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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДИКОРАСТУЩИХ ФОРМ КРАСНОГО КЛЕВЕРА
(TRIPOLIUM PRATENSE L.) В КУЛЬТУРЕ

Изучение изменений в свойствах растений, возникающих при выра-
щивании одного или чаще нескольких их поколений в новых необычных
условиях среды' и передающихся по наследству как в этих новых усло-
виях, так и при возвращении в исходные условия, имеет важное значе-
ние для практики селекции и семеноводства, а также для решения неко-
торых проблем общей биологии (эволюционного учения) и генетики.
Особенно интересны результаты таких опытов, в которых было исклю-
чено или сведено до минимума влияние естественного отбора, в связи
с чем имеется основание объяснять появление новых свойств непосред-
ственным влиянием измененных условий на жизненные процессы расте-
ний, связанные с образованием половых продуктов и зачатков нового
поколения семян.

Передающиеся по наследству изменения, вызванные воздействием
новой внешней среды, часто имеют характер более или менее длитель-
ных модификаций и при возвращении растений в первоначальные усло-
вия после одной или нескольких репродукций исчезают. Длительные
модификации обычно не связывают с какими-либо изменениями ядерных
структур половых клеток, детерминирующих признаки и свойства устой-
чиво передаваемые по наследству, и вообще природа длительных моди-
фикаций слабо изучена.

Возможность возникновения у растений под воздействием условий
жизни соответствующих этим воздействиям (адекватных) наследствен-
ных изменений многими современными генетиками, как известно, отри-
цается. Однако в большом числе опытов с весьма различными расте-
ниями установлено, что такого рода изменения нередко происходят, при
этом, видимо, они по лабильности очень часто сходны с длительными
модификациями. Возможно, что в их детерминировании большую,
может быть решающую, роль играют цитоплазматические изменения.
Первый пример таких изменений наследственных свойств превра-
щение яровых форм растений в озимые при посевах их осенью или
озимых в яровые при посевах весной, установленные в опытах боль-
шого числа исследователей и практически используемые в селекционной
работе (Лысенко, 1937, 1946; Лукьяненко, 1948; Зарубайло, 1959; Куд-
рявцева, 1971; Орлов, 1971; Ремесло, 1963, 1970, 1972; Сергеев, 1966,
1970; Rajki, 1971; Rajki и др., 1972).

Следует отметить, что такого рода наследственные, иногда более
иногда менее устойчивые, изменения, вызываемые новыми условиями
жизни, обычно прежде всего происходят в таких свойствах, как темп
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роста и развития, которые в первую очередь отражают изменение на-
следственной реакции растений на воздействие факторов внешней среды,
при этом многие из проявляющихся одновременно изменений важных
морфологических признаков и физиологических свойств, такие как высо-
та растений, габитус, величина листьев, число и размеры соцветий, сте-
пень зимостойкости и другие, возникают уже как следствие изменений
процессов роста и развития.

Какой бы ни была природа длительных модификаций, практическое
их значение может быть очень большим как в тех новых условиях,
которыми они были вызваны, так и в первые годы после возвращения
формы или сорта в исходные условия. Относительно необходимости глу-
бокого всестороннего изучения длительных модификаций Н. И. Вавило-
вым еще в начале тридцатых годов было сказано: «Большой теорети-
ческий интерес представляет вопрос о переходе длительных модифика-
ций в мутации, влияние длительных модификаций на мутационную
изменчивость организма, учет времени, продолжительность модифика-
ции и темпа ее угасания» (Избранные труды, т. 5, 1965, стр. 283). Если
руководствоваться этим указанием, то надо внимательно относиться
к достоверным фактам, полученным в методически правильно прове-
денных опытах, и изучать генетическую природу наблюдавшихся изме-
нений, а не ставить под сомнение результаты таких опытов и сделанные
из них выводы только потому, что они не соответствуют господствующей
в современной генетике точке зрения.

Изучая биологические и эколого-физиологические свойства различ-
ных культурных и дикорастущих форм красного клевера, мы одновре-
менно вели наблюдения над их изменениями при репродукции в новых,
необычных для них условиях среды и проводили соответствующие опы-
ты. Результаты двух таких опытов с культурным клевером опублико-
ваны. В одном из них (Душечкнн, 1967а) наблюдались значительные
изменения в свойствах позднеспелого сорта после выращивания
двух поколений на коротком дне, сильно задерживающем развитие.
В другом опыте (Душечкин, 19676) при получении у этого клевера семян
от яровых побегов, образующихся в первый год жизни, даже после
шести репродукций заметных изменений не проявилось.

В данной статье сообщается о наблюдавшихся нами изменениях
дикорастущих форм красного клевера в условиях культуры. Относи-
тельно того, что свойства дикорастущих форм могут значительно изме-
няться при репродукции в культуре имеются указания в литературе.
Так, Н. С. Щенкова (1961), изучавшая дикорастущие клевера в Коми
АССР, пришла к заключению, что они быстро окультуриваются.
А. В. Наговицина (1968), работавшая с дикорастущим клевером на Се-
верном Кавказе, установила, что урожайность его после двух-трех реп-
родукций в культуре повысилась вдвое.

К сожалению, ни М. С. Щенкова, ни А. В. Наговицина не обсуждают
причин изменений и не сообщают, в каких условиях репродуцировался
ими дикорастущий клевер: мог ли он опыляться пыльцой культурного
клевера и не происходил ли в семенных травостоях, если они были гус-
тыми, естественный отбор высокорослых более урожайных растений.

Нами изменение некоторых свойств дикорастущего клевера в сто-
рону приближения их к свойствам культурного наблюдалось впервые
в предвоенные и послевоенные годы на Полярной опытной станции Все-
союзного института растениеводства в Хибинах. В популяции Печор-
ского дикорастущего клевера после трех репродукций исчезали имев-
шиеся в ее составе растения с резко выраженными признаками «дико-
сти»: с маленькими зимующими розетками, с короткими стеблями, име-



Об изменении дикорастущих форм красного клевера .. 319

ющими только 3—4 развитых междоузлия, мелколистные, наиболее рано
зацветавшие во второй и последующие годы жизни. Популяция в целом
приобрела более культурный облик растения стали выше, листья
крупнее. Видимых причин для таких изменений не имелось, так как
семенные участки закладывались или путем посадки растений при пло-
щади питания 50X50 см, или засевались широкорядно очень низкой
нормой высева 2—3 кг/га. В таких условиях все растения независимо
от их высоты могли сохраняться и давать семена. Никакого искусствен-
ного отбора при этом не проводилось.

В период с 1957 по 1966 гг. нами были проведены опыты в Эстонии,
имевшие целью более определенно выяснить, может ли выращивание
дикорастущего клевера на плодородной почве в условиях, исключаю-
щих естественные и искусственный отборы, вызвать у него наследствен-
ные изменения.

Рано весной 1957 г. с участка естественного луга, вокруг которого
на расстоянии 2—3 км в течение по крайней мере 16—17 лет не было
посевов клевера, мы выкопали 7 растений дикорастущего клевера и
пересадили с большим комом почвы в вегетационные сосуды, не добав-
ляя удобрений. Относительно этих растений мы были уверены, что они
являются потомками дикорастущего клевера, в течение многих лет не
имевшего контакта с культурным клевером. Все выкопанные растения,
как и оставшиеся на лугу, имели характерные признаки дикорастущих
форм; короткие (20 —25 см длиной) тонкие, почти лежачие стебли и
мелкие листья. Зацвели они в середине июня на 10 дней раньше ран-
неспелого культурного клевера. От этих взятых на лугу растений при
искусственном их переопылении в условиях строгой изоляции получили
семена, которые и использовали в дальнейших опытах, считая исход-
ными или оригинальными.

Летом 1958 г. 16 молодых растений, выращенных из полученных
в предыдущем году семян, были посажены на участке с богатой гуму-
сом огородной почвой, удобренной фосфорными и калийными удобре-
ниями. Растения здесь выросли значительно более мощными, чем были
их родители на естественном лугу; на второй год жизни они во время
цветения достигали высоты 50—60 см (культурный клевер был в этих
условиях высотой 80—100 см). Зацвели эти растения на опытном участке
на 3—4 дня позже, чем растения исходной популяции на лугу, что, оче-
видно, связано с более обильным их питанием. 10 августа от первых
созревших головок, которые цвели раньше, чем появились цветущие
головки у находившихся недалеко растений культурных форм, были
собраны семена. Эти семена могли завязаться только от переопыления
растений дикорастущего клевера, находившегося в опыте.

В 1961 г. по 48 молодых растений, выращенных из семян, получен-
ных на огородной почве, и из исходных оригинальных семян дикорасту-
щего, высадили в полевой питомник. Уже в первый год было видно, что
растения, выращенные из семян с огородной почвы, осенью были круп-
нее, чем из оригинальных. Во второй и третий год жизни развитие рас-
тений из семян с огородной почвы проходило медленнее и цвели они
на B—l48 —14 дней позже, чем растения из оригинальных семян (табл. 1).
Они имели значительно более длинные стебли с большим числом разви-
тых междоузлий, а по весу скашиваемых частей в 1962 г. в полтора раза
превосходили растения из оригинальных семян. Изменилась после
репродукции на плодородной почве и форма кустов, они не были типично
лежачими, а имели более восходящие стебли. Вместе с тем у растений
из оригинальных семян вследствие более сильного ветвления ютеблей
соцветий было вдвое больше. Обильное цветение в 1962 г. сильно осла-
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било эти растения, будучи срезаны во время цветения они отрасли
плохо и в 1963 г. они были совсем слабыми. Перезимовали растения
из семян с огородной почвы в первую зиму хуже: их сохранилось 67%,
а растений из оригинальных семян
живых соответственно 26 и 22% от числа посаженных.

В табл. 1 содержатся также данные по раннеспелому клеверу
«Йыгева 433», находящемуся в том же питомнике, они показывают, что
по времени цветения и числу развитых междоузлий растения дикорас-
тущего клевера, репродуцированного на огородной почве, несколько
приблизились к культурному, но стебли их были короче, а вес во втором
году меньше, отрастали они после укоса медленнее и имели меньше цве-
тущих стеблей во втором укосе, кустились же они при этом сильнее и на
третий год жизни поэтому превосходили по мощности растения «Йыгева
433».

Все растения из оригинальных семян имели признаки и общий облик
типичный для дикорастущих.

Сравнение, следовательно, показало, что уже однократная репродук-
ция дикорастущего клевера на плодородной почве может вызвать суще-
ственные изменения в его свойствах. Следует, однако, отметить, что
почва должна иметь, кроме высокого плодородия, также благоприятный
водный режим. Когда семена дикорастущего мы собирали на питомни-
ках в поле с довольно плодородной почвой от растений, выросших
в условиях засухи, свойства его после одной репродукции не изменялись.

В 1961 г. с оригинальными семенами дикорастущего клевера, полу-
ченными в 1957 г., был начат следующий опыт. Ежегодно в конце апреля
или первых числах мая в неотапливаемой теплице высевали семена в 15
больших вазонах, вмещавших около 5 кг дерново-карбонатной почвы,
удобренной РК минеральными удобрениями. В каждом вазоне остав-
ляли по одному растению. В течение мая и июня их 2—3 раза поливали
раствором навозной жижи. Растения при обильном удобрении и регу-
лярном поливе росли быстро и в конце июля зацветали. Их искусственно
переопыляли в условиях строгой изоляции.

При таких обстоятельствах было проведено с 1959 по 1964 г. шесть
репродукций. Ежегодно для посевов брали семена от разных растений,
зацветавших раньше и позже.

В 1963—64 гг. провели сравнение в полевом питомнике первых
трех репродукций с растениями из исходных семян (табл. 2). Сравнение
прошло не очень удачно, так как делянки первой и третьей репродукции
в начале весны были долго покрыты водой, что ослабило рас-
тения. Все же видно, что растения всех трех репродукций цвели
намного позже, высота их, длина стеблей и число развитых междоузлий
во второй и третьей репродукции были больше, а листья второй репро-
дукции почти вдвое превосходили по площади листья растений из ори-
гинальных семян. Отличия от исходной формы у растений первой репро-
дукции были выражены меньше, чем второй и третьей. Последние уже
можно было по общему облику назвать полукультурными. По
весу надземных частей различия между растениями исходной формы и
второй репродукции были небольшими в связи с тем, что первые силь-
нее кустились, имели намного больше стеблей.

В 1965 г. были посажены в полевой питомник при таких же условиях
растения из оригинальных семян и 1,3, 5и 6 репродукций (семян 2и 4
репродукций не оставалось).

В 1966 г. в этом питомнике вели фенологические наблюдения по каж-
дому растению в отдельности и во время цветения описали их по следу-
ющим признакам: длина стеблей (среднее 'из длины четырех наиболее
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длинных стеблей), число развитых междоузлий длиной 1 см и больше
(также среднее для четырех стеблей), форма куста, сырой вес надзем-
ных частей растений, срезанных на высоте 5 см. Результаты этих измере-
ний для исходной дикорастущей формы и 1, 5 и 6 репродукций представ-
лены на рис. 1, где графически показан процент с определенны-
ми признаками по классам. Растения 3 репродукции были повреждены
мышами, их сохранилось мало
водятся. Можно только отметить, что по времени цветения и длине стеб-
лей они были более сходны с растениями 1 репродукции, чем 5 и 6.

Диаграммы, представленные на рис. 1, показывают, что уже первое
поколение из семян, полученных в опыте, как и при предыдущих срав-
нениях, значительно отличалось от контроля стебли были длиннее,
развитых междоузлий больше, растения в большинстве полулежачие и
зацвели в среднем на 6 дней позже. После пяти репродукций изменения
стали более резко выраженными: средняя длина стеблей возросла до
43 см, против 30 см в контроле (у культурного позднеспелого клевера
в этих же условиях стебли были длиной 54 см), развитых междоузлий
больше, причем появились растения с 7, 8 и даже 9 междоузлиями.
Очень сильно изменилась форма кустов преобладали развалис-
тые кусты. Некоторые изменения прослеживаются и при сравнении рас-
тений 6 и 5 репродукций: средняя дата зацветения отодвинулась еще
на один день, увеличилось количество растений со стеблями длиной бо-
лее 40 см, стало больше растений слаборазвалистых, почти прямостоя-
чих. Некоторые из растений 5 и 6 репродукций имели почти такие же
по форме и величине листья, как и культурный клевер, и вооб-
ще по облику были похожи на растения культурных форм. Однако более
полного сходства у этих растений с культурными не было. По сравнению
с позднеспелыми культурными они зацветали раньше, а после срезания
образовывали к осени больше цветущих стеблей. От раннеспелых куль-
турных они отличались более медленным отрастанием после срезания и
менее интенсивным цветением в конце лета, а также тем, что кусты их
к концу лета становились полулежачими. По весу скашиваемых частей
различия всех репродукций по сравнению с контролем не были значи-
тельными, так как у растений из оригинальных семян стеблей было
больше и ветвились они сильнее.

Полученные нами в опытах результаты со всей очевидностью показы-
вают, что выращивание дикорастущего, низкорослого, раноцветущего
красного клевера на плодородной почве в таких условиях, когда естест-
венный отбор не мог действовать и не было направленного искусствен-
ного отбора, вызвало сильное изменение ряда важных свойств, таких
как темп развития и связанное с ним время цветения, длина стеблей,
число развитых междоузлий, размер листьев и форма куста. Большин-
ство этих свойств используется при характеристике различий между
дикорастущим и культурным клевером, относимых некоторыми систе-
матиками к двум отдельным видам (Бобров, 1947). Можно определенно
сказать, что исходная дикорастущая форма, с которой мы начали опыты,
была бы ими определена как Trifolium pratense L., а растения 5 и 6 реп-
родукции как Т. sativum Crome (рис. 2).

Относительно генетической природы происшедших изменений можно
высказать следующие предположения. Есть основание рассматривать
их как длительную модификацию, устойчиво наследуемую в условиях
плодородной почвы. Весьма вероятно, что при возвращении потомства
измененных растений в исходную среду они через несколько поколений
приобрели бы опять свойства, характерные для растений, растущих на
естественном лугу, с которыми был начат опыт.
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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).

Возможно, что и потомство культурных форм клевера на старых
залежах или занесенных случайно на естественные луга в случае, если
им удается обсеменяться, приобретают через несколько поколений
свойства дикорастущих. По-видимому, может происходить как процесс
окультуривания дикорастущих форм, отмеченный еще М. С. Щенковой,
так и процесс «одичания» культурных.

Установлено, что дикорастущий красный клевер даже в пределах
небольших территорий подразделяется на локальные экотипы, приуро-
ченные к различным местообитаниям, причем на лугах с плодородной
почвой растения выше ростом и более позднеспелы, а на бедных сухих
почвах низкорослы и рано цветут (Чижиков, 1950; Щенкова, 1961; Суп-
руненко, 1962). При сравнении этих экотипов в условиях культуры ука-
занные различия между ними бывают отчетливо выражены (во всяком
случае при первом посеве).

По нашему мнению, возникшие в опытах наследственные изменения
связаны прежде всего с изменением интенсивности реакции на длину
дня, которая в значительной мере определяет и темп роста, и темп раз-
вития, и ряд других признаков.

Может возникнуть вопрос, не оказало ли влияния на результаты
опыта то обстоятельство, что семена получали от яровых побегов, а не
от озимых, как нормально получают у клевера. Это обстоятельство,
видимо, не повлияло на характер изменений, так как в опытах М. С.
Щенковой, А. В. Наговициной, а также при наших наблюдениях в Хиби-
нах и при выращивании дикорастущего клевера на огородной почве
в Эстонии, когда семена получали от перезимовавших растений, проис-
ходили аналогичные изменения.

Темп развития, от которого зависит время цветения, как известно,
связывают с ядерными детерминантами наследственности. Лабильность
этого свойства у клевера дает основание предполагать, что оно может
зависеть и от плазматических детерминантов, не столь устойчивые как
ядерные. Весьма вероятно, также, что возникшие в опытах изменения в
какой-то мере связаны и с изменениями физических и биохимических
свойств семян или физиологического состояния «настроенности» заро-
дыша, формирование которых в условиях опытов происходило при дру-
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гих режимах внешней среды, чем на естественном лугу. Можно напом-
нить, что изменение физиологического состояния зародыша семян в но-
вых условиях жизни иногда сильно влияет на темп развития вырастаю-
щих из них растений. Так, в широко известных у нас и за рубежом опы-
тах Т. Я. Зарубайло и И. А. Костюченко (1937) было показано, что семе-
на озимой пшеницы, созревшие на пониженных температурах в Хибинах,
заканчивали процесс искусственной яровизации значительно быстрее,
чем обычно.

Каковы бы ни были генетические основы изменений клевера в наших
опытах, способность его к таким изменениям необходимо учитывать
в практике, прежде всего при оценке дикорастущих форм в отношении
их пригодности для использования в культуре в полевых севооборотах,
или на культурных лугах. Нельзя делать заключения на основе одно-
кратного испытания, следует изучать несколько поколений. Этот вывод,
очевидно, справедлив и применительно к другим видам трав. Особенно
важно это для тех районов, где нет еще достаточно широкого
ассортимента трав, остро необходимых при намечаемом быстром раз-
витии полевого травосеяния и луговодства и создании культурных паст-
бищ, в первую очередь для многих районов Сибири и Дальнего Востока.

Результаты, полученные в наших опытах, заставляют нас с дове-
относиться к фактическим данным и выводам других исследова-

телей, отмечавших наследственные изменения различных свойств расте-ний в новых условиях жизни. Во многих случаях возникшие изменения
не представляется возможным удовлетворительно объяснить ни иным
направлением естественного отбора, ни появлением гибридов из-за недо-статочной изоляции растений, с которыми проводились опыты. В частно-
сти, учитывая результаты наших наблюдений и опытов, повыше-
ние мощности растений и урожайности дикорастущих форм клевера
после репродукции в культуре, отмеченное и М. С. Щенковой и А. В. На-
говициной, следует также рассматривать как результат непосредствен-
ного влияния более высокого агрофона. Естественный отбор не в состоя-
нии в течение 2 —3 поколений повысить урожайность популяции клевера
в 2 3 раза. Это явление не может быть объяснено и гибридизацией
дикорастущего клевера с культурным. Опыт показывает, что при репро-
дукции разных образцов клевера в коллекционных питомниках даже
на небольших делянках площадью по s—lo5—10 м2 без изоляции не появля-
ется такого количества гибридных растений, чтобы они могли так быстро
повысить урожайность популяции.

Несколько лет тому назад изменения, сходные с теми, которые на-
блюдались нами у клевера, были описаны А. В. Дмитриевой для тянь-
шанской дикорастущей люцерны после репродукции ее под Москвой.
По мере увеличения числа репродукций эта люцерна повышала урожай-
ность и, вместе с тем, происходило ее изменение в сторону мезофитно-
сти (Дмитриева, 1967). Проявленную тянынанской люцерной способ-
ность к столь скорым и сильным изменениям М. В. Культиасов (1967) иЛ. В. Дмитриева связывают с тем, что она в историческом прошлом, по
их мнению, произошла от мезофитных форм люцерны, но в сухом суро-вом климате Тянь-Шаня, приобрела ксерофитные свойства. Вероятно,указанные исследователи правы в том, что способность видов или формк изменениям в новых условиях зависит в большой мере от их прошлого,даже далекого. Вполне возможно, что и дикорастущие формы клевера',
которые были в наших опытах, а также в опытах М. С. Щенковой иА. В. Наговициной произошли от более урожайных дикорастущих, а мо-жет быть даже от культурных.

Необходимо, однако, отметить, что наследственные изменения
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свойств после нескольких репродукций в новых условиях среды отмече-
ны и у ряда видов, относительно которых нет основания предполагать,
что их предки жили в сходных условиях. Так например, ис-
конно ксерофитное растение таусагыз ( Scorzonera tausaghyz) , по наблю-
дениям Л. Г. Добрунова (1952, 1956), после 20 лет культуры настолько
изменилось, что в нем трундо узнать «недавнего пришельца с гор». На
Крайнем Севере Н. А. Аврорин с сотрудниками (Аврорин и др., 1964),
наблюдали сильные изменения в ритме развития и морфологических
признаках после нескольких репродукций у многих видов растений,
ннтродуцированных из разных климатических зон. Изменения эти никак
нельзя было объяснить отбором. Подобных примеров можно привести
много.

В заключение следует сказать, что влияние естественного отбора на
состав и свойства популяций, формирующихся в новых условиях жизни,
может быть очень большим, особенно у многолетних трав, растущих
в густых травостоях. Действию естественного отбора в посевах клевера
была посвящена одна из наших работ (Душечкин, 1968). Однако изме-
нение ряда свойств у растений после репродукции в новых условиях
может происходить и вследствие непосредственного влияния среды
на физиологические процессы, в результате которых создаются половые
клетки и семена.
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Vladimir DUSETSKIN
MUUTUSTEST METSIKU PUNASE RISTIKU ( TRIFOLIUM PRATENSE L.)

OMADUSTES TEMA KASVATAMISEL KULTUURIS
Resümee

Punase ristiku metsikute vormide kasvatamine kultuuris, kus oli välistatud suure-mate ja saagikamate taimede looduslik ja kunstlik valik, kutsus esile taimede omaduste
muutumise, mis kandusid järglaspõlvkondadesse: taimed olid lopsakamad ning suuremate
lehtedega, tõusis populatsiooni saagikus. Taolisi muutusi täheldati nii petšora metsikul
ristikul katsetes Kaug-Põhjas kui ka kohaliku metsiku ristikuvormi juures katsetes
Eesti NSV-s.

Põldkatsetes eesti kohaliku metsiku ristiku vormiga võrreldi erinevatest reprodukt-sioonidest saadud seemnetest kasvatatud taimi lähtevormide seemnetest kasvatatutega.
Juba esimese viljakal mullal kasvanud põlvkonna järglased olid muutunud: võrsed
pikemad, sõlmevahesid rohkem, lehed suuremad. Võrreldes lähtevormide seemnetest kasva-
tatud taimedega algas neil õitsemine hiljem. Põõsad olid püstjamad. Reproduktsioonide
arvu suurenemisega need muutused süvenesid ning taimed lähenesid ristiku kultuur-vormidele.

Ilmnenud muutusi käsitatakse kui pikaajalisi modifikatsioone, mis on tekkinud loo-
duslike kasvukohtadega võrreldes parema mullastiktoitumise mõjul. Oletatakse, et need
muutused on tingitud nihetest fotoperioodilises reaktsioonis, mille pärandumist arvata-
vasti determineerivad labiilsed (tõenäoliselt plasmaatilised) rakustruktuurid.

Eesli NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunudEksperimentaalbioloogia Instituut 24. VII 1973

Vladimir DUSHECHKIN
ON VARIATIONS OF WILD TYPES OF RED CLOVER ( TR/FOL/UM

PRATENSE L.) UNDER CULTIVATION
Summary

Plants of red clover of wild types differing from cultured ones by their low growth,small leaves, recumbent shape, and earlier flowering, were cultivated on fertile soil under
conditions avoiding a natural selection of higher growing individuals and occasionalcrossing with cultured types. The plants of the first generation had the characteristics ofthe wild types. However, after several reproductions the plants changed if comparedwith those grown from the original seeds as the control. The plants under experiment
grew higher and had 5 to 8 internodia instead of 3 to 5 of the control. They had also
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larger leaves and started flowering a few days later. The plants changed their shape,
becoming more erect.

The alterations described are considered to be long-term modifications caused by
shifts in cytoplasmic determinators of heredity or in the physiological state of the
embryo and in the biochemical composition of reserve substances resulting from changes
m physiological processes during the ontogeny under the conditions of abundant mineral
nutrition which influenced both the productivity and the seeds.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental Biology July 24, 1973
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	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).
	Untitled
	Untitled

	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.
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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.

	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
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	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
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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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	Illustrations
	Untitled
	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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	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.
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	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
	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
	Untitled
	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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