы в полиакриламидном геле: I—ll Ае. speltoides G-978, 12 Т. dicoccoides К-26117, 13 Ae. speltoides G-768, 14 Ае. bicornis G-1424, 15 Ae. longissima К-378, 16 Ae. sharonensis К-203, 17—18 Ае. speltoides G-724, 19 Т. dicoccoides К-5198, 20 Т. dicoccoides К-26117, 21—22 Ae. mutica LJ-59/72, 23—26 Ae. mutica К-200, 27—30 Ае. mutica К-646.
	Рис. 1. Кинетика изменения активности ФАЛ в первичном листе проростков ржи. I интактные проростки (освещенные); 2 изолированный первичный лист (освещенный); 3 неосвещенные интактные проростки. Начало освещения указано стрелочкой, продолжительность освещения жирными горизонтальными линиями под кривыми.
	Рис. 2. Кинетика изменения активности ФАЛ в гипокотилях проростков редиса. 1 интактные проростки (освещенные); 2 изолированные гипокотили (освещенные); 3 неосвещенные интактные проростки. Начало освещения указано стрелочкой, продолжительность освещения жирными горизонтальными линиями над кривыми.
	Рис. 3. Влияние фенилаланина (Ф), азотнокислого аммония (А) и глюкозы (Г) на активность ФАЛ в первичном листе ржи и гипокотилях редиса, % от контроля. Линия 100% (контроль) соответствует следующим уровням активности ФАЛ (мкг коричной к-ты/проросток в ч): интактные проростки ржи 7,5; изолированный первичный лист ржи 3,3; интактные проростки редиса 0,9; изолированные гипокотили редиса 2,6.
	Рис. 2. Динамика ОК и интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicotiana gluiinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья). 1 балл —проявившиеся первичные симптомы, 2 балла установившиеся симптомы слабой интенсивности, 3 балла установившиеся симптомы средней интенсивности и 4 балла установившиеся симптомы высокой интенсивности со всеми компонентами реакции на данном виде растения.
	Рис. 3. Динамика OK ii интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicotiana tabacum L. после инокуляции (1 ннокулированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 4. Динамика OK и интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicandra physaloides L. после инокуляции (/ иноку – лированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 1. Некрозы на листьях Solatium chacoense L., зараженных BYK.
	Рис. 5. Симптомы заболевания на растениях Nicotiana glutinosa L., зараженных BNtaK. 1 пятимесячная инфекция, 2 четырехмесячная инфекция, 3 трехмесячная инфекция, 4 одномесячная инфекция, 5 здоровый лист, 6 двухмесячная инфекция.
	Рис. 6. Некрозы на вигне (Vigna sinensis Endi.), зараженной BNrK (справа) и BNtaK (слева).
	Рис. 7. Динамика ОК и интенсивность симптомов ВОМэ в растениях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 8. Динамика OK и интенсивность симптомов BYK в верхушечных листьях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции.
	Рис. 9. Сравнение OK BYK в растениях Nicotiana glutinosa L. при инфекции 6 изолятами вируса, изолированных из картофеля сорта ’Остботе’ (/), ’Яакко’ (4), сеянцев ’954/52ХАквила’ (2), ’Приекульский раннийХАгрие’ (<?), ’КамеразХАгрие’ (5) и вида Solatium andigenum L. (6).
	Рис. 10. Динамика ОК и интенсивность симптомов ВХК в растениях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 1. Веточка томата, пораженная вирусом.
	Рис. 2. Локальные пятна на листе Chenopodium guinea.
	Рис. 3. Локальные некрозы на листе Nicandra physaloides.
	Рис. 4. Некрозы на Gomphrena globosa.
	Рис. 5. Растения Callistephus chinensis. Слева здоровое, справа больное растение.
	Рис. 6. Цветы хризантемы, пораженной вирусом.
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	Рис. 7. Листья Nicotiana affinis. Слева больной, справа здоровый. Рис. 8. Растения Nicotiana glutinosa с симптомами системной инфекции.
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	Рис. 9. Листья N. glutinosa, пораженные вирусом. Рис. 10. Цветы N. glutinosa. Слева здоровые, справа пораженный.
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	Рис. 11. Листья Nicotiana tabacutn, сорт ’White Burley’. Слева здоровый, справа больной лист.
	Рис. 12. Лист Petunia hybrida с симптомами инфекции.
	Рис. 13. Цветы Petunia hybrida, пораженные вирусом.
	Рис. 14. Листья Physalis floridana. Слева больной, справа здоровый.
	Рис. 15. Листья Solatium nigrum. Слева здоровый справа больной.
	Рис. 1. Изменение содержания глицерина (/) и ТП (2) в личинках Арапteles glomeratus L.
	Рнс. 2. Зависимость ТП от концентрации глицерина в личинках Apanteles glomeratus L.
	Рис. 1. Прорастающее двухзародышевое семя с корешками различной длины. Увелич. 15Х. Fig. 1. The germinating twin seed with roots of different size. Magnif. 15X
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	Рис. 2. Близнецовые проростки из одного семени, значительно различающиеся по величине. Увелич. 6Х. Fig. 2. Twin seedlings of different size from one seed. Magnif. 6X Рис. 3. Проросток с двумя корешками (один из корней изогнут, другой недоразвит) Увелич. 8Х- Fig. 3. The seedling with two roots (one of them is curved, another under-developed) Magnif. 8X
	Рис. 4. Три близнецовых зародыша из одного семени. Увелич. 6Х-Fig. 4. Three embryos from one seed, Magnif. 6X
	Рис. 5. Прорастающее двухзародышевое семя со спонтанным разрывом ткани одного из корней. Увелич. 32Х- Fig. 5. The germinating twin seed with the spontaneous fissure of root tissue in one of the roots. Magnif. 32X
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	Рис. 1. Мост в анафазе митоза, микроядра в интерфазе (1400Х).
	Рис. 2. Анафаза митоза с фрагментами (1500Х).
	Рис. 3. Отстающая хромосома в поздней анафазе митоза, микроядра в интерфазе (1200Х).
	Рис. 4. Микроядра в клетках, лишенных нормального клеточного ядра (900Х, 1200Х) •
	Рис. 5. Микроядра в клетках, лишенных нормального клеточного ядра (900Х, 1200Х).
	Рис. 6. Массовая экструзия хроматина в мейозе (800Х).
	Рис. 7. Массовая экструзия хроматина в мейозе (800Х).
	Рис. 8. Цитомиксис в мейозе (800Х).
	Absolute decreases in the content of separate groups of flavonoids in isolated buckwheat hypocotyls and cotyledons after a 40 h incubation (16 h light +24 h darkness) in a 0.1 per cent solution of ammonium nitrate as compared with water controls (pg/seedling).
	Рис. 2. Растения красного клевера из питомника посева 1965 г., выращенные при площади питания 50X50 см. Справа дикорастущий из исходных семян, слева из семян 6-й репродукции на плодородной почве (фото I/VII 1966; растения пересажены в сосуды для фотографирования).
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase (Л) and esterase (5). Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary.
	Fig. S. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodical peroxidases [A) cathodical peroxidases (В), leucine aminopeptidase (C), glucose-6-phosphate dehydro genase (£)), and 6-phosphogluconate dehydrogenase (£). Designations see under Fig. 1.
	Рис. 1. а зависимость прироста сухого вещества растения (S Anti) от потенциала воды почвы (фЦ. Влияние осмотического потенциала замыкающих клеток ( ф_= \ н отно. \ МPg / шения площади корней и листьев (Sr/Si). Сплошные кривые —ф* =—3o бар, пунктирные —Фг. =— 15 бар. Цифры у кривых значения Sr/Si. Относительная влажность воздуха 20% при 25°С (фа = —2,2МО3 бар), Rp =O. б зависимость сопротивления устьиц (г*,) от потенциала воды листа (фт), на основе которого рассчитаны кривые а.
	Рис. 2. Зависимость прироста (2Аm.-) от потенциала воды почвы (ф5). Влияние влажности воздуха (фа) и сопротивления в жидкой фазе тока воды (Rv) при двух значениях Sr/Si (0,2 и 2,0). Сплошные кривые фа= —2,21 • 103 бар (соответствует относительной влажности воздуха 20% при 25°С), пунктирные фа= -0,308-103 бар (80% при 25°С). а—RP= 0, б RP=* 1,8 105 сек-см-г\ фк —3O бар.
	Рис. 3. Зависимость прироста (2Ат,) от соотношения площади корней и листьев (Sr/Si). Цифры у кривых потенциал воды почвы (ф,, бар). Пунктир соединяет максимальные значения SA т,- при различных фB-/?р =O, фа=-2,2М03 бар, ф_==-—3O бар.
	Рис. 4. Зависимость оптимального соотношения площади корней и листьев (Sr/Si)oпт от потенциала воды почвы (ф8) при относительной влажности воздуха 20 и 80%.
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