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Майму ТОХВЕР Анте ТОХВЕР

ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ
И СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В ПРОРОСТКАХ И ЛИСТЬЯХ
НИЗКО- И ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ СОРТОВ И МУТАНТОВ

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Решение проблемы продовольственного белка требует наряду с выве-
дением продуктивных сортов пшеницы уделения должного внимания
повышению содержания и качества белка в зерне. Повышение урожая
и содержания белка можно достигнуть улучшением агротехники и
внесением в почву повышенных доз азотных удобрений (Чмелева, Мед-
ведева, 1973; Павлов, Минеев, 1974; Имшенецкий, Сысоев, 1976; Прий-
линн и др., 1976). При этом одни сорта пшеницы способны накапли-
вать больше, другие меньше азота (Климашевский, 1972). Поэтому
большое внимание в отношении накопления белка должно быть уде-
лено генотипам, способным извлекать из почвы больше азота и накап-
ливать больше белка в зерне. Создание таких генотипов является воз-
можным (Созинов, 1979). Генетические предпосылки, определяющие
уровень накопления белка в зерне, проявляются через ряд физиолого-
биохимических процессов, протекающих в вегетирующем растении.

Уже в 1969 году В. А. Джонсон (Johnson и др., 1969) указал на
необходимость выработки биохимических критериев выделения гено-
типов с высоким содержанием белка в зерне. Одним из возможных под-
ходов к решению этого вопроса является сравнение активности фермен-
тов, участвующих в освоении азота, так как ферменты являются пря-
мыми продуктами действия гена. Уровень их активности определяет
метаболический потенциал генотипа. Азот поглощается растениями
пшеницы в основном в виде нитрата, который затем восстанавливается
до аммонийной формы при помощи ряда ферментов, из которых первую
позицию занимает нитратредуктаза (HP) (Beevers, Hageman, 1969;
Eilrich, Hageman, 1973; Dalling, Halloran, Wilson, 1975). При этом уста-
новлено, что азотный метаболизм в целом контролируется первым зве-
ном в этой цепи превращений. Более высокая HP-активность позволяет
усилить поглощение азота и синтез белка, но только при наличии доста-
точного количества азота в почве (Сгоу, Hageman, 1970). И действи-
тельно, между сортами пшеницы, кукурузы, ячменя и других культур
обнаружены значительные различия в HP-активности, коррелирующие
с урожайностью, содержанием белка и отзывчивостью этих сортов на
удобрения (Duffield, Сгоу, Smith, 1972; Имшенецкий, Сысоев, 1976;
Сысоев, Имшенецкий, 1976; Rao и др., 1977; Воронова, Реймерс, Хав-
кин, 1978). Это создает предпосылку для употребления в селекции
активности HP как биохимического критерия белковости зерна уже до
получения урожая (Johnson, Whittington, Blackwood, 1976). Указанные
идеи в планируемой селекционной программе до сих пор остались на
уровне теоретических разработок, но их применение на практике могло
бы способствовать развитию высокоэффективной селекционной техники.
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Целью нашей работы являлось выяснить изменчивость НР-активно-
сти в проростках и листьях яровой пшеницы в процессе вегетации
высоко- и низкобелковых сортов и полученных от них мутантах, а также
проследить динамику накопления азота в листьях.

Материал и методика

Объектами исследования служили сорта яровой пшеницы ’Норрена’,
’Ленинградка’, ’Манитоу’ и мутанты, полученные воздействием N-нит-
розо-М-метил- и N-нитрозо-М-этилмочевины от сорта ’Норрена’. Из них
мутанты Т-13 и Т-36 представляли низко-, а К-46 и Т-203 высокобелко-
вые формы. HP-активность определяли у первых листьев 7-суточных
проростков, выращенных в песке на растворе Кнопа в термостатиро-
ванной камере при 20 °С и освещенности 32 Втт/м 2 . Источниками осве-
щения служили люминесцентные лампы ЛДЦ-30.

В полевых опытах для анализа брали флаговый и второй сверху
листья, учитывая, что они вносят наибольший вклад в суммарную
HP-активность растения (Филиппова, Токарев, Солоненко, 1977).
Листья для определения HP-активности срезали утром в 9 ч в солнеч-
ные дни и выдерживали на льду до начала анализов (примерно 0,5 ч).

HP-активность определяли in vivo по методике, описанной Б. И. То-
каревым (1977) в следующие фазы развития: на 41-й день после посева
(фаза кущения), 61-й день после посева (колошение), 69-й день после
посева (цветение), 29-й день после опыления (молочная спелость
зерна).

Листья разрезали на кусочки по 3 мм, и навески по 200 мг поме-
щали в пенициллиновые бутылочки с 5 мл инкубационного буфера,
содержащего в 1 л 0,03 моля двузамещенного фосфата натрия, 0,1 моля
нитрата калия, 0,5 мл Тритона Х-100 и 50 мг хлорамфеникола (pH бу-
фера 7,7). Детергент использовали для понижения поверхностного
натяжения, чтобы обеспечить более полное заполнение жидкостью
межклетников и исключить всплывание кусочков ткани на поверхность,
а также повысить проницаемость клеточных мембран для органических
ионов. Хлорамфеникол исключает возможность бактериального загряз-
нения ткани и буфера.

Флаконы на специальном штативе ставили на лед в вакуумный
эксикатор. Воздух из эксикатора откачивали до разряжения 0,5 мм
рт. ст., а затем медленно впускали обратно. Эту процедуру повторяли
дважды. После этого бутылочки с инфильтрованной тканью ставили
в водяной термостат при 30° в темноту. По окончании инкубирования
флаконы помещали на тающий лед и сразу отбирали пробы для опре-
деления выделенного нитрита. Для этого в пробы добавляли 2,0 мл
20%-ной уксусной кислоты, 0,4 мл 0,6%-ной сульфаниловой кислоты
в 20%-ной соляной кислоте, 0,4 мл 2М ацетата натрия и 3 мл воды.
Через 30 мин окраску колориметрировали на ФЭК-56М (максимум про-
пускания при 546 нм).

Для изучения передвижения азота из верхних листьев в зерно брали
флаговый лист в период появления третьего листа, изучали изменение
веса, сухой вес и содержание азота. Пробы брали рано утром в дни
определения НР-активности.

Результаты представляют собой средние трех независимых опытов,
в каждом опыте было 6 повторностей.

Содержание общего азота определяли биамперометрическпм титро-
ванием иона аммония после озоления материала в смеси серной и хлор-
ной кислот (Цап, Леончик, 1968).
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Результаты и обсуждение

Рlсследования показали, что содержание азота в верхних листьях рас-
тений пшеницы снижается по мере их старения (табл. 1). Это связано
с оттоком его в зерно для формирования урожая. Количество общего
азота снижалось от фазы колошения до фазы восковой спелости зерна
в 2—4 раза. Самое высокое содержание азота в листьях наблюдалось
в фазе кущения, потом держалось примерно на одном уровне до коло-
шения и во время цветения стало понижаться.

На фоне описанной общей закономерности ясно видно, что растения
высокобелковых форм по сравнению с низкобелковыми содержат боль-
шую концентрацию азота в листьях уже на ранних стадиях развития
(на уровне значимости В фазах образования колоса и фор-
мирования урожая это различие уменьшается. Как видно из табл. 1,
в ряде случаев низкий уровень азота в листьях последней фазы разви-
тия наблюдается у форм с повышенным содержанием азота в зерне
('Манитоу’, Т-203). У этих форм во время образования зерна транспорт
азота из листьев в зерно происходит явно эффективнее, чем у других.
В некоторых случаях у высокобелковых форм (К-46) уровень азота
в листьях находился на довольно высоком уровне в течение всего
периода вегетации. Это, вероятно, обусловлено как активным транспор-
том азота в зерно, так и большей способностью усвоения его (НР-ак-
тивность находится также на высоком уровне, см. табл. 2).

По-видимому, динамическое равновесие между образованием азот-
содержащих веществ, в первую очередь белков в листьях, с одной
стороны, и оттоком азота в колос, с другой, зависит также от генотипа.

Корреляционный анализ показал, что содержание азота в листьях
в начальной фазе кущения коррелирует отрицательно с массой 1000 зе-
рен (коэффициент корреляции г=— 0,56) и положительно с содержа-
нием азота в спелом зерне (/'=+o,s7). Во время колошения и цветения
последняя корреляция еще выше (-+0,74 и -+0,84 соответственно). При
старении растений корреляция явно слабеет, по-видимому, в резуль-
тате различий в интенсивности процесса мобилизации.

HP-активность в проростках и растениях высокобелковых форм
пшеницы была выше, чем в низкобелковых (табл. 2). При этом нужно
отметить, что четкая достоверная разница в HP-активности между
низко- и высокобелковыми формами имеет место в фазах проростков,
колошения и молочной спелости, в других фазах она не наблюдается.

Динамика содержания азота (% на абс. сухое вещество)
в верхних листьях растений яровой пшеницы (1979 г.)

Таблица 1

Сорт,
мутант

Кущение
12/VI

Колошение
3/VII

Цветение
14/VII

Молочная
спелость
3/VIII

Восковая
спелость

13/VIII
Спелое
зерно

Т-13 3,88 3,14 2,67 1,86 1,01 2,18
Т-36 3,22 3,94 3,54 2,55 1,20 2,58
’Ленинградка’ 3,24 3,78 3,13 3,02 1,29 2,87
Т-203 3,71 3,28 3,89 1,74 1,94 3,16
’Манитоу’ 4,83 4,36 3,38 1,66 0,92 3,24
’Норрена’ 4,39 4,28 3,62 2,30 1,73 3,26
К-46 4,44 4,54 4,11 1,75 1,84 3,93

Минимальная достоверная разница между образцами при Р^0,05
0,43 0,39 0,61 0,41 0,36 0,32
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Достоверная положительная корреляция между HP-активностью и
содержанием белка в спелом зерне проявлялась у 7-суточных пророст-
ков (г= +0,875) в фазах колошения (/* =+0,862) и молочной спелости
зерна (/* = +0,618), Аналогичные результаты получены у кукурузы
(Сысоев, Имшенецкий, 1976).

Между массой 1000 зерен И HP-активностью наблюдалась отрица-
тельная корреляция начиная с фазы 7-дневных проростков.

Из вышеизложенного видно, что низко- и высокобелковые образцы
различались между собой как по HP-активности, так и по содержанию
азота в листьях. При старении эти различия не были такими четкими.

Определение HP-активности первого листа легко выполнимо в лабо-
раторных условиях круглогодично и в короткие сроки, и, по-видимому,
может быть широко применено для предварительного выявления высо-
кобелковых форм (сортов, мутантов, гибридов). То же относится
к содержанию азота в листьях растений в начальных фазах развития,
которые, вероятно, тоже можно использовать в качестве оценки белко-
вости зерна.

Показано все же (Croy, Hageman, 1970), что генетический потен-
циал высокой активности HP еще не гарантия высокого содержания
белка. Такие факторы, как снабжение нитратами, эффективность транс-
порта, полегаемость и восприимчивость к болезням, могут оказать влия-
ние на аккумуляцию белка в зерно. В то же время кажется малове-
роятным, что генотипы с низкой НР-активностыо имеют высокобелко-
вое зерно, так как они не способны в достаточном количестве снабжать
процессы транспорта восстановленным азотом. Предварительно полу-
ченную лабораторную оценку белковости нужно, конечно, проверить на
перспективных образцах в полевых условиях.
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Maimu TOHVER, Ants TOHVER
NITRAATREDUKTAASI AKTIIVSUS JA LÄMMASTIKUSISALDUS

TERA KÕRGE JA MADALA VALGUSISALDUSEGA SUVINISU SORTIDE
JA MUTANTIDE IDANDITES JA LEHTEDES

Töös on näidatud, et tera kõrge valgusisaldus on seotud kõrge lämmastikusisalduse ja
nitraatreduktaasi aktiivsusega idandites ja lehtedes. Meetodit soovitatakse kasutada bio-
keemilise kriteeriumina tera kõrge valgusisalduse varaseks prognoosimiseks.

Maimu TOHVER, Ants TOHVER
NITRATE REDUCTASE ACTIVITY AND NITROGEN CONTENT IN THE

VARIETIES AND MUTANTS OF SPRING WHEAT WITH HIGH AND LOW
GRAIN PROTEIN

The paper deals with the differences in the nitrate reductase' activity and accumulation
of nitrogen in the upper leaves of wheat plant. Nitrate reductase activity in leaves is
connected with the grain protein content. The activity of this enzyme may be one of
the indications of the early diagnosis of the low or high protein content in grain. The
evaluation of diverse genotypes for nitrate reductase activity is only one of many similar
kinds of assessments of “biochemical criteria” necessary for a plant breeder.
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	Таблица 11. Meloidogyne caraganae sp. n. Фиг. I—s.1—5. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ, об. 90Х ) Фиг. 6. Передний конец тела самки. (Фиг. 6—12. Ок. 7Х. об. 90Х.) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. 8, 9. Хвосты самцов. Фиг. 10. Передний конец тела личинки. Фиг. 11, 12. Вариации хвостов личинок.
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	A MOBILE ASSIMILATION CHAMBER FOR GAS EXCHANGE INVESTIGATIONS IN CONIFERS
	Fig. 1. Diagram of the assimilation chamber.
	Fig. 2. The rise of air temperature in the assimilation chamber above the external air temperature under different weather conditions: 1 the sun is covered with clouds, intensity of short-wave radiation to horizontal plane, Q = 230 W-m-2; 2 cloudless, sunrays fall perpendicularly upon the shoot, Q = 420 W-m~2. Arrows indicate the moment of enclosing the shoot into the chamber. At the moment indicated by the asterisk, the stirring of air inside the chamber is stopped.
	Fig. 3. A record of gas exchange measurements of three intact Norway spruce shoots (I, II and III). For explanation see the text.
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	МЕТОД АНАЛИЗА ФОСФОРНЫХ ЭФИРОВ САХАРОВ И ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В РАСТЕНИЯХ
	Рис. 1. Хроматограмма аутентных фосфорных эфиров. Г6Ф глюкозо-6-фосфат, 1 1Ф глюкозо-1-фосфат, Ф6Ф фруктозо-6-фосфат, Ри5Ф рибозо-5-фосфат, ДАФ дигидроксиацетонфосфат, ФГК 3-фосфоглицерат, ФЕП фосфоенолпируват, ФДФ фруктозо-1,6-дифосфат, РуДФ рибулозо-1,5-дифосфат.
	Рис. 2. Хроматограмма разделения продуктов 11-минутного стационарного фотосинтеза в 0,03% »4СОо при различных концентрациях кислорода и интенсивностях света: I 21% 02, 30 мВт-см—2; 2 1,5% 02, 30 мВт-см~2; 3 21% 02. 3 мВт-см-2; 4—1,5% 02, 3 мВт-см-2. Глиц глицерат, Мал малат, другие обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения продуктов кратковременных экспозиций в 14СОг. Экспозиция после стационарного фотосинтеза на воздухе при насыщенном свету: А— па свету (35 мВт-см-2) в 0,9% 14С02 0,5 с (/) и1 с (2); Б— в темноте в 0,9% ‘4СO2 0,5 с (5) и 2 с (4).
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	KARTULI KLOROPLASTMUTANTIDEST
	Untitled
	Joon. 2. Pärandatud kloroplastmutantsus kartuliseemikul ’StsN4scs9’.

	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ И СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В ПРОРОСТКАХ И ЛИСТЬЯХ НИЗКО- И ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ СОРТОВ И МУТАНТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
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	К ВОПРОСУ О МИГРАЦИИ МЕТАЛЛОВ И НАКОПЛЕНИИ ИХ РАСТЕНИЯМИ В ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled
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	Рис. 3. Зависимость коэффициента биологической концентрации от величины ионного радиуса элемента. 1 Ах, рассчитанные относительно содержания элемента в литосфере (Краткий..., 1970), 2 среднее значение Ах культурных растений, рассчитанное по отношению к содержанию элемента в почве (наши данные), 3 среднее значение Ах дикорастущих растений на рекультивированных отвалах фосфоритового карьера Маарду (наши данные).
	Рис. 4. Относительное содержание элементов первой группы периодической системы в органах растений (ОСОР): 1 в хвое сосны А (Pinus silvestris) по отношению к ветвям (карьер Маарду); 2 то же для проб с рекультивированных отвалов карьера Маарду (в среднем), 3 то же для проб из Мустамяэ (в среднем), 4 в ячменном зерне по отношению к соломе, 5 в зерне озимой пшеницы, 6 в наземных частях растений (разнотравье) по отношению к корням (Перельман, 1961), 7 в хвое ели по отношению к ветвям (Перельман, 1961), 8 в ветвях ели по отношению к стволу (Перельман, 1961), 9 в стволе ели по отношению к корням (Перельман, 1961).
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	Illustrations
	Рис. 1. Распространение Sphaerotheca astragali на видах Astragalus.
	Рис. 2. Распространение Uncinula beiulae на видах Betula.
	Динамика численности почвенных грибов в различных тепличных субстратах. 1 верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года использования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5 соломенные тюки, 6' остатки соломенных тюков предыдущего года.
	Рис. I. Рост черепа птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц. Дове рительные границы на пороге 0,05.
	Рис. 2. Увеличение веса птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц, Доверительные границы на пороге 0,05.
	Содержание общего белка (г%) и белковых фракций в белке (%) крови бройлеров в зависимости от уровня функциональной активности ЩЖ; а высокая, б низкая активность.
	Untitled
	Fig. 1. Relation of the main criteria to the number of species macrophyte.
	Fig. 2. Relation of the main criteria to the water-bloom intensity.
	Fig. 3. Relation of the main criteria) to the number of fish species.
	Fig. 5. Relation of the main criteria to the amount of Chydorus sphaericus.
	Fig. 4. Relation of the main criteria to the amount of Daphnia cucullaia. .Л\\\\\\\
	Fig. 6. Compatible relation of the main criteria to the number of macrophyte and fish species.
	Fig. 7. Compatible relation of the main criteria to the number of macrophyte species and the amount of Daphnia cucullata. Fig. 8. Relation of the amount of zooplankton to the lake depth.
	Fig. 9. Relation of the amount of zooplankton to the water transparency.
	Untitled
	Fig. 10. Relation of the amount of zooplankton to the HCO'3 content of water.
	Fig. 11. Relation of the amount of zooplankton to the number of macrophytes.
	Fig. 13. Relation of the amount of zooplankton to the number of fish species.
	Fig. 12. Relation of the amount of zooplankton to the water-bloom intensity.
	Fig. 14. Compatible relation of the amount of zooplankton to the main criteria.
	Fig. 15. Compatible relation of the amount of zooplankton to the water transparency and HCO'3,
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	Fig. 16. Compatible relation of the amount of zooplankton to the number of macrophyte and fish species.
	Fig. 18. Relation of selective criteria to the oxygen content. Fig. 17. Relation of selective criteria to the transparency of water.
	Fig. 19. Relation of selective criteria to the number of macrophyte species.
	Fig. 20. Relation of selective criteria to the amount of Chydorus sphaericus.
	Рис. 1. Сезонные изменения: 1 биомассы (В), 2 меры доминирования (d), 3 видового разнообразия (D) фитопланктона Пярнуской бухты.
	Рис. 2. Соотношение биомассы (В) и видового разнообразия (D) планктона Пярнуской бухты в 1979—1981 гг. 1 фитопланктон весной (до минимума биомассы), 2 фитопланктон в летне-осенний период, 3 зоопланктон в весенне-летний период (во время повышения биомассы), 4 зоопланктон в летне-осенний период (во время уменьшения биомассы).
	Рис. 3. Сезонные изменения: 1 биомассы [В), 2 меры доминирования (f/), 3 видового разнообразия (D) зоопланктона Пярнуской бухты.
	Untitled
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	Joon. 2. Matsalu lahe vee soolsus (а) ning üldlämmastiku (b), nitraatide (c) ja üldfosfori (d) sisaldus erinevates proovipunktides kevadel {!), suvel (2) ja sügisel (5).
	Рис. 1. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Самцы. I область пищевода, 2 голов ной конец, 3 хвост, 4 спикулы, 5—7 вариация хвоста.
	Рис. 2. Bursadera longicollum gen. n., sp. n. Самки. 1,2 половозрелые особи, паразитирующие на корнях, 3 общий вид раздутой части тела, 4 участок задней части тела, латерально, 5 то же, вентрально (V вульва, а анус, ф фазмид, хв хвост), 6 область вульвы, 7 хвостовая часть тела, 8■— общий вид тела половозрелых особей.
	Рис. 3. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Молодые (1.2) и половозрелые (3—5) самки и личинки (6—9). 1,3,7 область пищевода, б головной конец, 2, 8 хвост, 9 терминус хвоста, 4 боковое поле в области шеи, 5 стилет.
	Динамика содержания соединений азота в различных тепличных субстратах: 1 верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года исполь зования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5 соломенные тюки, 6 остатки соломенных тюков предыдущего года.
	Untitled
	Fig. 1. Capillary tubes filled with the suspension of PXV antiserum and PXV infected tobacco plants sap before (B) and after (A) microcentrifugation.
	Fig. 2. Precipitate columns formed by microcentrifugation in capillary tubes using different dilutions of PXV antiserum (x 2.6).
	Joon. I. Klorofülli a sisaldus Matsalu lahe vees kevadel (/), suvel (2) ja sügisel (5).
	Joon. 2. Üldlämmastiku (a) ja üldfosfori (b) ning klorofülli a sisalduse vahfeline seos Matsalu lahe keskosa vfees suvel.
	Рис. 1. Распространение территории насаждений в пределах Таллина в 1973 г.
	Рис. 2. Пример распространения различно ограниченных и размещенных насаждений на городской территории. А участки насаждений {Ai отдельные, Л2 частные). В массивы насаждений (Bj простые, В2 сложные). С газоны (территория с травянистой растительностью между зданиями) с отдельными деревьями. D дорожно-уличная сеть. Е здания и внутриквартальные дороги. F река.
	Схема. Взаимная связь различно ограниченных и размещенных территорий насаждений. Все приведенные территории рассматриваются вместе с другими видами землепользования, расположенными в пределах общего контура насаждений (знак '), и без них.
	Рис. 3. Число встречаемости насаждений разных площадей. Р\ участки насаждений P't— отдельные участки. Р',2 частные участки. По горизонтальной оси площадь насаждений, га.
	Рис. 4. Плотность вероятности распределения площади участков (P't) и массивов (Р'т) по логарифмическому графику. По оси у плотность распределения, т. е. относительное число насаждений на единицу интервала. По оси х площадь насаждении (средняя величина интервала), га.
	Рис, 5. Плотность вероятности распределения площади отдельных участков (Р'« ) или простых массивов (Ртх), частных участков (Prto) и сложных массивов (Р'тo) насаждений по логарифмическому графику. Обозначения осей см. на рис. 4.
	Рис. 6. Связь между распределением числа насаждений и разностью температур внутри и вне насаждений. (Тмакс по Kawamura, Suzuki, 1983; 7СР. по Краснощековой, Чернавской, 1974).
	Figs I—3.1—3. Geoglossum iropicale. I—vertical1—vertical section of ascomata through the ascigerous region; 2—vertical section of ascomata through the stalk region; 3—ascospores; 3aascospores within an ascus. Fig. 4. Geoglossum pumilum. 4—vertical section of ascomata through the stalk region.
	Figs 5—6. Lachnum darjeelingense. s—vertical5—vertical section of apothecium; 6—ascospores
	Figs 7—lo. Lanzia minuta. 7—vertical section of apothecium; B—ascus tips; 9—ascospores; 10—vertical section of stalk.
	Figs. 11 13. Ciboria megaspora. 11—vertical section of apothecium; 12—ascus tips 13—ascospores.
	Рис. 1. Meloidodera lianschanica sp. n. (/—4, 7—9) и M. sikhotealiniensis Eroshenko, 1978 (5, 6). 1 общий вид тела самок; 2,3, 5 передний конец тела личинки; 4, 6 хуост личинки; 7, 8 передний конец тела самки; 9 область вульвы (латерально).
	Untitled
	Рис. 3. Корень ивы, зараженный Meloidodera tianschanica sp. n. (/—3); отклоняю щаяся особь Af. tianschanica sp. n. (4).
	Untitled
	Распределение БП в органах и тканях судака и налима, нг/кг сырого веса: I мышечная ткань, 2 печень, 3 икра, 4 кишечник и желудок, 5 жабры, 6 плавники, 7 кожа, 8 чешуя, 9 жир внутренностей, 10 молоки.
	Рис. 1. Влияние Си, Cd и Zn на оплодотворение икринок балтийской сельди (салаки)
	Рис. 2. Влияние Си, Cd и Zn на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч. I
	Рис. 3. Влияние Си, Cd и Zn на выклев нормальных предличинок балтийской сельди
	Рис. 4. Влияние Hgaaopr и HgoTua на оплодотворение икринок балтийской сельди
	Рис. 5. Влияние HgaHopr и Н§Этил на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч.
	Рис. 6. Влияние Н§анорг и НдЭтил на выклев нормальных предличинок балтийской . сельди. • .. I
	Рис; 1. Развитие озимой совки после обработки различными ювеноидами: 1 АЮГ-78 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (0,1%), 5 альтозар (0,001%), К контроль.
	Рис. 2. Влияние некоторых препаратов на содержание сухого вещества, жира, гликогена и глюкозы у куколок озимой совки: К контроль, 1 АЮГ-78, 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (дополнительный возраст), 5 альтозар.
	Рис. 1. Meloidogyne turkestanica sp. n. I—4 самка; I—2 передняя часть тела; 3 головной конец апикально; 4 скелет губной области; s—ll самец: 5 передняя часть тела (область пищевода); 6 передний конец тела латерально; 7 то же дорсально; 8 головной конец апикально; 9, 10 хвост субвентрально на двух уровнях; 11 хвост латерально; 12—17 личинка: 12 передняя часть тела (область пищевода); 13—17 вариации в строении хвоста.
	Рис. 2.1,2 корни Calligonum rubescens Mattel, зараженные Meloidogyne turkestanica sp. n.; 3—5 самки с оотеками.
	Рис. 3. Meloidogyne caraganae sp. n. I—s самка: 1,2 передняя часть тела; 3—5 вариации формы тела; 6—lo самец: 6 передняя часть тела (область пищевода); 7 передний конец тела латерально; 8 то же дорсально; 9 боковое поле; 10 хвост субвентрально; 11—16 личинка: 11 передняя часть тела (область пищевода); 12—16 вариации в строении хвоста.
	Таблица I. Meloidogyne iurkeslanica sp. n. Фиг. I—4. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ. об. 90Х-) Фиг. 5, 6. Передний конец тела самки на разных уровнях. (Фиг. 5—16. Ок. 7Х, об. 90Х-) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. B—И. Хвосты самцов. Фиг. 12. Хвост самца терминально. Фиг. 13. Передний конец тела личинки. Фиг. 14—16. Вариации хвостов личинок.
	Таблица 11. Meloidogyne caraganae sp. n. Фиг. I—s.1—5. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ, об. 90Х ) Фиг. 6. Передний конец тела самки. (Фиг. 6—12. Ок. 7Х. об. 90Х.) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. 8, 9. Хвосты самцов. Фиг. 10. Передний конец тела личинки. Фиг. 11, 12. Вариации хвостов личинок.
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	Fig. 1. Diagram of the assimilation chamber.
	Fig. 2. The rise of air temperature in the assimilation chamber above the external air temperature under different weather conditions: 1 the sun is covered with clouds, intensity of short-wave radiation to horizontal plane, Q = 230 W-m-2; 2 cloudless, sunrays fall perpendicularly upon the shoot, Q = 420 W-m~2. Arrows indicate the moment of enclosing the shoot into the chamber. At the moment indicated by the asterisk, the stirring of air inside the chamber is stopped.
	Fig. 3. A record of gas exchange measurements of three intact Norway spruce shoots (I, II and III). For explanation see the text.
	Рис. 1. Хроматограмма аутентных фосфорных эфиров. Г6Ф глюкозо-6-фосфат, 1 1Ф глюкозо-1-фосфат, Ф6Ф фруктозо-6-фосфат, Ри5Ф рибозо-5-фосфат, ДАФ дигидроксиацетонфосфат, ФГК 3-фосфоглицерат, ФЕП фосфоенолпируват, ФДФ фруктозо-1,6-дифосфат, РуДФ рибулозо-1,5-дифосфат.
	Рис. 2. Хроматограмма разделения продуктов 11-минутного стационарного фотосинтеза в 0,03% »4СОо при различных концентрациях кислорода и интенсивностях света: I 21% 02, 30 мВт-см—2; 2 1,5% 02, 30 мВт-см~2; 3 21% 02. 3 мВт-см-2; 4—1,5% 02, 3 мВт-см-2. Глиц глицерат, Мал малат, другие обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения продуктов кратковременных экспозиций в 14СОг. Экспозиция после стационарного фотосинтеза на воздухе при насыщенном свету: А— па свету (35 мВт-см-2) в 0,9% 14С02 0,5 с (/) и1 с (2); Б— в темноте в 0,9% ‘4СO2 0,5 с (5) и 2 с (4).
	Untitled
	Joon. 2. Pärandatud kloroplastmutantsus kartuliseemikul ’StsN4scs9’.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 3. Зависимость коэффициента биологической концентрации от величины ионного радиуса элемента. 1 Ах, рассчитанные относительно содержания элемента в литосфере (Краткий..., 1970), 2 среднее значение Ах культурных растений, рассчитанное по отношению к содержанию элемента в почве (наши данные), 3 среднее значение Ах дикорастущих растений на рекультивированных отвалах фосфоритового карьера Маарду (наши данные).
	Рис. 4. Относительное содержание элементов первой группы периодической системы в органах растений (ОСОР): 1 в хвое сосны А (Pinus silvestris) по отношению к ветвям (карьер Маарду); 2 то же для проб с рекультивированных отвалов карьера Маарду (в среднем), 3 то же для проб из Мустамяэ (в среднем), 4 в ячменном зерне по отношению к соломе, 5 в зерне озимой пшеницы, 6 в наземных частях растений (разнотравье) по отношению к корням (Перельман, 1961), 7 в хвое ели по отношению к ветвям (Перельман, 1961), 8 в ветвях ели по отношению к стволу (Перельман, 1961), 9 в стволе ели по отношению к корням (Перельман, 1961).
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