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ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МУТАНТНЫХ ЛИНИЙ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ к РЖАВЧИНАМ

Требования к степени устойчивости зерновых культур к грибным
заболеваниям в разных экологических условиях не одинаковы. В усло-
виях Эстонии устойчивость растений пшеницы к стеблевой ( Puccinia
graminis Pers.) и бурой (Puccinia triticina Erikss.) ржавчинам является
хозяйственно важным свойством сорта. Выращиваемые в настоящее
время в Эстонской ССР сорта пшеницы в некоторые годы сильно стра-
дают от ржавчины. Особенно большой ущерб зерновому хозяйству рес-
публики наносит стеблевая ржавчина (Kask, Sarv, 1961). Поэтому важ-
ной задачей в условиях Эстонии являютсяселекция ржавчиноустойчивых
сортов и внедрение их в производство.

Для решения этой проблемы селекционеры считают обязательным
условием увеличение количества устойчивого к ржавчинам исходного
материала для селекции (Küüts, 1972). Задача эта не легкая, и успехи
в этой области пока незначительны.

С целью получения устойчивых к ржавчинам сортов в генетике и се-
лекции пшеницы в настоящее время проводятся межродовая и межви-
довая гибридизации с использованием форм растений, обладающих
естественным иммунитетом, а также создаются многолинейные сорта,
составляющие линии с разными генами устойчивости к различным расам
ржавчинных грибов. Поскольку гены иммунитета обычно сцеплены с от-
рицательными генами, для нарушения системы сцепленных генов часто
используется воздействие на Fi межвидовых гибридов ионизирующих
излучений или химических мутагенов, вызывающих обмен сегментами
хромосом между геномами родительских форм. В результате получают
гибридные растения с высоким иммунитетом (Жуковский, Мигушова,
1969).

В настоящее время в селекции на иммунитет возрастает роль инду-
цированных мутаций, причем в некоторых случаях метод мутагенеза
является единственным или ведущим для получения устойчивых форм
растений (Дьяков, 1971; Рапопорт, 1971; Щербаков, 1973).

Индуцирование мутаций устойчивости к фитопатогенным грибам
является новым методом в селекции сельскохозяйственных растений.
Поэтому имеется еще мало данных о его эффективности. Факты получе-
ния под воздействием физических и химических мутагенов более устой-
чивых к ржавчинам форм, в частности у пшеницы, приводятся пока еще
в малочисленных работах (Allard, 1960; Konzak, 1966; Будашкина,
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Щапова, 1966; Можаева, 1966; Набойщиков н др., 1968; Эйгес и др.,
1971; Хвостова, Будашкнна, 1973). Заслуживает особого внимания ра-
бота Е. А. Фавре (Favret, 1965) по изучению цитогенетической природы
мутанта пшеницы, устойчивого к нескольким расам стеблевой и листо-
вой ржавчины. Анализ показал, что создан новый источник устойчивости.

Вопросы мутационной селекции на устойчивость растений к болезням
обсуждались в 1970 г. на международном симпозиуме в Вене. Были рас-
смотрены основные концепции индуцированного мутагенеза на иммуни-
тет и определены предстоящие задачи. Отмечалось, что мутагены могут
быть использованы для получения новых источников устойчивости
(Mutation ..., 1971).

Важной является проблема сохранения возникшего признака устой-
чивости в последующих поколениях. Известны факты снижения и потери
первоначальной устойчивости сортов к фитопатогенным грибам. Это
связано не столько с изменением свойств самого сорта, сколько с измен-
чивостью паразитов, с возникновением новых рас патогена. Поэтому
селекцию на устойчивость следует вести более быстрыми темпами, инду-
цировать все новые формы растений, устойчивые к новым патогенным
расам.

Нами проводились исследования по выяснению амплитуды наслед-
ственной изменчивости устойчивости к ржавчинным заболеваниям под
воздействием химических мутагенов. Первые результаты в этой области
опубликованы (Прийлинн, Каск, 1971, 1973). В настоящем сообщении
приводятся итоговые данные пятилетних исследований устойчивости
к стеблевой и бурой ржавчинам мутантных линий яровой пшеницы,
индуцированных у сорта ’Норрэна’ химическими мутагенами М-нит-
розоэтилмочевиной (НЭМ) и N-нитрозометилмочевиной (НММ). Для
исследований выделено около 70 мутантных линий, представляющих
интерес по многим биологическим и хозяйственным показателям.

Устойчивость мутантных линий к ржавчинам определялась в естест-
венных условиях в коллекционном питомнике и на опытном участке
Института экспериментальной биологии АН Эстонской ССР, а в прово-
кационных условиях в теплице и на поле Йыгеваской селекционной
станции Эстонского научно-исследовательского института земледелия и
мелиорации.

Методика исследований описана ранее (Прийлинн, Каск, 1971, 1973).

Результаты

В естественных условиях крайне засушливого 1969 г. массового по-
явления грибных заболеваний в посевах яровой пшеницы на опытном
участке Института экспериментальной биологии АН Эстонской ССР не
наблюдалось. Появления очагов поражения стеблевой ржавчиной в тече-
ние лета не обнаружено. В июле было отмечено поражение бурой ржав-
чиной компактоидных линий (М4), а затем в слабой степени также неко-
торых плотноколосых линий и исходного сорта ’Норрэна’ (var. lutes-
cens). В августе при сравнительной оценке 62 мутантных линий М4—Me
поколений были установлены различия в типе поражения бурой ржав-
чиной отдельных линий: не поражалось 16 линий, слабая поражаемость
отмечена у 25 линий, поражение на уровне сорта ’Норрэна’ наблюдалось
у 15 линий, а 6 линий поражались больше, чем растения сорта’Норрэна’.

С 1970 г. в течение четырех лет на провокационном фоне в условиях
искусственного инфицирования определялась устойчивость мутантных
линий к расе 77 бурой ржавчины и к местной популяции стеблевой
ржавчины.
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Результаты исследований показывают, что степень поражения более
устойчивых мутантных линий бурой ржавчиной в провокационных усло-
виях находится с некоторыми колебаниями в пределах 20—40%, а у ис-
ходного сорта ’Норрэна’ 70—85% (табл. 1) .

Самой устойчивой к бурой ржавчине оказалась плотноколосая му-
тантная линия Т-20, процент поражения которой самый низкий. К устой-
чивым относится и ряд линий с плотными и остистыми колосьями.

Плотноколосые линии Т-203,
7-248 и 7-84 отличаются также
повышенным содержанием бел-
ка в зерне (Прийлинн, 1973).

Данные поражаемости в провокационных условиях хорошо коррелиру-
ются с данными наблюдений в естественных условиях на коллекционном
питомнике мутантов. Так, поражение растений пшеницы в естественных
условиях отмечалось в 1970, 1972 и 1973 гг., и все линии, выделяющиеся
по устойчивости к ржавчинам на провокационном фоне, оказались более
устойчивыми также в естественных условиях. Особенно благоприятными
для роста и развития пшеницы оказались условия 1971 г.: появления
ржавчины в коллекционном питомнике в этом году вообще не наблю-
далось.

В отношении стеблевой ржавчины на провокационном фоне выде-
лены также слабовосприимчивые линии. В 1973 г, на Йыгеваской селек-
ционной станции стеблевой ржавчины не наблюдалось. Поэтому имеются
данные трех лет. Тип поражения стеблевой ржавчиной у слабовоспри-
имчивых линий в 1970 и 1971 гг. отмечен оценкой 2 и 3, т. е. они были
резистентными И маловосприимчивыми, а у исходного сорта ’Норрэна’
4, т. е. растения были очень восприимчивыми. В 1972 г. растения пора-
жались стеблевой ржавчиной больше (данные представлены в процен-
тах) у мутантных линий степень поражения составляла 20—30%,
а у исходного сорта 65% (табл. 2).

Плотноколосые, устойчивые к стеблевой ржавчине линии S-82 и 83-4
были в 1972 г. включены в контрольный питомник Иыгеваской селекци-
онной станции, где они по урожаю зерна превышали районированный
в республике сорт ’Пнккер’ соответственно на 11,1 и 4,7%.

Таблица 2

Мутантные линии яровой пшеницы
с повышенной устойчивостью

к стеблевой ржавчине
в провокационных условиях

Мутантные Тип поражения
%

пора-
жения

линии
. 1970 1971 1972

S-82 2 3— 25
83-8 2+ 3— 20
7-248 2+ 3— 25
7-309 2+ 3 30
83-4 3— 3— 65
7-84 4— 2+ 30
’Норрэна’ —

исходный сорт 4 4 65

Таблица 1
Мутантные линии яровой пшеницы

с повышенной устойчивостью к бурой
ржавчине на провокационном фоне

(степень поражения, %)

Годы
Мутантные

линии
1970 1971 1972 1973 •

Т-20 20 40 10
Т-203 50 65 65 40
7-84 — 30 50 40
7-92 25 90 45 30
7-205 25 40 50 20
7-248 30 70 50 25
7-133 30 45 60 50
7-218 20 40 65 30
7-309 25 40 65 55
0-38 ■ — 55 65 40
0-48 — 40 65 20
0-420 — — 60 40
0-496 — 45 — 20
’Норрэна’ -

исходный
сорт 85 70 75 80
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Определение поражаемо-сти мутантных линий стеблевой ржавчиной
в естественных условиях также показало, что более высокой полевой
устойчивостью характеризуются линии, оказавшиеся устойчивыми на
провокационном фоне.

Надо сказать, что наряду с линиями,, более устойчивыми к ржавчи-
нам, имеются линии, которые заболевают сильнее исходного сорта
процент поражения бурой ржавчиной в провокационных условиях
80—100. Сюда относятся в первую очередь мутантные линии компактои-
ды (К-39, К-46), а также некоторые плотноколосые (Т-8) и линии с дру-
гими признаками. Эти же линии сильно поражались ржавчинами в есте-
ственных условиях во все годы наблюдений.

Таким образом, определенные перспективы селекции пшеницы на
устойчивость и фитопатогенным грибам открывает индуцированный му-
тагенез, в частности использование химических мутагенов для получения
более устойчивых к возбудителям заболевания форм растений. Их можно
использовать в качестве компонентов скрещивания при выведении устой-
чивых к ржавчинам сортов.

О перспективности использования химических мутагенов для получе-
ния устойчивых форм растений говорит то обстоятельство, что они
вызывают преимущественно генные мутации, поэтому можно ожидать
мутации элементов сложных генов к аллельным состояниям, обеспечи-
вающим устойчивость к патогену (Щербаков, 1970). Важность получе-
ния новых источников устойчивости связана с тем, что повсеместное
использование одних и тех же сортов в качестве источников устойчиво-
сти к ржавчинам при гибридизации неизбежно приведет к быстрой поте-
ре их эффективности и к взрывчатому распространению эпифитотий
ржавчин (Дьяков, Одинцова, 1973). Поэтому полезно вводить в сорта
также гены умеренной устойчивости (типа 2), которые позволяют даже
невирулентиым расам сохраняться в популяции.
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SUVINISU MUTANTSETE LIINIDE ROOSTEKINDLUSEST

Resümee
Viie aasia jooksul läbiviidud uurimiste alusel iseloomustatakse suvinisu sordi

’Norröna’ 70 mutantse liini haiguskindlust kõrre- ja pruunrooste suhtes. Liinid saadi
lähtesordi Norröna’ keemilisel töötlemisel mutageensete ainete N-nilrosoetüülkarbamiidi
ja N-nitrosometüülkarbamiidiga.

’Norröna’ taimedest nakatus pruunrooste rassi 77 provokatsioonifoonil 70—80%•
Haiguskindlamatel liinidel oli see vaid 20—40%. Eraldati välja rida liine, mis kõrrerooste
kohalike populatsioonide suhtes olid haiguskindlamad.

Kõik liinid, mis provokatsioonifoonil paistsid silma roostekindlusega, osutusid rooste-
haigustele vastupidavamateks ka looduslikes tingimustes asuvatel katsepõldudel.

Eesli NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Eksperimentaalbioloogia Instituut 29. 111 1974
Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse
Teadusliku Uurimise Instituudi
Jõgeva sordiaretusjaam

Oskar PRIILINN, Kaljo KASK

THE RUST RESISTANCE OF THE MUTANT LINES OF SUMMER WHEAT

Summary

The resistance to the brown and stem rust of 70 mutant lines was studied during
5 years. The mutant lines were those of the initial variety of summer wheat ’Norrena’
induced by the chemical mutagens N-nitrosoethylurea and N-nitrosomethylurea.

The degree of resistance to the race 77 of brown rust of the initial variety ’Norrena’
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was within the limits of 70—85 per cent, whereas that of the most resistant lines in the
provocation field was within the limits of 20—40 per cent. Weak lines susceptible to
the local population of stem rust were also obtained. ' \

All the mutant lines that were remarkably rust resistant in ItroŠ provocation fieldwere likewise rust resistant in the experimental fields, under normal conditions.
Academy of Sciences of the Estonian SSR, ReceivedInstitute of Experimental Biology March 29, 1974
Estonian Research Institute of Agriculture
and Land Improvement
Jõgeva Selection Station
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	ENZYME VARIABILITY AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS IN THE GRASS GENERA AGROPYRON GAERTN. AND ELYMUS L.
	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).

	SUGAR EFFECTS ON THE FORMATION OF BUCKWHEAT FLAVONOIDS: SOME NEW ASPECTS AND CONCLUDING REMARKS
	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.
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	КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ модель ландшафта как среды (НА ПРИМЕРЕ ЭСТОНСКОЙ ССР)
	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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	ИНТЕГРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ЛАНДШАФТА
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	хп – ГРАММАТИКИ И ПОРОЖДАЕМЫЕ ИМИ ЯЗЫКИ
	Рис. 1.
	Рис. 2.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ НЕКОТОРЫХ ЛИПИДОВ В КРОВИ И ЛИМФЕ ОВЕЦ ПОСЛЕ ИНЪЕКЦИИ АКТЕ
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	KARTULI-N-VMRUSE MÕNINGAID FÜÜSIKALIS-KEEMILISI OMADUSI
	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.
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	DISCOMYCETES OF MIDDLE ASIA. 11l OTIDEACEAE, HELVELLACEAE, MORCHELLACEAE AND SARCOSCYPHACEAE FROM THE TIEN-SHAN MOUNTAINS
	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.

	СВЯЗЬ УСИЛЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В ОСЕННИХ ЛИСТЬЯХ СО СДВИГАМИ В БЕЛКОВОМ ОБМЕНЕ
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	ОСОБЕННОСТИ ЛИМФО-КРОВНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ БЕЛКОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПИТУИТРИНА
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	К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ БЕЛКА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ РЫБ
	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).
	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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	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
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	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
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	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%.

	ALGLOOMADE ÜKSIKISENDITE ISOLEERIMINE JA KLOONIDE SAAMINE
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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.
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	Рис. 2. Типы моделей (Арманд, 1971)..
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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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