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Екатерина КИРЬЯНОВА Эйно КРАЛЛЬ Хельё КРАЛЛЬ

ОСОТОВАЯ ЦИСТООБРАЗУЮЩАЯ НЕМАТОДА НЕTERODERА
SONCHOPHILA sp. п. ( NEMÄTODÄ : HETERODERIDAE)

ИЗ ЭСТОНИИ

Первая доказанная находка осотовой цистообразующей нематоды
(ц. н.) принадлежит К. Бороздиной, обнаружившей этот вид в июле
1963 г. в Давлекановском районе Башкирской АССР на корнях осота
полевого. Вторично на этом же растении нематода была найдена в
большом количестве X. Кралль в 1968 г. в Пярнуском районе ЭССР
(село Тахкуранна). Поскольку в Эстонии были обнаружены все стадии
развития паразита, указанное местообитание принято нами за типовое
и описание осотовой ц. н. в основном базируется на этом материале.

Heterodera sonchophila sp. n.

$ 9(n= 11): 454—744 (562,6) X250—460 (310) мкм (с шейкой);
длина шейки (п=8) 70 —192 (108) мкм; копье (п =5) 27,0—28,8
(28,0) мкм.

Цисты (п= 20): 732—1032 (853) Х3B4 —646 (520) мкм (с шейкой);
685—947 (779) Х381—616 (520) мкм (без шейки); отношение длины
цист к ширине 1,64 (с шейкой) или 1,5 (без шейки).

$ $ (глицерин-желатин, я=ls): 1186—1320 (1246)Х28 —35 (30,5)
мкм; копье (я=l6) 27,2—28,8 (28,3) мкм; а = 37,7—47,1 (41,3); Ь =

8,5—10,2 (9,1); Ь'= 6,8—7,8 (7,1); с=430,2—260,2 (166,2); спикулы
(/г=7) 30 —35 (32) мкм; рулек (д =7) 9,6—16,0 (11,6) мкм.

$ $ (глицерин, п= 12): 1184—1383 (1300) Х24—36 (28,5) мкм; копье
26,9—29,1 (28,1) мкм; а = 33,5—53,3 (46,4); 6=12,2—16 (13,8); Ь'=
5,5—7,7 (6,4); с= 114,6—469,6 (263,6); спикулы (п =8) 31,9—36,4
(33,9) мкм; рулек {п=6) 9,0—12,4 (10,7) мкм.

Личинки (глицерин, п= 12): 437—492 (469) X20—24 (22) мкм; ко-
пье 24,1—26,9 (25,7) мкм; а= 18,7—24,2 (24,7); 6 =5,7—7,0 (6,6); Ь' =
3,0—3,9 (3,3); с=8,4—10,3 (9).

Яйца из одной цисты (/г=20): 102—119 (112) Х45,3 —53,7 (49) мкм;
отношение длины к ширине у яиц 2,3:1; яйца из двух других цист
(я= 30): 108,5—133 (122,2) Х49—52,5 (50) мкм; отношение длины яиц
к ширине 2,2 : 1.

Самки. Тело лимоновидное (рис. 1,2) с довольно узким конусом,
являющимся непосредственным его продолжением. Размеры самок
заметно варьируют. Цвет кутикулы светло-коричневый с золотистым
оттенком; желтая фаза отсутствует. Субкристаллический слой (СКС)
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Рис. 1. Н. sonchophila sp. n.
Самки из субкультуры в Тарту
с корней осота полевого. Сбор
18/Х 1969 г. Э. Кралль (ориг.).

Рис. 2. Н. sonchophila sp. n.
Самка (ориг.).

(Kirjanova, 1970) хорошо выражен; у зрелых особей он состоит из поли-
гональных ячеек с пунктацией на поверхности. Голова состоит из двух
колец кутикулы, из которых губное (лабиальный диск) значительно уже
другого кольца. Ширина кутикулы в средней части тела около 9 мкм.
Выделительная пора находится близ основания шейки, 69—110 мкм от
начала головы. Метакорпальный бульбус пищевода круглый или слегка
овальный. Анально-вульварная пластинка круглая или почти круглая
(рис. 3,4, 6 и 8), размеры ее варьируют в зависимости от величины
самок, однако у молодых особей она относительно меньше (например
66X56 мкм). У зрелых особей и у цист размеры ее колеблются (д=ls)
в пределах 70,4—96 (83,7) Х01 —96 (78,5) мкм. Вульварный мост не-
много приподнят, и щель вульвы немного выпуклая. Длина щели вуль-

Рис. 3. Н. sonchophila sp. п. Аналь-
но-вульварная пластинка молодой

самки (ориг.).
Рис. 4. Н. sonchophila sp. п. Вполне
сформировавшаяся анально-вульвар-
ная пластинка зрелой самки (ориг.).
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Рис. 5. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиально-
вульварная пластинка которой изображена на рис. 4 (ориг.).

вы (/2=16) 42—56 (47,9) мкм\ она разрезает базин почти пополам.
Ширина вульварного моста 6,4—9,6 (7,6) мкм, а длина его лишь не-
много превышает длину щели вульвы. Ширина гиалиновых перил около
1,6—2 мкм. Фенестрация
амбифенестрового типа.
Размеры фенестры {п=B)
37—57,6 (43,8) Х'28,8—50
(39.9) мкм. Базин очень
сильно изрезан, и его ши-
рина варьирует, особенно
у старых особей. Даже у
одной и той же цисты в
разных местах ширина ба-
зина может быть неодина-
ковой ('например 16, 17,6,
20,2 мкм), часто он бывает
шире на сторонах, проти-
воположных щели вульвы
(рис. 6). У разных особей
ширина базина колеблет-
ся в пределах 13,6—25
(18.9) мкм (29 изменений).
Индекс Гранека с «ашей
поправкой (отношение рас-
стояния от вульвы до ану-
са к длинному диаметру
фенестры) равен 0,76—0,9.

Рис. 6. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная
пластинка зрелой самки перед откладкой яиц

(ориг.).
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Рис. 7. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки,
аиальио-вульварная пластинка которой изображена на рис. 6 (ориг.).

Нижний мост (рис. 5,7, 9) у молодых самок незаметен или очень тонкий;
у зрелых особей он хорошо выражен и достигает в длину (я=11) 104—
144 (126,4) мкм, а в ширину B—l6 (11,3) мкм в более тонкой его части
перед разветвлением. Расстояние от вульвы до ануса трудно измерить,
так как последний обычно прикрыт складками кутикулы; оно {п=5)
равно примерно 24—44,8 (33,5) мкм. Яйцевые мешки большие, иногда

Рис. 8. Н. soncho-
phila sp. п. Аналь-
но-вульварная плас-
тинка цисты (ориг.).
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Рис. 9. Н. soncho-
phila sp. n. ,Нижний
мост и булле цисты,
апалыю-вульвариая

пластинка которой
изображена на рис.

8 (ориг.).

даже больше размеров самки. В нашем материале размеры яйцевых
мешков {п— 2) варьировали от 320 до 578 (449) мкм в длину и 288—
416 (352) мкм в ширину, причем они были пустыми, только в одном
из них было одно крупное яйцо (133x49 мкм).

Самцы. При тепловом оцепенении обычно принимают форму буквы С
(рис. 10). Они довольно крупные с резко обособленной полусфериче-
ской головой (рис. М), состоящей из неотчетливого лабиального диска
и четырех очень мелких колец кути-
кулы. Хитиноидные укрепления голо-
вы хорошо выражены. Высота головы
[п—Л 3) 4,8—6,4 (5,6) мкм, ширина
у основания у всех особей 11,2 мкм.
Первая пара цефалидов находится на
втором, а вторая пара на шестом
кольце кутикулы тела за головой.
Ширина иолец кутикулы в конце пи-
щевода около 1,6 мкм, а в середине
тела 1,8 мкм. Копье довольно тонкое,
головки его основания спереди с глу-
бокой выемкой и отростками, направ-
ленными вперед. Высота головок
(/•г=6) 2,4—3,2 (2,5) мкм, а ширина
основания их 4,8 мкм. Отверстие дор-
сальной железы пищевода (ц=ls)
2,2—4 (3,2) мкм от основания копья.
Гемизонид расположен на 4—lo (6)
кольцах кутикулы перед выделитель-
ной порой; расстояние от начала голо-
вы до гемизонида 139—152 (146) мкм.
Гемизонион, по-видимому, (был виден
плохо) на 5 колец кутикулы позади

Рис. 10. Н. sonchophila sp. п. Самцы
при тепловом оцепенении (ориг.).

4 ENSV ТА Toimetised В-4 1976
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Рис. И. Я. sonchophila sp. n. Самцы (/ —4) и личинка (5— 6).
1 головной конец до конца желез пищевода; 2, 5 головы;

3,4, 6 хвосты (ориг.).

выделительной поры. Расстояние от .начала головы до центра метакор-
пального бульбуса пищевода (я =24) 74—408 (92) мкм, а до нервного
кольца 88—140 (108,7) мкм. Общая длина пищевода до пищеводно-
кишечного клапана колеблется от 120 до 210 мкм, а в среднем (/2 = 13)
равна 142,3 мкм. Железы пищевода простираются назад на 154—231
(190) мкм от начала головы. Боковое поле имеет 4 инцизуры, располо-
женные на одинаковом расстоянии друг от друга, и они занимают около
Vs диаметра тела; наружные инцизуры зазубрены. Длина хвоста
(/г = 20) 2,8—11,7 (6,8) мкм, его кончик кольчатый. Фазмиды располо-
жены на уровне клоаки или немного ниже ее.

Яйца. Длина янц варьирует в различных цистах, хотя все измерен-
ные яйца содержали вполне сформировавшиеся личинки (рис. 12).
Подсчет яиц в трех цистах дал среднюю численность 373 (434, 358, 328)
яйца на одну цисту. В цистах из Башкирии размеры яиц (п = 25) варь-
ировали в пределах 105,5—140 (126,8) X45,5—56 (51,6) мкм.

Личинки средних для гетеродер размеров с хорошо обособленной от
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общих контуров тела головой, имею-
щей 3—4 кольца кутикулы и сильно
развитые внутренние хитиноидные
укрепления (рис. 11). Копье креп-
кое; головки его основания имеют ту
же форму, что и у самцов, т. е. во-
гнуты спереди. Передняя и задняя
части копья, как .и у самцов, имеют
почти одинаковую длину. Боковое
поле с 4 инцизурами; как правило,
их число уменьшается в области
пищевода по направлению к голове.
Метакорпальный бульбус пищевода
развит гораздо сильнее, чем у сам-
цов, и имеет хорошо заметный внут-
ренний клапан. Расстояние от начала
головы до клапана метакорпалыюго
бульбуса пищевода {п= 12) 63,4
84,2 (71,5) мкм, до гемизонида
(н=l) 100 мкм, до выделительной

Рис. 12. Н. sonchophila sp. п. Яйца
зрелой самки (ориг.).

поры {п=2) 106,5—138,4 мкм, до конца пищеводных желез (я=10)
122,3—160,5 (140,8) мкм. Отверстие дорсальной железы пищевода
находится в 5,6—6,2 {п—2) мкм за основанием копья. Хвост
{п= 12) 46,5—56 (51,9) мкм длины, заостренный, конически суживаю-
щийся, прямой или загнутый на брюшную сторону, с округлым (иммер-
сия!) терминусом. Длина гиалиновой части хвоста (я=l2) 25,8—30,2
(28,2) мкм. Отношение гиалиновой части хвоста к длине копья (л = 14)
соответствует 1,0—4,2 (1,1) : 1. Фазмиды и дейриды не обнаружены.

Дифференциальный диагноз. По общей форме тела и строению
анально-вульварной пластинки молодых особей осотовая ц. н. наиболее
близка к свекловичной ц. н., а зрелые самки и цисты по тем же призна-
кам более близки к диваловой ц. н. Н. scleranthii Kaktina, 1957 (Кирья-
нова, Кралль, 1971). У осотовой ц. н. поверхность кутикулы в области
анально-вульварной пластинки сильно морщиниста (у молодых особей
значительно меньше). При сравнении молодых особей ясно видно, что
размеры фенестры у свекловичной ц. н. меньше, чем у осотовой ц. н.
(соответственно 32—36X25—36 мкм и 44x40 мкм). У зрелых особей
различия в строении анально-вульварной пластинки выступают резче,
особенно в связи с тем, что у осотовой ц. и. сильно возрастает изрезан-
иость (морщинистость) базина и неравномерность его толщины на раз-
личных участках тела, а у свекловичной ц. н. края базина равномерно
утолщены на всем протяжении. Осотовая и диваловая ц. н. отличаются
от свекловичной более мелкими кольцами кутикулы и отсутствием па
них шипиков, столь характерных для последней. Различия в строении
анально-вульварных пластинок зрелых особей осотовой и диваловой
ц. и. также достаточно отчетливы. Однако, по строению этих органов
диваловая и осотовая ц. и. чрезвычайно близки и трудноразличимы.
Отдельные детали строения анально-вульварной пластинки у дивало-
вой ц. и. несколько мельче и изрезанность базина у нее также меньше,
чем у осотовой. Кроме того, как у старых, так и у молодых цист дива-
ловой и свекловичной ц. н. края базина вполне отчетливо отграничены
от прилегающей кутикулы, в то время как у осотовой ц. н. к концу
жизни они становятся расплывчатыми и частично как бы сливаются
с прилегающими складками кутикулы (рис. 8). Булле у диваловой ц. и.
несколько светлее и многочисленнее, чем у осотовой. Личинки дива-
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ловой ц. н. отличаются более длинным копьем в сравнении с осотовой
и свекловичной ц. и. (около 28 мкм, 24—27 и 24—25 мкм соответст-
венно). Гиалиновая часть хвоста у личинок диваловой ц. и. в 1,5 раза
длиннее копья, в то время как у осотовой и свекловичной ц. и. она
почти такой же длины, как копье (1,0—1,2:1). Форма хвоста у личи-
нок осотовой ц. и. резко отличается от таковой личинок диваловой ц. н.
(у первых хвост притуплен на кончике, а у последних он оканчивается
очень остро).

Растения-хозяева. Типовое осот полевой ( Sonchus arvensis L.).
Распространенность, Типовое местообитание Пярнуский район

Эстонской ОСР (село Тахкуранна). Сбор X. Кралль 8/XI 1968 г. Най-
дена еще в селе Треймани того же района на том же растении-хозяине
(27/VIII 1972 г., сбор X. и Э. Кралль), а также в Башкирской АССР
в Давлекановском районе на территории Казангуловского опытного
хозяйства Башкирского НИР! сельского хозяйства (3/VII 1963 г., сбор
К. Бороздиной).

Типы. Голотип самка, препарат в глицерин-желатине хранится
в коллекции Отделения нематод и нематодообразных Зоологического
'института АН СССР, № 30490. Аллотип самец, препарат в глицерин-
желатине той же коллекции, № 30475. Паратипы аналогичные пре-
параты самок, самцов, яиц и личинок той же коллекции, № 30476—

30494, 34592—34645. Остальные паратипы в глицериновых препаратах

Рис 13. Участки корешков осота полевого, за-
раженные Я. sonchophila sp. n.1,2 кореш-
ки разного диаметра с многочисленными сам-
ками осотовой ц. и., 3 самка на корешке
(сильно увеличено); СКС субкристалличе-
ский слон; $ обнажившееся тело самки

(ориг.).

хранятся в Институте зооло-
гии и ботаники АН ЭССР.
Сравнительный материал из
Башкирии препараты на-
званной выше коллекции ЗИН
АН СССР, № 23584—23590,
23596—23598, 32923—32927.

Экология. Осотовая ц. и.
была обнаружена в песчаной
почве (несколько километров
от моря) на огуречном поле
как массовый паразит осота
полевого. Почти все проанали-
зированные растения осота на
этом месте были сильно зара-
жены (рис. 13) белыми сам-
ками гетеродер (в сентябре
второе поколение ?). В при-
корневой почве обнаружено
множество цист лимоновидной
формы, напоминающих в пер-
вую очередь свекловичную не-
матоду. Предположение о за-
ражении осота свекловичной
ц. н. было опровергнуто на
месте в результате анализа
в очаге корней других расте-
ний. Ни одно из проанализи-
рованных 6 видов растений, а
именно огурцы, подорожник
большой, мокрица, марь бе-
лая, редька полевая и горец
вьющийся не были заражены
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гетеродерами, несмотря на то что четыре из них (мокрица, марь белая,
редька полевая и горец) служат хозяевами свекловичной ц. н. Зимой
1968/1969 г. в Институте зоологии и ботаники был проведен лаборатор-

ный опыт с сильно зараженной почвой из типового местонахождения,
который при нормальном заражении осота (контрольные растения)
показал отсутствие зараженности корней щавелька (хозяин свеклович-
ной ц. н.), а также подорожника большого (хозяин не определенной
до вида гетеродеры, широко распространенной в Эстонии, Литве и Ка-
лининградской области). С мая 1969 г. и по настоящее время осотовая
ц. п. успешно культивируется на оригинальной почве из типового место-
нахождения на осоте полевом. Субкультура хранится в горшке в поле-
вых условиях в лаборатории Института зоологии и ботаники АН ЭССР,
г. Тарту. Отсутствие в культуре других видов растений исключает воз-
можность размножения и других видов гетеродер.

Личинки и часть цист для описания вида были отобраны из суб-
культуры 11/V 1971 г., а массовое появление самцов наблюдалось
4/VII 1972 г. (сборы самцов для описания были проведены в это время).
Во время появления самцов самки только начинают разбухать и отча-
сти еще находятся под эпидермисом корней (рис. 13). Нами никогда не
было отмечено желтой фазы в развитии этого вида, что также сближает
его со свекловичной и подорожниковой ц. н.

Вредоносность. Из посаженных в конце ноября на зараженную этой
гетеродерой почву многочисленных сеянцев осота полевого большинство
погибло в молодом возрасте. Из оставшихся двух растений одно также
погибло через несколько месяцев (в марте следующего года), а послед-
нее растение начало засыхать в мае. В середине мая (22 недели от
начала опыта) установили наличие белых самок нового поколения на
корнях и в прикорневой почве засыхающего растения. Контрольные
растения подорожника и щавелька на зараженной почве развивались
нормально. Можно предположить, что осотовая ц. н. препятствует
семенному обновлению своего хозяина-осота и в природных условиях,
т. е., вероятно, относится к полезным видам нематод.

Обсуждение. Заражение осота (осот огородный) гетеродерами впер-
вые отмечалось И. Тарпани (Tarnani, 1898) на территории Польши. Он
отнес обнаруженный вид к свекловичной ц. н., что нельзя считать дока-
занным, так как И. Тарнани принимал за свекловичную нематоду так-
же гетеродер, паразитирующих на злаках и пасленовых, никогда не
поражаемых этим видом. Осот огородный считается хозяином свекло-
вичной ц. н. также некоторыми другими авторами (Triffitt, 1929; Wheat-
ley, McFarlane, 1964). Это находится в противоречии не только с наши-
ми данными, но и с результатами других исследователей. Неспособ-
ность свекловичной ц. н. переходить на растения семейства сложно-
цветных отмечалась в ФРГ ( Goff art, 1936), а опыты и наблюдения, про-
веденные в СССР, Англии и Канаде, показали, что осот никогда не за-
ражался свекловичной ц. н. (Скарбилович, 1960; Jones, 1950; Mulvey,
1957). Триффит (Triffitt, 1929) также предполагает возможность суще-
ствования других видов Heterodera, поражающих перечисленные ею
сорные растения-хозяева свекловичной ц. н., и утверждает, что Сопгро-
sitae вообще не заражаются свекловичной ц. н. В опытах, проведенных
в США (Steele, 1965), к хозяевам свекловичной ц. н. было отнесено
218 видов растений, принадлежащих к 23 семействам, но из испытан-
ных Стилем и проанализированных им на основе данных литературы
(за исключением приведенных выше работ) 60 видов сложноцветных
ни один не заражался свекловичной ц. н.

Заражение осота полевого гетеродерами неоднократно отмечалось



314 Екатерина Кирьянова. Эйно Кралль, Хельё Кралль

(начиная с 1952 г.) в Латвии в Елгавском и Бауском районах. Полевые
наблюдения свидетельствовали о строгой кормовой специализации дан-
ной гетеродеры, морфологически (по предварительным данным) неот-
личимой от свекловичной нематоды. В местах с сильной зараженностью
осота полевого в течение нескольких лет не удалось установить зара-
жения ни злаковых, ни бобовых, ни гвоздичных, ни других семейств,
а также каких-либо видов семейства сложноцветных (Эглитис, 1954;
Эглитис и Кактыня, 1959; Кактыня, 1964). Дз. Кактыня (1962) приво-
дит средние размеры яиц этого вида и относит их к «узким» яйцам
(116X46 мкм\ отношение длины яиц к ширине 2,5:4).

Все эти данные говорят о довольно широкой распространенности
осотовой ц. н.

Авторы выражают свою благодарность К. Бороздиной за предо-
ставление материала по осотовой цистовой нематоде из Башкирии,
Н. Оршанской за выполнение большей части рисунков и Э. Аометс за
помощь при измерении нематод и выполнение рис. 10, 11 и 13.
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PIIMOHAKA-KIDUUSS .HETERODERA SONCHOPHILA sp. n.
(NEMATODA : HETERODERIDAE) EESTIS

Resümee
Artiklis kirjeldatakse Pärnu rajoonist Tahkurannast kogutud materjali põhjal_ uut

nematoodiliiki. Parasiit! leidus massiliselt piimohaka juurtel. Uus liik sarnaneb mõnin-
gal määral peedi- ning kaderohu-kiduussidega, kuid erineb neist tsüstide ja invasiooni-
vastsete mõningate morfoloogiliste tunnuste poolest. Välivaatlused ning laboratoorsete
katsete tulemused lubavad järeldada, et uus nematoodiliik kuulub spetsiifiliste taime-
parasiitide hulka.

NSV Liidu Teaduste Akadeemia Zooloogia Instituut Toimetusse saabunud
Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Zooloogia ja Botaanika Instituut

Ekaterina KIRJANOVA, Eino KRAEL. Heljo KRAEL

THE SOWTHISTLE CYST-FORMING NEMATODE HETERODERA
SONCHOPHILA sp. n. (NEMATODA : HETERODERIDAE)' FROM ESTONIA

Summary

A new plant parasitic nematode species, H. sonchophila sp. n. is described and
illustrated from materials collected at Tahkuranna, Pärnu District, Estonian SSR (type
locality). In 1968, it was found in large numbers parasitizing the roots of the field
sowthistle, Sonchus arvensis L., and has being subsequently subcultured on the same
host plant already for several years. The new species is closely related both to
H. schachtii and H. scleranthii. It can be distinguished from the former by the greater
fenestral length (44X40 pm as compared with 32—36X25—36 pm in H. schachtii).
Older cysts of the new species differ readily from those of H. schachtii in having extremely
wrinkled edges of the basin. No thornlets were observed on the cyst cuticle in either
H. sonchophila or H. scleranthii, whereas they are thought to be very characteristic
of H. schachtii. The new species is getting extremely close to H. scleranthii and may
be differentiated from it mainly by somewhat greater dimensions of the vulval cone
structures, as well as by the more heavily wrinkled edges of the basin. In older
specimens of H. sonchophila, the edges of the basin become diffused and so the basin
is fused with the surrounding cuticle (fig. 8). This was not observed in either H. scle-
ranlhii or H. schachtii. The second-stage larvae of both H. sonchophila and H. schachtii
have shorter hyaline portions of tail as compared to the stylet length (1.0—1.2: 1 against
I. in H. scleranthii). The larval tail terminus in H. sonchophila is bluntly rounded
under the immersion, whereas in H. scleranthii the tail ends sharply.

Both field observations and laboratory experiments have demonstrated that the
sowthistle cyst-forming nematode should be regarded as a highly specialized plant
parasite. No other host plants are known up to now. In a pot experiment, the nematode
seemed to be highly pathogenic to the seedlings of the field sowthistle.

All available data regarding the infestation of sowthistle with cyst-forming nematodes
in the world literature are discussed. It may be concluded that the new nematode species
might have a considerably wider distribution than known hitherto. H. sonchophila is
already known to occur in the Bashkir ASSR, but there are several indications that it
may occur in other parts of the USSR (as in Latvia) as well as in other countries.
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Academy of Sciences of the Estonian SSR
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	Рис. 1. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле: / Т. dicoccoid.es К-5199, 2 Т. boeoticum К-27153, 4 Ае spelioides RB-17/69, 5 Т. araraticum К-30216, в Т. urartu К-33870, 7 Т dicoccoides К-23663, 8 Т. dicoccoides К-5199, 9 Т. araralicum К-30216, /0 7 dicoccoides К-23663, 11 —l6 Т. dicoccoides К-15901, 17—20 Т dicoccon К-21582, 21—23 Т. dicoccoides К-5199, 24—29 Т. araralicum LJ-56/72, 30—33 Т Uniopheevii RD-49/69. Возраст и тип ткани: /—7 зародыш, 18 ч при 3°С; B—lo эндосперм; ll—l3, 17—18, 21—26 3-дневные проростки; 14—16, 19—20, 27—30 6-дневные проростки; 31—33 9-дневный проросток; 11, 14, 17, 19, 21, 24, 27—31 колеоптиль; 12, 18, 22, 25 первичный лист; 13, 23, 26 корень; 15, 28, 32 базальная (стеблевая) часть первичного листа; 16. 20, 29. 30. 33 листьевая пластинка.
	Рис. 2. Эизимограммы эстеразы (/—16) и кислой фосфатазы (17—33) в полиакриламидном геле: 1,6 Т. dicoccoides К-5199, 2 Т. boeoticum К-27134, 3 Т. urartu LJ-58/72, 4 Т. araraticum К-30210, 5 Ae. speltoides G-943, 7—9 Т. boeoticum К-27134, 10—12 Т. urartu LJ-58/72, 13 Т. boeoticum LD-4/73, 14 Т. dicoccoides К-5199, 15 Т. araraticum LJ-56.1/72, 16 Т. urartu К-33870, 17—23 Т. dicoccoides К-15301, 24—28 Т. araraticum К-40122, 29 Г. dicoccon К-21582, 30 Т. urartu LJ-58/72, 31 Т. boeoticum К-27134, 32 Т. timopheevii К-29506, 33 Ae. speltoides RB-17/69. Возраст и тип ткани: I—l6 4-дневные проростки: колеоптиль (1—7, 10), первичный лист (8, 11, 13—16) и корни (9, 12); 17 зародыш, 18 ч при 3°С; 18—21 и 24—26 3-дневные проростки: колеоптиль (18—19, 24), первичный лист (20 и 25) и корни (21 и 26)\ 22—23 и 27—28 6-дневиые проростки: колеоптиль (22 и 27) и базальная часть первичного листа (22 и 28)', 29—33 колеоптиль 4-дневиых проростков.

	ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА ЛИСТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯМИ РЕСИНТЕЗА РИБУЛОЗОДИФОСФАТА
	Untitled
	Рис. 2. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листа калины гордовины, возникающие: а при переходе от нулевой к насыщающей (Са=4080 нг-см~3, /= 74 мет-см-2) концентрации С02, б от темноты к насыщающей интенсивности света (/ =74 мвт-см~2, Са = 4080 нг-см~3), в при повышении температуры листа от 27,2 до 33,6 °С (Са = 4320 нг-см~3, / = 75 мет-см-2) иг при изменении концентрации кислорода от 21% до 0,5% и обратно (Са = 4320 нг-см~3, /= 75 мвт-см~2). Рис. 1. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листьев осины (а) и калины гордовины (б) после перехода от лимитирующей (Са = 0 нг-см~3) к насыщающей (Са = 4300 нг-см-3) концентрации С02. Р интенсивность газообмена (нгСС>2-см-2-сек~*), интенсивность света 7= 54 (а) и39 (б) мвт-см~2, температура листа /;=26 °С, отметки времени / через 3 мин.
	Untitled
	Рис. 3. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листьев калины гордовины (диаграмма Аррениуса). Р нг-см~2-сек~*, Ti абсолютная температура листа, К; R = 1,98 кал• К-1 -моль-* (универсальная газовая постоянная), насыщающая интенсивность света, Энергия активации лимитирующей реакции Еа = 11 ккал-моль-1 при ti = 5—25 °С и Еа = 7 ккал-моль-1 при 6 = 25—34 °С. Рис. 4. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листа калины горловины Р (нг-см~2-свк—*) при лимитирующей (/ = 3,9 мвт-см-2, кривая 1) и при насыщающей интенсивностях света (кривая 2). р температура листа °С.

	ТЕТРАПЛОИДНОСТЬ КЛЕТОК МЕРИСТЕМЫ КОРЕШКОВ VICIA FABA L., ИНДУЦИРОВАННАЯ КОФЕИНОМ
	Процент тетраплоидных анафаз, обнаруженных в разные сроки фиксации.

	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. 111. АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ТРЕХФАКТОРНЫМ СКРЕЩИВАНИЯМ
	Рис. 1. Скрещивания a-b+c-y,a+b~c+. Зависимость частоты рекомбинации а от суммы частот рекомбинации в скрещиваниях а+Ь-у^а~Ь+ и Ь+с~у^Ь~с+ при R{d\) <RiX), R (dz) <R (I); б от частоты рекомбинации в скрещиваниях а+6~Х при R(d2 Теоретические прямые 1 и 2 построены соответственно по уравнениям (1) и (2) (а); по уравнениям (3) и (4) (б) при значении параметров А' = 1,34-10~2, В'= 1,21 -10-2, С'=0,124-10-Л О данные Chase, Doermann, 1958; ф данные Тоомпуу и др., 1976.
	Рис. 2. Скрещивания a+ö-c-Xa~^+c+- Сравнение теории с экспериментом при постоянном расстоянии между маркерами а и h (R(g) >R(di) =0,44-10~2). Теоретические прямые 1, 2 и 3 построены соответ- С ственно по уравнениям R{dь d2) = +R(öfi), R{du do) =— -A C- h _2A'+B'—C' R(dt) ( b 2 A'+B'-C' 2{A'+B'—C1) 1 " R{d" *>—8 + 2A'+B'—C' i '9^R(do при значениях параметров Л'=l,34-10-2, Ö'=l,2Mo~2 и С'=0,124-IQ-2.

	НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АНАТОМО-ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ГАПЛОИДОВ И ПОЛИПЛОИДОВ ПАСЛЕНА ДОЛЬЧАТОГО (SOLANUM LACINIATUM Alt.)
	Untitled
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	ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВ ЗЕРНА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Рис. 1. Электрофоретические спектры глиадииа пшеницы сорта ’Мироновская Юбилейная 50’ и его мутантов. М ’Мироновская Юбилейная 50’, I мутант № 11; II № 6; 111 № 2. 67; IV —№ 1, 17,78.
	Рис. 2. Электрофоретические спектры глиадина пшеницы сортов ’Норрэна’ (Я) и ’Мироновская Юбилейная 50’ (М).
	Untitled

	NIGULA RABA SOOSETETE KEEMILISEST KOOSTISEST
	Joon. 1. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis Nl.
	Joon. 2. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis N 2.
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	ВЛИЯНИЕ ТРИЙОДТИРОНИНА НА СПЕКТР СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ ЛИМФЫ И КРОВИ
	Untitled

	ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕЩА ПРИ ХРАНЕНИИ РЫБ В БАССЕЙНЕ
	Fig. 7. Heads of Daphnia hyalina ($5): I L. Vokijärv, June 14, 1953; 2 3 L. Karijärv, Aug. 9, 1951; 4 5 L. Uhtjärv, July 24, 1952; 6 7 L. Odensee, W-Gerrnany (leg. dr. Einsle); B—lo8—10 L. Tornijärv, July 9, 1954; 11 12 L. Kallete, Aug. 17, 1961; 13 L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 14—15 L. Viisjaagu, July 15, 1954; 16 —l7 L Vagula, June 29, 1952 (D. hyalina pellucida).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	KÄÄBUSGEENI ESINEMISEST KODULINDUDEL
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
	Untitled
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. IV. ЭФФЕКТ МАРКЕРА В ТРЕХФАКТОРНЫХ СКРЕЩИВАНИЯХ
	Проверка эквивалентности двух- и трехфакторных скрещиваний. Выделяется отклонение, указывающее на эффект маркера. О сопоставлены величины R+ + и R++++R++-, □ сопоставлены величины R++-\-R и R+++-{-R+^—R -\-R—+,
	Untitled
	Untitled

	DAPHNIA LONGISPINA О. F. MÜLLER 1785 AND DAPHNIA GALEATA G. O. SARS 1864 (CRUSTACEA, CLADOCERA) AS INDEPENDENT SPECIES. I
	Fig. 1. Daphnia longispina (1—2) and D. galeaia {3—4) from L. Mustjärv at Kantküla June 29, 1960 (/ head of adult female, 2 adult male, 3 head of adult female 4 adult male).
	Fig. 2. Heads of Daphnia longispina ($9): 1 pond at the Manor of Rohu, Sept. 23, 1956; 2 L. Rätsepa, July 5, 1960; 3 L. Tammetalu, July 5, 1960; 4 L. Tammetalu, July 2, 1943, 5 6 pond at the Manor of Elistvere, June 26, 1957; 7 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 8 pond at the Manor of Vohnja, Sept. 22, 1956; 9 L. Umbjärv at Pupastvere, Oct. 18, 1956; 10 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 11 L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; 12 L. Parika, June 18, 1953; 13 L. Mäejärv at Väimela, Sept. 14, 1962; 14 specimen from the collection of G. O. Sars (det. by G. O. Sars as Daphnia longispina leydigi).
	Fig. 3. Heads of Daphnia longispina ($5); 1 2 L. Mustjärv at Partsi, July 16, 1960; 3 4 L. Mustjärv at Piigandi, July 15, 1960; 5—6 L. Soojärv at Vana-Koiola, Aug. 3, 1961; 7—B L. Mustjärv at Orava, June 24, 1954; 9 10 —L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; II L. Kõverajärv at Orava, Aug. 27, 1959; 12 L. Järvselja, July 28, 1958; 13—14 L. Kauru, June 14, 1953; 15 L. Übajärv, July 10, 1952.
	Fig. 4. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 L. Porkuni, June 5, 1967; 2 L. Võhmetu, June 4, 1967; 3 River Pedja, July 14, 1957; 4 Ahvenjärv at Nelijärve, Aug. 8, 1957; 5 L. Urbukse, Aug. 9, 1957; 6 L. Annijärv, Aug. 20, 1959; 7 L. Pikkjärv at Viitna, Sept. 22, 1956; 8 L. Sisaliku järv, July 8, 1935; 9 L. Arujärv, July 17, 1960, juv. 9; 10 —ll —L. Ainja, July 29, 1955; 12 River Jägala, June 18, 1957; 13 14 L. Palojärv at Ihamaru, Aug. 8. 1964.
	Fig. 5. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 pool on the Ruhnu Island, July 23, 1958; 2 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 3 Swedish Lapland, L. Narbr Jaure, June 1965, Daphnia frigodolimnetica Ekman (leg. dr. Nauwerck); 4 L. Vaike-Kaksjärv, Aug. 1, 1943 (leg. R. Voore); 5 L. Linajärv at Holstre, Aug. 22, 1966; 6 L. Mustjärv at Valguta, May 10, 1957; 7 L. Mustjärv at Valguta, Jan. 4, 1962; 8 Pool Keloskiärre on Ruhnu Island, July 23, 1958; 9 10 L. Kivijärv, July 6, 1951; 11 —l2 L. Linajärv at Jõuga, June 16, 1957; 13 L. Akste, July 17, I 960; 16 17 L. Usseaiaalune, July 12, 1956.
	Fig. 6. Heads of Daphnia longispina (ss): 1 L. Sinejärv, July 29, 1955; 2 L. Udsu, July, 1955; 3 L. Liivakraavi, Aug. 9, 1968; 4 L. Kadastiku, Aug. 23, 1961; 5 L. Suurjärv at Rõuge, July 2, 1955; 6 L. Kaarmise, July 24, 1956; 7 9 L. Valgjärv at Koorküla (7 8 July 29, 1952; 9 Oct. 23. 1956); 10 Babinecka backwater Pferov nad Labem. Central Bohemia, June 10. 1969 (det. by dr. J. Hrbacek as D. longispina lacustris)-, 11 L. Solda, Aug. 27, 1959; 12 L. Riiska, July, 12, 1956.
	Untitled
	Fig. 8. Heads of Daphnia galeata (9 5): 1— L. Endla, June 27, 1957; 2 3 L. Linajärv at Tooma, June 26, 1957; 4 L. Kalijärv at Jäneda, Aug. 10, 1959; 5 7 L. Saadjärv, July 3, 1956 (5), Nov., 1955 (6), Jan. 17, 1956 (7); 8 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 9—lo L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; II —l2 L Peipsi, July 30, 1962 (11), July 22, 1962 (12); 13 L. Vagula, Sept. 8, 1969; 14 —l5 L. Tamula. July, 1952.
	Fig. 9. Heads of Daphnia galeata (5 9): I—2 L. Järise, July 26, 1956; 3 4 L. Käsmu, July 20, 1953; 5 6 L. Tõlinõmme, July 6, 1960; 7 Liivjärv at Kurtna, June 18, 1958; 8 L. Uljaste, July I, 1939; 9—lo L. Purgatsi, Sept. 22, 1956 (10 juv. $); 11 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 12 —l3 L. Nikerjärv, Nov. 22, 1962; 14 L. Kaisma, June 27, 1953; 15 —l7 L. Ermistu, June 22, 1953 {l5), July 18, 1956 [16—17), 17 juv. 9,
	Fig. 10. Heads of Daphnia galeuta (ss); 1 L. Tootsi, July 13, 1957; 2 3 L. Tõhela, June 27, 1953; 4 Slapy reservoir, Central Bohemia, May 18, 1968 (D. galeala gracilis, leg. et det. by J. Hrbacek); 5 Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia. Sept. 3, 1969 (D. galeata gracilis leg. et det. by J. Hrbacek); 6 L. Kääriku, July 9, 1954; 7 8 L. Rummu, July 16, 1953; 9 L. ülemiste, June 17, 1957; 10—II L. Kabala, July 17, 1953; 12 L. Sõdaaluse, Aug. 26, 1959; 13 L. Saarjärv at Misso, June 18, 1952; 14 L. Hino, June 17, 1952; 15 L. Pullijärv, June 18, 1952; 16—19 L. Kisejärv, June 19, 1952.
	Fig. 11. Heads of Daphnia (ss): 1— 2 D. galeata, L. Lohja, July 19, 1953; 3 D. galeata, L. Kalli, July 23, 1960; 4 D. galeata, L. Mustjärv at Valguta, July 8, 1962; 5 D. galeata, L. Luikjärv, Aug. 26, 1959; 6 D. galeata, L. Tänavjärv, July 7, 1953; 7 8 D. galeata f. obtusifrons, L Tänavjärv, March 23, 1957; 9 D. galeata, L. Pabra, July 13, 1957; 10 D. galeata, L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 11 D. galeata, L. Tagajärv at Neeruti. Aug. 7, 1962; 12 D. hyalina lucernensis (det. by Vereshchagin); 13 D. cucullata, L. Tagajärv at Neeruti, Aug. 11, 1957; 14 D. longispina tenuitesta (leg. et det. G. O. Sars); 15 D. longispina ?, Akrnolinsk (leg. G, 0. Sars); 16 D. longispina ?, Kovda (leg. H. Riikoja).
	Fig. 12. Heads of Daphnia {ss):! D. longispina, Oct. 18, 1956; 2 D. longispina, L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; 3 D. longispina, Pond at Manor of Rohu, Sept. 29, 1956; 4 D. longispina, L. Valgjärv at Koorküla, Oct. 23, 1956; 5 D. hyalina, L. Pühajärv, Aug. 13, 1951; 6 D. galeata gracilis, Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia, Sept. 3, 1969 (leg. et det. by J. Hrbacek); 7 D. galeata, L. Peipsi, July 22, 1962; 8 D. galeata, L. ülemiste, June 17, 1957.
	Fig. 13. Total length (incl. helmet but excl. caudal spine) and fecundity of Daphnia galeata (1) and D. longispina (2) in L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960.
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	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗОФЕРМЕНТНОГО СОСТАВА ДЕГИДРОГЕНАЗ КАРТОФЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАРАЖЕНИЕМ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
	Untitled
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ПРОРАСТАНИЯ НА СОСТАВ ИЗОФОРМ АЛ КОГОЛ ЬДЕГИДРОЕЕНАЗЫ В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ, РЖИ И РИСА
	Untitled

	NIGULA RABA VEE HÜDROKEEMIAST
	Nigula raba vee proovivõtmispunktid *.
	Untitled
	Untitled

	ЧАСТОТА ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ У ЯЧМЕНЯ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ ПРИ РАЗНЫХ pH
	Untitled
	ВСЕСОЮЗНОЕ КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ГЕНЕТИКЕ РАСТЕНИИ
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	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНЕУПЛОИДИИ В ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ
	Вероятное происхождение изохромосом из уиивалентов (Darlington, 1938). а уийвалент с поперечным разрывом (misdivision), проходящим через центромеру; б телоцентрические хромосо-. мы, образовавшиеся в результате разрыва по центромере; в д возникновение изохромосомы с идентичными плечами.
	Схема 1. Проверка «смены унивалента» у моносомика путем скрещивания его с телоцентрическим тестером по данной хромосоме, а «смены унивалента» не произошло, б «смена унивалента» имеет место,
	Untitled
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ ГЛЮКАГОНА НА ТОК И СОСТАВ ЛИМФЫ ГРУДНОГО ПРОТОКА У ЧЕЛОВЕКА
	Untitled

	ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В КРОВИ И ЛИМФЕ ПРИ ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ ФОЛЛИКУЛИНА
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	НОВЫЕ ВИДЫ ДЛЯ ФАУНЫ долгоносиков (COLEOPTERA, СURCULIONIDAE) ЭСТОНИИ. П
	Рис. 1. Места сбора материала в Эстонии. / Лооде; 2 Муратси; 3 Ветерла; 4 Парасметса; 5 Пухту; 6 Лаэлату, Раме; 7 Каринымме; 8 Казари; 9 Раина; 10 Паливере; U Мыйзакюла; 12 Ристи, Метса; 13 Куйиыэ; 14 Вазалемма; 15 Лоху, Хагуди; 16 Кийза, Тыдва; 17 Арудевахе; 18 Кейла, Валингу; 19 Вяэна; 20 Рокка-аль-Маре, Хаберсти, Вескимяги, Харку; 21 Сауэ, Топи, Пяэскюла; 22 Таллин; 23 Иру, Мяхе, Пярнамяэ, Клоостриметса; 24 Юлемисте, Ласнамяги, Лагеди; 25 Арукюла, Юри, Лехмья; 26 Раазику; 27 Куйметса; 28 Хабая; 29 Воозе; 30 Аэгвийду; 31 Мустйыэ, Янийыэ; 32 Кехра; 33 Кынну; 34 Вызу; 35 Раквере; 36 Винни; 37 Поркуни; 38 Кивикупитсамяги; 39 Кабли, Яагупи; 40 Крунди; 41 Выйсте; 42 Синди; 43 Пулга; 44 Абья—Палуоя; 45 Канакюла; 46 Кыпу; 47 Пикасилла; 48 Лаанеметса, Тахева; 49 Мынисте; 50 Кайка; 51 Ахиярве; 52 Краби; 53 Вастселийна; 54 Выру; 55 Тохкре; 56 Леэви; 57 Васте-Куусте; 58 Пыльва; 59 Тооламаа; 60 Ряпина; 61 Выыпсу.
	Рис. 2. А, Б Bagous frivaldszkyi, общий вид (Л), эдеагус (£); В Bagöus cylindrus, эдеагус; Г Anthonomus pedicularius, эдеагус; Д Anthonomus conspersus, эдеагус; Е Anthonomus bituberculatus, общий вид (Л, Б, Е ориг; В Д по Smreczynski, 1972).

	ОСОТОВАЯ ЦИСТООБРАЗУЮЩАЯ НЕМАТОДА НЕ TER ODER А SONCHOPHILA sp. п. (NEMÄTODÄ: HETERODERIDAE) ИЗ ЭСТОНИИ
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	Рис. 1. Н. sonchophila sp. n. Самки из субкультуры в Тарту с корней осота полевого. Сбор 18/Х 1969 г. Э. Кралль (ориг.). Рис. 2. Н. sonchophila sp. n. Самка (ориг.).
	Рис. 3. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка молодой самки (ориг.).
	Рис. 4. Н. sonchophila sp. п. Вполне сформировавшаяся анально-вульварная пластинка зрелой самки (ориг.).
	Рис. 5. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальновульварная пластинка которой изображена на рис. 4 (ориг.).
	Рис. 6. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка зрелой самки перед откладкой яиц (ориг.).
	Рис. 7. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальио-вульварная пластинка которой изображена на рис. 6 (ориг.).
	Рис. 8. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка цисты (ориг.).
	Рис. 9. Н. sonchophila sp. n., Нижний мост и булле цисты, апалыю-вульвариая пластинка которой изображена на рис. 8 (ориг.).
	Рис. 10. Н. sonchophila sp. п. Самцы при тепловом оцепенении (ориг.).
	Рис. И. Я. sonchophila sp. n. Самцы (/—4) и личинка (5—6). 1 головной конец до конца желез пищевода; 2, 5 головы; 3,4, 6 хвосты (ориг.).
	Рис. 12. Н. sonchophila sp. п. Яйца зрелой самки (ориг.).
	Рис 13. Участки корешков осота полевого, зараженные Я. sonchophila sp. n. 1,2 корешки разного диаметра с многочисленными самками осотовой ц. и., 3 самка на корешке (сильно увеличено); СКС субкристаллический слон; $ обнажившееся тело самки (ориг.).
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	Illustrations
	Динамика изменений и коэффициент концентрации ( ) аминокислот в крови (—) и в лимфе ( ).
	Dependence of the intensity of respiration in diapausing pupae upon the degree of infection. A Mamestra pisi L., В Barathra brassica L., C Mamestra dissimilis Kn. О Controls; I Slightly infected; II Medium infected; 111 Heavily infected.
	Fig. 1. Zyginidia serpentina (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (enlargement 112 X): В genital segment, ventral view (82 X); C aedeagus, lateral view (250 X); D aedeagus, posteroventral view (250 X); E style (150 X); F connective (150 X)-
	Fig. 2. Exitianus transversalis (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (82 X); В genital valve and plates (right ventral, left dorsal view, 82 X); C aedeagus, lateral view (150 X): D aedeagus, caudal view (150 X); E style (250 X)i F connective (150 X).
	Fig. 3. Aconurella minutissima (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (112 X); В genital valve and plates (1I2X); C—■ aedeagus, lateral view (165 X); D aedeagus, caudal view (250 X); E style (325 X): F connective (165 X); G tip of pygofer lobe, lateral view (375 X): H pygofer lobes, posteroventral view (150 X)-
	Fig. 4. Heliotettix tangericus (Mm.): Male genitalia: A genital segment, lateral view (52 X): В genital valve and plates (52 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X): E style (112 X): F connective (112 X).
	Fig. 5. Ericotettix albovarius (Mm.); Genitalia: A genital segment of male, lateral view (52X); В genital valve and plates (82X); C aedeagus, lateral view (82X); D aedeagus, posteroventral view (82 X); E style (150 X); F connective (112 X); G female abdomen end (32 X).
	Fig. 6. Osbornellus horvathi (Mm.) Male genitalia; A genital segment, lateral view (82 X) : В genital valve and plates (82 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X); E style (180 X); F connective (112 X)-
	Fig. 7. Aphrodes siracusae (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (63 X); В genital segment, ventral view (63 X): C aedeagus, lateral view (135 X); D aedeagus, caudal view (135 X); E style (135 X): F connective (135 X); G appendages of pygofer lobes (112 X)-
	Fig. 1. Euglesa tanuga (I) and Euglesa ruut (II). Figures are as follows: (1) exterior, (2) curve (external contour of the right valve), (3) right valve, (4) left valve, 5) cardinal tooth of right valve, (6) cardinal teeth of left valve. Abbreviations used in figures and in text: Ai, Am anterior lateral teeth of right valve, An anterior lateral tooth of left valve, Pi, Pm posterior lateral teeth of right valve, Рц posterior lateral tooth of left valve, Сг, C 4 cardinal teeth of left valve, C 3 cardinal tooth of right valve, (a), (b) anterior and posterior part of cardinal, LP ligament-pit.
	Fig. 2. Euglesa pihkva. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 3. Euglesa peipsi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	EpSlesa. wana (I), E. dupuiana (II), E. suecica (III) andE. peipsi (IV). 1 J
	Fig. 5. Neopisidium stelfoxi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. • Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary; a unopened flower, b four-days opened flower.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase. Designations see under Fig. 1
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of cathodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 5. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of glucose-6-phosphate dehydrogenase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 6. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of (Л) 6-phosphogluconate dehydrogenase, (В) malate dehydrogenase, (C) glutamate dehydrogenase, (D) leucine aminopeptidase Enzymograms; 1 bulb; 2 —root; 2' root, leaf, stem; 3 leaf; 4 stem; 5 floral organs.
	Зависимость частоты СРКТ от дозы гаммаоблучения.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 1. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена при 20 °С. А Coccinella septempunctata\ В Pterostichus coerulescens; С Leptinotarsa decemlineata-, D Chlaenius nitidulus.
	Рис. 2. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена (Л—С) и активной трахейной вентиляции (D). А Agelastica alni; В Pterostichus niger; С lps sexcleniatus; D Cicindela campestris.
	Рис. 3. Запись флаттера газообмена между выхлопами С02 у Pterostichus tiiger при наибольшей чувствительности хроматографа.
	Рис. 4. Переход трахейной активной вентиляции (вызванной вибрацией) в диффузный газообмен у Pterostichus niger.
	Рис. 1. Примеры коррелята ции величин п и ž' R{di) при г=l постоянном значении R[d): а) «элементарные» частоты суммированы способом «а» (табл. 1); б) «элементарные» частоты суммированы способом «б» (табл. 1). О усредненные данные по гену rIM (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965); □ данные по генам г\\А и rUB (Chase, Doermann, 1958).
	Рис. 2. Демонстрация несоблюдения уравнений (1) или (5) для неранжированных данных: наклон прямой (0,865 ± 0,028) отличается от единицы.
	Рис. 3. Демонстрация несоблюдения уравнений (2) или (6) для неранжированных данных: отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат (0,40±0,22) • 10~2, положительный.
	Рис. 4. Графический анализ экспериментальных данных для определения параметров С' и В': а) все R{d) <; 1,0-10~2; предполагается соблюдение уравнения (1); б) все R{di) 3,0-10-2; предполагается соблюдение уравнения (5). Обозначение точек см. на рис. 2 и 3.
	Рис. 5. Графический анализ усредненных данных по гену гll4 (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965) при заданном параметре С'. Прямая I соответствует уравнению (3), прямая 2 уравнению (4).
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	Рис. 1. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле: / Т. dicoccoid.es К-5199, 2 Т. boeoticum К-27153, 4 Ае spelioides RB-17/69, 5 Т. araraticum К-30216, в Т. urartu К-33870, 7 Т dicoccoides К-23663, 8 Т. dicoccoides К-5199, 9 Т. araralicum К-30216, /0 7 dicoccoides К-23663, 11 —l6 Т. dicoccoides К-15901, 17—20 Т dicoccon К-21582, 21—23 Т. dicoccoides К-5199, 24—29 Т. araralicum LJ-56/72, 30—33 Т Uniopheevii RD-49/69. Возраст и тип ткани: /—7 зародыш, 18 ч при 3°С; B—lo эндосперм; ll—l3, 17—18, 21—26 3-дневные проростки; 14—16, 19—20, 27—30 6-дневные проростки; 31—33 9-дневный проросток; 11, 14, 17, 19, 21, 24, 27—31 колеоптиль; 12, 18, 22, 25 первичный лист; 13, 23, 26 корень; 15, 28, 32 базальная (стеблевая) часть первичного листа; 16. 20, 29. 30. 33 листьевая пластинка.
	Рис. 2. Эизимограммы эстеразы (/—16) и кислой фосфатазы (17—33) в полиакриламидном геле: 1,6 Т. dicoccoides К-5199, 2 Т. boeoticum К-27134, 3 Т. urartu LJ-58/72, 4 Т. araraticum К-30210, 5 Ae. speltoides G-943, 7—9 Т. boeoticum К-27134, 10—12 Т. urartu LJ-58/72, 13 Т. boeoticum LD-4/73, 14 Т. dicoccoides К-5199, 15 Т. araraticum LJ-56.1/72, 16 Т. urartu К-33870, 17—23 Т. dicoccoides К-15301, 24—28 Т. araraticum К-40122, 29 Г. dicoccon К-21582, 30 Т. urartu LJ-58/72, 31 Т. boeoticum К-27134, 32 Т. timopheevii К-29506, 33 Ae. speltoides RB-17/69. Возраст и тип ткани: I—l6 4-дневные проростки: колеоптиль (1—7, 10), первичный лист (8, 11, 13—16) и корни (9, 12); 17 зародыш, 18 ч при 3°С; 18—21 и 24—26 3-дневные проростки: колеоптиль (18—19, 24), первичный лист (20 и 25) и корни (21 и 26)\ 22—23 и 27—28 6-дневиые проростки: колеоптиль (22 и 27) и базальная часть первичного листа (22 и 28)', 29—33 колеоптиль 4-дневиых проростков.
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	Рис. 2. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листа калины гордовины, возникающие: а при переходе от нулевой к насыщающей (Са=4080 нг-см~3, /= 74 мет-см-2) концентрации С02, б от темноты к насыщающей интенсивности света (/ =74 мвт-см~2, Са = 4080 нг-см~3), в при повышении температуры листа от 27,2 до 33,6 °С (Са = 4320 нг-см~3, / = 75 мет-см-2) иг при изменении концентрации кислорода от 21% до 0,5% и обратно (Са = 4320 нг-см~3, /= 75 мвт-см~2). Рис. 1. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листьев осины (а) и калины гордовины (б) после перехода от лимитирующей (Са = 0 нг-см~3) к насыщающей (Са = 4300 нг-см-3) концентрации С02. Р интенсивность газообмена (нгСС>2-см-2-сек~*), интенсивность света 7= 54 (а) и39 (б) мвт-см~2, температура листа /;=26 °С, отметки времени / через 3 мин.
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	Рис. 3. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листьев калины гордовины (диаграмма Аррениуса). Р нг-см~2-сек~*, Ti абсолютная температура листа, К; R = 1,98 кал• К-1 -моль-* (универсальная газовая постоянная), насыщающая интенсивность света, Энергия активации лимитирующей реакции Еа = 11 ккал-моль-1 при ti = 5—25 °С и Еа = 7 ккал-моль-1 при 6 = 25—34 °С. Рис. 4. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листа калины горловины Р (нг-см~2-свк—*) при лимитирующей (/ = 3,9 мвт-см-2, кривая 1) и при насыщающей интенсивностях света (кривая 2). р температура листа °С.
	Процент тетраплоидных анафаз, обнаруженных в разные сроки фиксации.
	Рис. 1. Скрещивания a-b+c-y,a+b~c+. Зависимость частоты рекомбинации а от суммы частот рекомбинации в скрещиваниях а+Ь-у^а~Ь+ и Ь+с~у^Ь~с+ при R{d\) <RiX), R (dz) <R (I); б от частоты рекомбинации в скрещиваниях а+6~Х при R(d2 Теоретические прямые 1 и 2 построены соответственно по уравнениям (1) и (2) (а); по уравнениям (3) и (4) (б) при значении параметров А' = 1,34-10~2, В'= 1,21 -10-2, С'=0,124-10-Л О данные Chase, Doermann, 1958; ф данные Тоомпуу и др., 1976.
	Рис. 2. Скрещивания a+ö-c-Xa~^+c+- Сравнение теории с экспериментом при постоянном расстоянии между маркерами а и h (R(g) >R(di) =0,44-10~2). Теоретические прямые 1, 2 и 3 построены соответ- С ственно по уравнениям R{dь d2) = +R(öfi), R{du do) =— -A C- h _2A'+B'—C' R(dt) ( b 2 A'+B'-C' 2{A'+B'—C1) 1 " R{d" *>—8 + 2A'+B'—C' i '9^R(do при значениях параметров Л'=l,34-10-2, Ö'=l,2Mo~2 и С'=0,124-IQ-2.
	Рис. 1. Электрофоретические спектры глиадииа пшеницы сорта ’Мироновская Юбилейная 50’ и его мутантов. М ’Мироновская Юбилейная 50’, I мутант № 11; II № 6; 111 № 2. 67; IV —№ 1, 17,78.
	Рис. 2. Электрофоретические спектры глиадина пшеницы сортов ’Норрэна’ (Я) и ’Мироновская Юбилейная 50’ (М).
	Joon. 1. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis Nl.
	Joon. 2. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis N 2.
	Проверка эквивалентности двух- и трехфакторных скрещиваний. Выделяется отклонение, указывающее на эффект маркера. О сопоставлены величины R+ + и R++++R++-, □ сопоставлены величины R++-\-R и R+++-{-R+^—R -\-R—+,
	Fig. 1. Daphnia longispina (1—2) and D. galeaia {3—4) from L. Mustjärv at Kantküla June 29, 1960 (/ head of adult female, 2 adult male, 3 head of adult female 4 adult male).
	Fig. 2. Heads of Daphnia longispina ($9): 1 pond at the Manor of Rohu, Sept. 23, 1956; 2 L. Rätsepa, July 5, 1960; 3 L. Tammetalu, July 5, 1960; 4 L. Tammetalu, July 2, 1943, 5 6 pond at the Manor of Elistvere, June 26, 1957; 7 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 8 pond at the Manor of Vohnja, Sept. 22, 1956; 9 L. Umbjärv at Pupastvere, Oct. 18, 1956; 10 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 11 L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; 12 L. Parika, June 18, 1953; 13 L. Mäejärv at Väimela, Sept. 14, 1962; 14 specimen from the collection of G. O. Sars (det. by G. O. Sars as Daphnia longispina leydigi).
	Fig. 3. Heads of Daphnia longispina ($5); 1 2 L. Mustjärv at Partsi, July 16, 1960; 3 4 L. Mustjärv at Piigandi, July 15, 1960; 5—6 L. Soojärv at Vana-Koiola, Aug. 3, 1961; 7—B L. Mustjärv at Orava, June 24, 1954; 9 10 —L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; II L. Kõverajärv at Orava, Aug. 27, 1959; 12 L. Järvselja, July 28, 1958; 13—14 L. Kauru, June 14, 1953; 15 L. Übajärv, July 10, 1952.
	Fig. 4. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 L. Porkuni, June 5, 1967; 2 L. Võhmetu, June 4, 1967; 3 River Pedja, July 14, 1957; 4 Ahvenjärv at Nelijärve, Aug. 8, 1957; 5 L. Urbukse, Aug. 9, 1957; 6 L. Annijärv, Aug. 20, 1959; 7 L. Pikkjärv at Viitna, Sept. 22, 1956; 8 L. Sisaliku järv, July 8, 1935; 9 L. Arujärv, July 17, 1960, juv. 9; 10 —ll —L. Ainja, July 29, 1955; 12 River Jägala, June 18, 1957; 13 14 L. Palojärv at Ihamaru, Aug. 8. 1964.
	Fig. 5. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 pool on the Ruhnu Island, July 23, 1958; 2 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 3 Swedish Lapland, L. Narbr Jaure, June 1965, Daphnia frigodolimnetica Ekman (leg. dr. Nauwerck); 4 L. Vaike-Kaksjärv, Aug. 1, 1943 (leg. R. Voore); 5 L. Linajärv at Holstre, Aug. 22, 1966; 6 L. Mustjärv at Valguta, May 10, 1957; 7 L. Mustjärv at Valguta, Jan. 4, 1962; 8 Pool Keloskiärre on Ruhnu Island, July 23, 1958; 9 10 L. Kivijärv, July 6, 1951; 11 —l2 L. Linajärv at Jõuga, June 16, 1957; 13 L. Akste, July 17, I 960; 16 17 L. Usseaiaalune, July 12, 1956.
	Fig. 6. Heads of Daphnia longispina (ss): 1 L. Sinejärv, July 29, 1955; 2 L. Udsu, July, 1955; 3 L. Liivakraavi, Aug. 9, 1968; 4 L. Kadastiku, Aug. 23, 1961; 5 L. Suurjärv at Rõuge, July 2, 1955; 6 L. Kaarmise, July 24, 1956; 7 9 L. Valgjärv at Koorküla (7 8 July 29, 1952; 9 Oct. 23. 1956); 10 Babinecka backwater Pferov nad Labem. Central Bohemia, June 10. 1969 (det. by dr. J. Hrbacek as D. longispina lacustris)-, 11 L. Solda, Aug. 27, 1959; 12 L. Riiska, July, 12, 1956.
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	Fig. 8. Heads of Daphnia galeata (9 5): 1— L. Endla, June 27, 1957; 2 3 L. Linajärv at Tooma, June 26, 1957; 4 L. Kalijärv at Jäneda, Aug. 10, 1959; 5 7 L. Saadjärv, July 3, 1956 (5), Nov., 1955 (6), Jan. 17, 1956 (7); 8 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 9—lo L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; II —l2 L Peipsi, July 30, 1962 (11), July 22, 1962 (12); 13 L. Vagula, Sept. 8, 1969; 14 —l5 L. Tamula. July, 1952.
	Fig. 9. Heads of Daphnia galeata (5 9): I—2 L. Järise, July 26, 1956; 3 4 L. Käsmu, July 20, 1953; 5 6 L. Tõlinõmme, July 6, 1960; 7 Liivjärv at Kurtna, June 18, 1958; 8 L. Uljaste, July I, 1939; 9—lo L. Purgatsi, Sept. 22, 1956 (10 juv. $); 11 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 12 —l3 L. Nikerjärv, Nov. 22, 1962; 14 L. Kaisma, June 27, 1953; 15 —l7 L. Ermistu, June 22, 1953 {l5), July 18, 1956 [16—17), 17 juv. 9,
	Fig. 10. Heads of Daphnia galeuta (ss); 1 L. Tootsi, July 13, 1957; 2 3 L. Tõhela, June 27, 1953; 4 Slapy reservoir, Central Bohemia, May 18, 1968 (D. galeala gracilis, leg. et det. by J. Hrbacek); 5 Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia. Sept. 3, 1969 (D. galeata gracilis leg. et det. by J. Hrbacek); 6 L. Kääriku, July 9, 1954; 7 8 L. Rummu, July 16, 1953; 9 L. ülemiste, June 17, 1957; 10—II L. Kabala, July 17, 1953; 12 L. Sõdaaluse, Aug. 26, 1959; 13 L. Saarjärv at Misso, June 18, 1952; 14 L. Hino, June 17, 1952; 15 L. Pullijärv, June 18, 1952; 16—19 L. Kisejärv, June 19, 1952.
	Fig. 11. Heads of Daphnia (ss): 1— 2 D. galeata, L. Lohja, July 19, 1953; 3 D. galeata, L. Kalli, July 23, 1960; 4 D. galeata, L. Mustjärv at Valguta, July 8, 1962; 5 D. galeata, L. Luikjärv, Aug. 26, 1959; 6 D. galeata, L. Tänavjärv, July 7, 1953; 7 8 D. galeata f. obtusifrons, L Tänavjärv, March 23, 1957; 9 D. galeata, L. Pabra, July 13, 1957; 10 D. galeata, L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 11 D. galeata, L. Tagajärv at Neeruti. Aug. 7, 1962; 12 D. hyalina lucernensis (det. by Vereshchagin); 13 D. cucullata, L. Tagajärv at Neeruti, Aug. 11, 1957; 14 D. longispina tenuitesta (leg. et det. G. O. Sars); 15 D. longispina ?, Akrnolinsk (leg. G, 0. Sars); 16 D. longispina ?, Kovda (leg. H. Riikoja).
	Fig. 12. Heads of Daphnia {ss):! D. longispina, Oct. 18, 1956; 2 D. longispina, L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; 3 D. longispina, Pond at Manor of Rohu, Sept. 29, 1956; 4 D. longispina, L. Valgjärv at Koorküla, Oct. 23, 1956; 5 D. hyalina, L. Pühajärv, Aug. 13, 1951; 6 D. galeata gracilis, Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia, Sept. 3, 1969 (leg. et det. by J. Hrbacek); 7 D. galeata, L. Peipsi, July 22, 1962; 8 D. galeata, L. ülemiste, June 17, 1957.
	Fig. 13. Total length (incl. helmet but excl. caudal spine) and fecundity of Daphnia galeata (1) and D. longispina (2) in L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Nigula raba vee proovivõtmispunktid *.
	Вероятное происхождение изохромосом из уиивалентов (Darlington, 1938). а уийвалент с поперечным разрывом (misdivision), проходящим через центромеру; б телоцентрические хромосо-. мы, образовавшиеся в результате разрыва по центромере; в д возникновение изохромосомы с идентичными плечами.
	Схема 1. Проверка «смены унивалента» у моносомика путем скрещивания его с телоцентрическим тестером по данной хромосоме, а «смены унивалента» не произошло, б «смена унивалента» имеет место,
	Рис. 1. Места сбора материала в Эстонии. / Лооде; 2 Муратси; 3 Ветерла; 4 Парасметса; 5 Пухту; 6 Лаэлату, Раме; 7 Каринымме; 8 Казари; 9 Раина; 10 Паливере; U Мыйзакюла; 12 Ристи, Метса; 13 Куйиыэ; 14 Вазалемма; 15 Лоху, Хагуди; 16 Кийза, Тыдва; 17 Арудевахе; 18 Кейла, Валингу; 19 Вяэна; 20 Рокка-аль-Маре, Хаберсти, Вескимяги, Харку; 21 Сауэ, Топи, Пяэскюла; 22 Таллин; 23 Иру, Мяхе, Пярнамяэ, Клоостриметса; 24 Юлемисте, Ласнамяги, Лагеди; 25 Арукюла, Юри, Лехмья; 26 Раазику; 27 Куйметса; 28 Хабая; 29 Воозе; 30 Аэгвийду; 31 Мустйыэ, Янийыэ; 32 Кехра; 33 Кынну; 34 Вызу; 35 Раквере; 36 Винни; 37 Поркуни; 38 Кивикупитсамяги; 39 Кабли, Яагупи; 40 Крунди; 41 Выйсте; 42 Синди; 43 Пулга; 44 Абья—Палуоя; 45 Канакюла; 46 Кыпу; 47 Пикасилла; 48 Лаанеметса, Тахева; 49 Мынисте; 50 Кайка; 51 Ахиярве; 52 Краби; 53 Вастселийна; 54 Выру; 55 Тохкре; 56 Леэви; 57 Васте-Куусте; 58 Пыльва; 59 Тооламаа; 60 Ряпина; 61 Выыпсу.
	Рис. 2. А, Б Bagous frivaldszkyi, общий вид (Л), эдеагус (£); В Bagöus cylindrus, эдеагус; Г Anthonomus pedicularius, эдеагус; Д Anthonomus conspersus, эдеагус; Е Anthonomus bituberculatus, общий вид (Л, Б, Е ориг; В Д по Smreczynski, 1972).
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	Рис. 1. Н. sonchophila sp. n. Самки из субкультуры в Тарту с корней осота полевого. Сбор 18/Х 1969 г. Э. Кралль (ориг.). Рис. 2. Н. sonchophila sp. n. Самка (ориг.).
	Рис. 3. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка молодой самки (ориг.).
	Рис. 4. Н. sonchophila sp. п. Вполне сформировавшаяся анально-вульварная пластинка зрелой самки (ориг.).
	Рис. 5. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальновульварная пластинка которой изображена на рис. 4 (ориг.).
	Рис. 6. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка зрелой самки перед откладкой яиц (ориг.).
	Рис. 7. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальио-вульварная пластинка которой изображена на рис. 6 (ориг.).
	Рис. 8. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка цисты (ориг.).
	Рис. 9. Н. sonchophila sp. n., Нижний мост и булле цисты, апалыю-вульвариая пластинка которой изображена на рис. 8 (ориг.).
	Рис. 10. Н. sonchophila sp. п. Самцы при тепловом оцепенении (ориг.).
	Рис. И. Я. sonchophila sp. n. Самцы (/—4) и личинка (5—6). 1 головной конец до конца желез пищевода; 2, 5 головы; 3,4, 6 хвосты (ориг.).
	Рис. 12. Н. sonchophila sp. п. Яйца зрелой самки (ориг.).
	Рис 13. Участки корешков осота полевого, зараженные Я. sonchophila sp. n. 1,2 корешки разного диаметра с многочисленными самками осотовой ц. и., 3 самка на корешке (сильно увеличено); СКС субкристаллический слон; $ обнажившееся тело самки (ориг.).
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	Fig. 7. Heads of Daphnia hyalina ($5): I L. Vokijärv, June 14, 1953; 2 3 L. Karijärv, Aug. 9, 1951; 4 5 L. Uhtjärv, July 24, 1952; 6 7 L. Odensee, W-Gerrnany (leg. dr. Einsle); B—lo8—10 L. Tornijärv, July 9, 1954; 11 12 L. Kallete, Aug. 17, 1961; 13 L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 14—15 L. Viisjaagu, July 15, 1954; 16 —l7 L Vagula, June 29, 1952 (D. hyalina pellucida).
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