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ВЛИЯНИЕАЛЬФААМИЛАЗЫ И СОЛОДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЫЗВАННЫХ ЭТИЛЕНИМИНОМ ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ

Биологически активные соединения и, можно думать, любые вещества,
меняющие в определенной ситуации течение онтогенеза, существенно
влияют также и на выход мутантных растений. Такой вывод возможен
в результате опытов, проведенных на семенах, полученных от растений,
подвергнутых облучению или действию химических мутагенов, : воздей-
ствием слабыми дозами различных мутагенов или не очевидно мутаген-
ными веществами, например, сланцевым ростовым веществом (СРВ)
(Орав, Орав, 1971; Орав и др., 1972).

Для всех соединений, выбранных нами в качестве агентов, модифици-
рующих заданный мутационный процесс (малые дозы этилепимина, ди-
метилсульфата и гидразинхлорида, СРВ), известно 1 стимулирующее либо
угнетающее действие на развитие растений. Эти эффекты имеют место
и в комбинированном мутагенезе, например, защитно-терапевтическое
действие малых доз этиленимина на гамма-облученные семена, стиму-
ляция прорастания семян у2 и уз гидразинхлоридом (Орав и др., 1972;
Шангин-Березовский и др., 1973).

Наш опыт показывает, что выход и спектр мутаций, заданных пред-
шествующими воздействиями, изменяется не только при дополнительном
действии на Мь но и при действии на М2 и Мз. Это создает впечателнне,
что эффект биологически активных веществ связан в одних случаях
с постмутагенной репарацией (Mi), а в других (М 2 и далее) связан
только со стимуляцией прорастания мутантных семян.

Можно, конечно, спорить, не является ли такая стимуляция продлен-
ным постмутагенным восстановлением. Суть проблемы выявления мута-
ций, очевидно, в другом: 'какой процесс при действии модифицирующего
агента является главным отбор-подбор чувствительных к воздействию
мутантных растений или непосредственное изменение пенетрантности
мутантного признака? Очевидно, что в первом случае мы имеем дело
с кажущимся выявлением мутаций, и только во втором случае оно явля-
ется истинным.

Далее, важно то обстоятельство, что разные по существу химические
соединения (сульфаты, мочевины, гидразины, имины и т. д.) вызывают
весьма сходный в смысле выявления мутаций эффект. Это наводит на
мыбль, что в основе его лежат не некие уникальные свойства выбранных
агентов, а специфическая реакция клетки, испытавшей до этого мутаген-
ное воздействие, а в дальнейшем в виде клетки или организма проходив-
шая постмутагенное восстановление. Можно предположить, что к выяв-
лению мутации имеют в конечном счете отношение собственные метабо-
литы клетки и ткани эндогенные биологически активные вещества.
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Напрашивается мысль о возможности влияния на ход мутационного про-
цесса, используя не только те или иные биологически активные синте-
тики, но и естественные продукты обмена, в частности ферменты.

В пользу этого свидетельствует и тот факт, что стимуляция развития,
с которой, на наш взгляд, тесно связано формирование, выживание и
реализация мутаций, может быть вызвана действием на семена ячменя и
других злаков их же активированных ферментов (солода Мокин,
1956; Шидловокая, 1958). Если опыт покажет активность ферментов яч-
меня в отношении выхода у него мутаций, заданных мутагенами, можно,
используя посемейный анализ, выяснить и другой существенный вопрос;
истинным или фиктивным является эффект выявления мутаций.

Для этих целей были использованы семена М2 от действия на яровой
ячмень сорта ’Харьковский 306’ 0,01%-ного раствора этиленимина (обра-
ботка в течение 24 дней при температуре 2±l°С со сменой мутагена).

Существенным моментом опыта было то, что его основу составили экс-
периментальные линии (потомства отдельных 'растений); при этом перед
обработкой мутагеном колосья делили на две части, одна из которых
служила в дальнейшем контролем. Хотя в пределах номера (группа
половинок колосьев, принадлежавших одной линии) семьи были обезли-
чены, все же такой подход давал возможность строт маркировать эф-
фекты воздействия в отношении потомства исходно разных растений*.

Перед посевом семена М2 были обработаны водными растворами
солода и альфаамилазы**. Вытяжку солода (настой при 20° в течение
2 ч) и альфаамилазу использовали для обработки из расчета соотноше-
ния объемов зерна и раствора 1:1 и активности по альфаамилазе (в том
числе и амилазе солода) около 80 условных единиц. Такая активность
соответствует 2—4-кратному превышению максимального содержания
альфаамилазы в зернах ячменя на 6—7-й день проращивания при низ-
кой температуре.

Температура обработки семян М2 ферментами была 15—17°. Время
обработки 6 ч. После воздействия семена промывали в течение 10—15
мин в проточной воде и высевали в поле. Посев был проведен на двух
агрофонах нормальном и ухудшенном (последний с сильно уплотнен-
ной почвой).

В опыте учитывали всхожесть М2 и частоту хлорофильных мутаций.
Результаты анализа приводятся в таблицах.

Как видно из табл. 1, на нормальном агрофоне все три вида воздей-
ствия (солод, обогащенный альфаамилазой, солод и амилаза отдельно)
существенно повысили всхожесть семян. При этом эффект стимуляции
прорастания был для контроля и опыта различным: в контроле эффект
оказался больше при раздельном, а в М2 при совместном действии
ферментов. При посеве на уплотненной почве различия между контро-
лем и М2 проступили еще более заметно, но только контрольные семена
обнаружили эффект стимуляции прорастания, а в вариантах М2 действие
ферментов уменьшило прорастание (табл. 1).

Полученные данные указывают на то, что эффект воздействия нельзя
рассматривать в отрыве от предшествующих и следующих за ним воз-
действий. В этом смысле полученные данные подтверждают найденное
нами в двух опытах «дистанционное» влияние условий выращивания

* Данные по всхожести, развитию и выживанию Mj являются предметом другого
сообщения.

** Солод и альфаамилаза получены из Всесоюзного института пивоваренной и без-
алкогольной промышленности. Авторы приносят искреннюю благодарность группе со-
трудников указанного института во главе с Н, В. Покровской за предоставление фер-
ментов и консультации по методике опыта.
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Таблица
J

Процент
всхожестисемянв

зависимостиот
воздействия

ферментами
на

М
2

и
от

агрофона
(уплотненность

почвы)

Агрофон

Варианты
опыта

Нормальный

Ухудшенный

Посеяно
семян

м2

Процент
|

всхожести
j

Разница
между

опытоми
КОНТ-

Посеяно
семян

М2

,

Процент всхожести
Разница

между
опытоми

КОНТ-

ролей

ролем

Без
обработки

8457

78,81+0,44

4402

44,97+0,75

..„а-Амилаза+солод
М
2

от
воздействия
эти-

8008

83,62+0,41
+4,81

5086

39,06+0,68
—5,91

ленимином
а-Амилаза

7778

81,38+0,45
+2,57

4046

41,27+0,77
—3,70

Солод

7670

81,92+0,44
+3,11

5393

43,61+0,68
—1,36

Без
обработки

9797

84,68+0,36

4042

46,93+0,79

Контроль

а-Амплаза+солод
10
044

85,67+0,35
+0,99

4334

57,42+0,76
+

10,49

а-Амплаза

7205

88,82+0,37
+4,14

3490

59,36+0,83
+

12,43

Солод

8138

89,26+0,37
+4,58

3897

56,86+0,79
+

9,93

П
р
и
м
е
ч
а
н
п
е.

В
табл.
1

и
2

значимыена
уровне

р^0,95
различия
между

опытными
вариантамии

контролем
подчеркнуты.
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Уровень
изменчивостипо

выходу
хлорофильных

мутаций
после

действия
ферментов

на
семенаМ
2

ячменя
Таблица
2

(М
1

от
действия

этиленимина,в
М
2

действие
а-амилазы(а)
и
солода
(с))

Агрофон
м2
/к2

Варианты
Семей
М2

Взошло

Мутации

Мутанты

Количество
Уровень

опыта
в
опыте

р
астений в

М2

Семей
с

му-

%

Количество
%

типов мутаций
изменчивост; /V10-

5

тациями

мутантов

Без
обработки

1022

6665

120

ll.74dhl.02
163

2,44d=0,19
11

286,5

м2

а+с

1034

6697

186

17,98+1,20
227

3,38+0,22
10

607,7

а

907

6330

139

15,32+1,20
179

2,82+0,21
14

432,0

с

961

6284

142

14,77+1,15
176

2,80+0,21
11

411,6

Нормальный
Без

обработки
866

8297

7

0,80+0,30
7

0,08+0,03
3

0,64

а+с

879

8605

14

1,59+0,41
20

0,23+0,05
7

3,66

контроль
а

633

6400

8

1,26+0,46
9

0,14+0,05
4

1,80

с

731

7264

16

2,18+0,53
21

0,28+0,06
3

6,10

Без
обработки
472

1980

40

8,47+1,28
52

2,62+0,36
4

22,19

М2

а+с

556

1987

56

10,07+1,28
62

3,124=0,39
6

31,42

а

417

1670

32

13,34:+
1,67

45

2,69+0,40
6

35,88

с

617

2352

64

10,37+1,23
74

3,14+0,33
8

32,56

Ухудшенный
Без

обработки
347

1897

5

1,44+0,65
5

0,26+0,12
3

3,74

Контроль
а+с а

406 367

2489 2072

1 0

0,20+0,20
0

1 0

0,04+0,01
0

1 0

0,08 0

с

325

2216

2

0,60+0,43
5

0,22+0,03
1

1,32

Без
обработки

1494

8645

160

10,70+0,80
215

2,48+0,16

265,36

М2

а+с

1590

8677

242

15,22±0,90
289

3,33+0,19

506,83

а

1324

8000

171

12,91+0,92
224

2,80+0,18

361,48

Усреднение

с

1578

8636

206

13,05+0,84
250

2,89+0,18

377,14

без
учетаагрофона

Без
обработки

1213

10
194

12

0,98+0,28
12

1,
18=Ь0,
10

11,56

а+с

1285

11
094

15

1,16+0,30
21

0,18+0,12

2,09

Контроль
а

1000

8742

8

0,80+0,28
9

0,10+0,10

0,80

с

1056

9480

18

1,70+0,39
26

0,27+0,17

4,50
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предков и потомков Mi на всхожесть и выявление мутаций в М2 и далее
(Орав и др., 1972; Шангин-Березовский и др., 1972; Шангин-Березов-
ский, 1973; Шангин-Березовский и др., 1973). Кроме того, эти результаты
указывают, что различная в принципе чувствительность семян М2 и конт-
роля к последующим воздействиям может конкретно реализоваться по-
разному: за воздействием может последовать как прорастание семян,
так и отрицательный отбор.

Результаты анализа на выявление хлорофильных мутаций приведены
в табл. 2. Как по числу семей с изменениями 1, так и по частоте мутантных
растений обработка ферментами сказалась на выходе мутаций. Интерес-
но, что некоторое количество мутаций появилось и без обработки, т. е.
в контроле. Возможно, это результат аномальных условий лета 1972 г.
с необычно высокой для наших широт средней температурой. Что каса-
ется эффекта выявления мутаций, то он был значим для большинства
вариантов воздействия как в опыте, так и в контроле на обоих агрофонах.
Судя по уровню изменчивости (Яа р ; табл. 2), относительный эффект
выявления в контроле был выше, чем в материале М2 . В целом можно
сказать, что действие ферментов обеспечивало не менее чем полуторное-
двукратное увеличение выхода мутаций.

Табл. 2 показывает также некоторое расширение спектра мутаций
после действия ферментов как на М 2, так ина контрольные семена. Это
превышение следует считать существенным, так как после обработки
выявлялись такие мутации, которых не было без воздействия ферментов:
striataviridis, различные формы vireseens и maculata, разновидности
albina с необычным распределением антоциановой окраски и т. д. Кроме
того, в варианте с действием солода, обогащенного амилазой, обнару-
жено заметное количество семей с двумя и даже с тремя видами мута-
ций. Таким образом, следует считать, что обработка ферментами расши-
рила и спектр хлорофильных мутаций.

Уровень изменчивости при посеве на ухудшенном агрофоне оказался
значительно ниже. Это, казалось, можно связать с пониженной всхоже-
стью семян на плотной почве (исходя из допущения, что в первую оче-
редь должны погибать мутантные проростки и семена). Однако деталь-
ный анализ обнаружил иное. Сравнивая данные табл. 1 и 2, выясняется,
что на плохом агрофоне всходит относительно меньше растений М2 и
больше контрольных. В то же время уровень изменчивости после дейст-
вия ферментов в М2 растет, а в контроле на низком агрофоне падает.
Налицо, таким образом, отрицательное взаимодействие; знак эффекта
по выходу мутаций и по прорастанию семян на ухудшенном агрофоне
для действия ферментов оказался разным. Это напоминает то, что на-
блюдалось в предыдущих опытах: исчезновение мутаций не обязательно
связано с отрицательным отбором мутации могли быть блокированы
действием модифицирующих агентов, а в дальнейшем быть выявлены
вновь (Орав и др., 1972). Нечто подобное, вероятно, имело место и в
контроле данного опыта для спонтанных мутаций.

Противоречие данных по всхожести и выявлению мутаций на ухуд-
шенном агрофоне заставляет тщательно проанализировать соответствие
всхожести и уровня изменчивости не только по вариантам обработки се-
мян ферментами, НО' и в пределах экспериментальных линий (номеров
или блоков семей, связанных в происхождении с каким-либо из исходных
предковых растений).

Табл. 3 показывает, в какой мере повышенный или пониженный после
обработки семян ферментами уровень изменчивости соответствует изме-
нению всхожести. Весь материал опыта был разделен по линиям на со-
пряженные пары номера, в которых увеличению или уменьшению
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Таблица
3

Степень
соответствияизменениявсхожестии

выхода
мутаций
после

воздействия
ферментами

на

(предпосевная
обработка
ферментами

семянМ
2

и
выход
хлорофильных

мутаций)
линииМ2

Количество
«нормальных»

%

соот-

%

линий
с

сопряженнымипарами
«всхожесть-мутации(мутанты)
»

Вариант воздействия на
М2

Количе-
линий
М2
*

ветствия
нормальныепары

аномальныепары

ство линий М2

по
выходу мутаций
по

выходу мутантов
изменения всхожести и

выхода мутаций(мутантов)
>

<

=

=

>

<

>

=

О
<

=

=

>

=

<

а-Амилаза
66

33

32

50,0+6,2 48,3+6,1
34.8 34.8

13,6 12,1

1.5 1.5

12,1 9,1

7,6 9,1

13.6 16.7

9.1 9.1

6,1 6,1

1.5 1.5

а-Амилаза+ солод
84

39

37

47,0+5,5 44,5+5,5
36.1 30.1

10,8 10,8

0,0 3,6

9.6 9.6

6,0 12,0

20,5 19,3

6,0 7,2

4,8 3,6

6,0 3,6

Солод

59

22

25

37,3+5,3 42,4+5,4
27,1 28,9

8,6 11,9

1.5 1.5

23.7 18.7

3,4 6,8

18,7 15,3

6,8 6,8

3,4 5,1

6,8 5,1

*

«Нормальной»
считаласьлиния,в

которой
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всхожести соответствовало увеличение или уменьшение выхода мутаций,
и случаи, когда обработка ферментов не оказала влияния на всхожесть
и выход мутаций, обозначены как «нормальные» пары. Те номера, в ко-
торых имело место отрицательное взаимодействие, были названы «ано-
мальными» парами (табл. 3).

Как можно видеть из таблицы, по всем вариантам воздействия фер-
ментами имеет место значительное (более 50%) количество аномальных
пар. Обобщенный результат анализа позволяет выделить различия в эф-
фекте обработки ферментами; меньше всего соответствия всхожести и
выявления мутаций имеют место для вариантов воздействия солодом,
больше всего нормальных пар появляется при обработке семян альфа-
амилазой. Учитывая то, что солод представляет источник не одного, а
ряда необходимых для развития семени ферментов, приходится заклю-
чить, что именно с этим, а не с изменениями всхожести может быть свя-
зано выявление мутаций. Таким образом, создается впечатление, что
выявление мутаций после обработки семян ферментами является не фик-
тивным (отбор-подбор через изменение всхожести), а истинным.

Дополнительным свидетельством в пользу такого вывода может быть
результат корреляционного анализа в пределах указанных выше нор-
мальных и аномальных пар. В табл. 4 приведены данные по вариантам
воздействия, из которых можно видеть, что корреляция между всхоже-
стью и выходом мутаций в указанном опыте не является доказанной.

В самом деле, лишь в варианте воздействия альфаамилазой по выходу
мутаций и в варианте воздействия обогащенным амилазой солодом по вы-
ходу мутантов имеет место превышение значения коэффициента корреля-
ции над табличным ro| j (табл. 4). Интересно, что выход мутантов во всех
случаях обнаруживает тенденцию статистического взаимодействия со
всхожестью: коэффициенты корреляции для мутантов отрицательны.
Вместе с тем следует сказать, что было бы неправильно вообще отрицать
связь между всхожестью и выявлением мутаций: таблица показывает, что
в целом в отношении семей с мутациями коэффициенты «корреляции пос-
ле воздействия ферментами оказываются выше, чем без обработки. В
итоге следует отметить, что истинное выявление мутаций после фермен-
тов дополняется тенденцией к фиктивному их выявлению (изменение
уровня изменчивости, связанное с соответственным изменением всхоже-
сти) .

Полученные данные не позволяют сделать окончательный вывод о со-
отношении роли отбора и истинного выявления в наших опытах по влия-
нию биологически активных веществ на выход мутаций, заданных пред-
шествующими воздействиями. Для этого вывода надо провести анализ

Таблица 4
Коэффициенты корреляции всхожести и выхода мутаций после действия ферментов

на семена М2

Вариант
воздействия

Количество
пар

сравнения

г
*

Га

Мутации Мутанты 05 01

а-Амилаза + солод 66 0,212 —0,316 0,234 0,308
а-Амилаза 84 0,343 —0,025 0,219 0,288
Солод 59 0,259 —0,021 0,253 0,333
Без обработки 83 0,084 —0,032 0,219 0,288
* По: Урбах, 1964; г не значим при г^.г05 и значим при г^г0ь
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не только в пределах вариантов воздействия и в пределах блоков семей
необходимо проведение опыта на половинках индивидуально мар-

кированных колосьев. При допущении или доказательстве, что колос
происходит инициально из одной клетки, такой опыт мог бы дать более
точное суждение о роли отбора, вызванного стимулятором, в последую-
щем выявлении мутаций.

Подводя итог проведенному исследованию, следует обратить внима-
ние на тот факт, что в опыте оказался весьма эффективным такой фер-
мент, как альфаамилаза. Известно, что этот фермент не имеет отношения
ни к синтезу или обмену белка, ни к ДНК во всех аспектах ее суще-
ствования (кроме, разумеется, синтеза самого фермента). Альфаами-
лаза гидролизует крахмал, правда, количественно ее роль довольно
заметна; меняется состояние примерно 60% веса семени. В нашем опыте
амилаза начала поступать в клетки в самом начале намачивания семян,
другими словами, то, на что обычно тратится энергия и вещества заро-
дыша и эндосперма, в данном случае было предоставлено мутантным
растениям «авансом». Маловероятно, что за 6 ч намачивания вся совокуп-
ность ферментов солода или хотя бы вся альфаамилаза были поглощены
из раствора зерном (в этом смысле избыточное по расчету количество
фермента было задано в среде с единственной целью обеспечить некото-
рый градиент для поступления в клетки). Тем не менее, как можно было
видеть из опыта, и солод, и чистая альфаамилаза оказали весьма силь-
ное влияние на выявление мутаций как индуцированных в опыте, так
и спонтанных в контроле.

Выводы

1. Предпосевная обработка семян Мг ячменя, испытавшего в первом
поколении опыта действие химического мутагена, ферментами ячменного
зерна солодом, а также альфаамилазой существенно влияет на реа-
лизацию рецессивных хлорофильных мутаций. Действие ферментов эф-
фективно как в отношении частоты семей с мутациями, так и в отноше-
нии частоты мутантов в семьях.

2. Стимуляция ферментами прорастания семян и выход мутаций
после обработки семян ферментами не имеют существенной корреляци-
онной связи. Из этого следует вывод, что выявление мутаций после обра-
ботки мутантных семян биологически активными веществами (фермен-
ты) связано не столько с положительным действием отбора, сколько
с непосредственным действием ферментов на пенетрантность мутировав-
шего гена.
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INDUTSEERITUD KLOROFÜLLMUTATSIOONIDE REALISEERUMISELE
Resümee

Pärilikult muutunud taimede sagenemist kiiritus- või keemiliste mutageenidpga tööt-
lemise järgsetes populatsioonides M 2, samuti hilisemate põlvkondade täiendaval külvi-
eelsel töötlemisel kasvustimulaatoritega, võib seletada kas sellega, et esinesid stimulaa-
tori suhtes lähtevormist tundlikumad mutantsed taimed, või siis sellega, et esines
vahetu toime mutantse tunnuse penetrantsusele. «Ilmutiefekti» olemuse selgitamiseks
korraldati katse odrasordi ’Harkovi 306’ 0,01%-lise etüleenimiini lahusega töödeldud
seemnetest kasvatatud taimede seemnetega. M 2 seemneid töödeldi linnaseleotisega, alfa-
amülaasiga või nende seguga. Idanemist stimuleerivate fermentide toime sõltus suuresti
agrofoonist: halval foonil (trampimisega tihendatud põld) kasvanud M t taimede seem-
nete töötlemine fermentidega koguni halvendas idanevust. M 2 seemnete töötlemine nii
fermentide seguga kui ka linnaseleotise või alfaamülaasiga eraldi suurendas järsult
retsessiivsete mutatsioonide esinemissagedust. Seejuures suurenes nii mutantsete perede
sagedus kui ka mutantide protsent peredes. Seemnete idanevuse stimuleerimine ja mutan-
tide esinemissagedus ei korreleeru omavahel. Sellest järeldub, et kasvustimulaatoritega
töötlemise efekt mutantide «ilmutamisel» ei seletu mitte niivõrd valiku positiivse toi-
mega muteerunud loodetele, kuivõrd bioloogiliselt aktiivse aine vahetu mõjuga muteeru-
nud geeni penetrantsusele.
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ON THE EFFECT OF ALPHA-AMYLASE AND MALT EXTRACT ON THE

REALIZATION OF CHLOROPHYLL MUTATIONS INDUCED BY ETHYLENEIMINE

Summary
The increase in the output of mutated plants in the postirradiation or treated with

chemical mutagene populations by supplementary presowing treatment of M 2 or following
generations with growth stimulators may be accounted for in two different ways; either
by the selection of mutant plants more sensitive to stimulator in comparison with the
original forms, or by the immediate effect on the penetrance of the mutant sign. The
experiment has been conducted for elucidating the essence of the revealing effect with
the seeds of summer barley variety ’Kharkovsky 306’ treated with 0.01 per cent
ethyleneimine solution. The seeds of the M 2 generation were treated with malt extract,
alpha-amylase or with a mixture of these enzymes. The stimulating effect of the enzymes
to a considerable extent depended on the agronomical background of the Mi generation.
On an unfavourable background the treatment of the seeds with enzymes reduced the
germination of seeds of M 2.

The output of recessive mutations abruptly increased as a result of the treatment
of the seeds both with the enzyme mixture and with malt extract, and with alpha-
amylase taken singly. Besides, the number of mutant lines increased, as well as the
percentage of mutant plants in lines.

The stimulation of seed germination and the increase in the output of mutant
plants did not essentially correlate. Therefore it may be concluded that the revealing
of mutants by a treatment with growth stimulators is a result of the immediate
influence of biologically active substances upon the penetrance of the gene that has
undergone mutation.
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	Untitled

	BLOOD SERUM LIPO- AND GLYCOPROTEIDS IN THE PIKE {ESOX LUCIUS): RESULTS OF A PAPER-ELECTROPHORETIC INVESTIGATION
	Lipoproteidograms of the blood serum of the pike in spring and autumn.

	ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДОВОГО ЦИКЛА ЛЕЩА ИЗ ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ
	Рис. 1. Половые различия и сезонные изменения в содержании сухого вещества, белка и жира в мышцах леща в 1972 году. 1—содержание жира в сухом веществе, 2 сырой протеин, 3 сухое вещество, 4 содержание белка в сухом веществе; самки, самцы.
	Рис. 2. Годовые различия в коэффициенте упитанности, содержании сухого вещества, белка и жира в мышцах леща. 1 содержание жира в сухом веществе, 2 сырой протеин, 3 сухое вещество, 4 коэффициент упитанности по Кларк; 1972 г., 1971 г. Цифры на кривых количество исследованных особей.
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	ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ТРАНСКАПИЛЛЯРНОГО МЕТАБОЛИЗМА НА БЕЛКАХ ЛИМФЫ И КРОВИ ПРИ ОДНОКРАТНОМ ПАРЕНТЕРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ АДРЕНОКОРТИКОТРОПНОГО ГОРМОНА
	Untitled
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	НОВЫЕ ВИДЫ ДЛЯ ФАУНЫ ДОЛГОНОСИКОВ (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) ЭСТОНИИ. I
	Рве. 1. Места сбора материала в Эстонии. 1 Мынту; 2 Абрука; 3 Суурлахт; 4 Сийксааре; 5 Пихтла; 6 Тика; 7 Суурупси; 8 Лаэлату, Пухту; 9 Карузе; 10 Кебласте; 11 Казари; 12 Раннамыйза; 13 Раудна; 14 Паливере; 15 Метса; 16 Белизе; 17 Рийзипере; 18 Валту; 19 Лоху; 20 Урге; 21 Кийза; 22 Кейла; 23 Вяэна; 24 Сауэ, Пяэскюла; 25 Раннамыйза, Харку, Вескимяги; 26 Иру, Мяхе, Маарьямяги, Сухкрумяги; 27 Юлемисте, Ласнамяги, Лагеди; 28 Костивере; 29 Локса; 30 Котка; 31 Вызу; 32 Винни; 33 Козе; 34 Мустйыэ, Янийыэ; 35 Аэг.вийду; 36 Воозе; 37 Икла; 38 Кивикупитсамяги; 59 Кабли; 40 Хяэдемеэсте, Крунди; 41 Канакюла; 42 Пайсту, Лооди; 43 Суурейыэ; 44 Олуствере; 45 Ойу; 46 Вайбла; 47 Кяркна; 48 Калласте; 49 Лохуюуу; 50 Ранна-Пунгерья; 51 Васькиарва; 52 Яама; 53 Соэ; 54 Антсла; 55 Ахиярве; 56 Лаанеметса; 57 Харгла; 58 Мыиисте, Тундо; 59 Краби; 60 Хаанья; 61 Тохкре; 62 Вастселийна; 63 Тамме; 64 Леэви; 65 Вериора; 66 Ряпина; 67 Выыпсу.
	Рис. 2. Apion armatum, $, контур тела (ориг.)

	LAANEKUKLASE (FORMICA AQUILONIA YARROW) PESADE KUJU JA ORIENTEERITUS SÕLTUVALT ASUKOHA TINGIMUSTEST
	Joon. 1. Metsa serval paiknev laanekuklase pesa.
	Joon. 2. Metsa lõunaserval asuva laanekuklase pesa pinna temperatuurid 29. mail kell 13.30 (õhutemperatuur 50 cm kõrgusel 22,7 °C) ja haude ümberpaigutamine 1973. a. kevadel. 1—25. IV —5. V, II —5. V—ls. V, 111 —l5. V alates.
	Joon. 3. Hämaras kuusikus asuv laanekuklase pesa.
	Joon. 4. Ebaühtlaste valgustingimustega ümbritsetud laanekuklase pesa, mis on nihkunud kaitseks asetatud raamistiku suhtes.
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	VÕIMALUSTEST TRICHOMONAS VAGINALIS'E LIIGISISESTE ANTIGEENSETE OMADUSTE DIFERENTSEERIMISEKS IMMUNOFLUORESTSENTSMEETODIL
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	АГГЛЮТИНОГЕННОСТЬ И АГГЛ ЮТИ НАБИЛ ЬНОСТЬ ШТАММОВ TRICHOMONAS HOMINIS DAVAINE
	Untitled
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	УЛЬТРА СТРУКТУРА ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КЛЕТОК ЯЙЦЕВОЙ КАМЕРЫ ДРОЗОФИЛЫ НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ВИТЕЛЛОГЕНЕЗА
	Рис. 1. Участок фолликулярной клетки яйцевой камеры дрозофилы на 4-й стадии. Я – ядро; М митохондрии; ЦС цистерны цитоплазматической сети; БМ базальная мембрана; стрелки указывают на зону пластинчатого комплекса. Увел. 20 000Х-
	Рис. 2. Сагитальный срез яйцевой камеры дрозофилы на 10-й стадии. О ооцит; ФК гипертрофированные фолликулярные клетки, ПК питательные клетки. Микроскоп фазового контраста. Увел. 410X•
	Рис. 3. Участок фолликулярной клетки на 7-й стадии. Обозначения см. рис. 1 Увел. 18 200X.
	Рис. 4. Фолликулярные клетей на 7-й стадии. Концентрические мембранные системы в разных фазах развития. Виден кольцевой канал (К) между клетками. Обозначения см. рис, 1. Увел. 23 400Х.
	Рис. 5. Фолликулярные клетки на 8-й стадии. Концентрическая мембранная система с частично расширенными цистернами на поверхности. Обозначения см. рис. 1. Увел. 22 500Х-
	Рис. 6. Фолликулярные клетки на 8-й стадии. Увеличенная зона пластинчатого комплекса с вакуолями и пузырьками в гомогенном матриксе. Л лизосомоподобная структура. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 23 400Х-
	Рис. 7. Участок фолликулярной клетки иа 9-й стадии. Количество цистерн в КМС уменьшено. Увел. 32 ОООX-
	Рис, 8. Участок фолликулярной клетки на 9-й стадии. В зоне пластинчатого комплекса количество вакуолей уменьшено. Л лизссомоподобные структуры. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 23 400Х.

	ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВ ЗЕРНА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Электрофоретические спектры глиаднна пшеницы сорта ’Норрэна’ и его мутантов. Н ’Норрэна’; I 7-205, 7-92, 7-248, 7-218, 7-309, 7-133; II 0-38; 111 S-82, 4-56; IV 0-428; V Т-180; VI Т-270, Т-203, 315-513, 36-70, 36-65, Т-178, 0-48, 638-660, 0-496, 83-13.
	Untitled
	Untitled

	THE HOST RANGE OF THE POTATO VIRUS N
	Fig. 7. Systemic symptoms on Lycopersicon esculentum Mill., caused by PVN; healthy plant left.
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	Fig. 5. Mosaic on Cucumis saliva L. ’Kastekindel’, caused by PVN.
	Fig. 6, Necrotic flecks on Salvia splendens Ker-Gawk, caused by PVN.
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	Fig. 8, Systemic symptoms on Nicandra physaloides L, caused by PVN; curving of leaf stems downwards (a); narrowing of leaves (ft); healthy plant right.
	Fig. 9. Mosaic on Nicoiicna glutinosa L, caused by PVN; healthy leaf left.
	Fig. 10. Mosaic on one half of Nicotiana tabacum L. leaf, caused by PVN.
	Fig. 11. Flower distortion on Nicotiana rustica L., caused by PVN (strain Nr) .
	Fig. 12. Systemic symptoms on Physalis floridana L., caused by PVN; healthy plant left.
	Fig. 13. Mosaic symptoms on potato, caused by PVN.
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	ГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА ХЛОРОФИЛЛА
	ЭВОЛЮЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФЕРМЕНТОВ И ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ В РОДЕ SECALE L.
	Untitled
	Рис. 1. Энзимограммы кислой фосфатазы (7—55). Secale montanum ssp anatolicum, образцы ПЯ-41/72 {l—4), ПК-71/71 (5—7), ПК-74/71 (5—75) и ПЯ—4l/72 (74, 75), 5. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образцы ПЯ-3/71 (77—13, 15 и 77) и ПЯ-2/71 (78—19) и var.ancestrale, образец РС-20/73 {20—27). 5. cereale ssp. segetale, образец ПЯ-8/71 (22—27) и 5. cereale ssp. cereale cv. ’Вамбо’ {28—55).
	Untitled
	Рис. 2. Энзимограммы кислой фосфатазы (/—17) и эстеразы (18—34). S. cereale ssp segetale, образец ПЯ-8/71 стебель с колеоптилем (1 и5) и лист (2 и 4) 7-дневного проростка. S. vavilovii, образец РВ-1150 (5—5). S. sylvestre, образец ПЯ-13/70 (9 и 11), РС-22/73 (10), ПЯ-14/70 (12), ПЯ-15/70 (13). S. villosum, образцы ПЯ-38/72 (14—15) и ПЯ-39/72 (16—17). S. montanum ssp. anatolicum, образец ПЯ-41/72 колеонтиль (18), стебель с первичным листом (19) и целые 4-дневные проростки (20—23), образец ПК-73/71 стебли 7-дневных проростков (24—26) и образец ПК-71/71 стебли с колеоптилем 8-дневных проростков (27—34).
	Untitled
	Рис. 3. Энзимограммы эстеразы (7—55). 5. montanum ssp. anatolicum, образец ПК-71/71 (7—2). 5. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образец ПК-70/71 стебли с колеоптилем (5—6) и листьевые пластинки (7—11) 8-дневных проростков. 5. cereale ssp. segetale, образец РВ-5836 листья 8-дневных проростков {12—13) и 5. cereale ssp. cereale cv. ’Йыгева 120’ листья 8-дневных проростков {14—17), колеоптнли {lB и 20) и стебли с первичным листом {l9 и 21) 4-дневных проростков. 5. vavilovii, образцы РВ-1150 {22—23) и РС-21/73 {24—25). S. sylvestre, образцы РС-22/73 {26), ПЯ-13/70 {27), ПЯ-14/70 {2B) и ПЯ-15/70 {29). S. villosum, образец ПЯ-38/72 {30—32) и Triticum boeoticum, образец ПЯ-4/71 (55).
	Untitled
	Рис. 4. Энзимограммы алкогольдегидрогеназы (/—6), дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата (7—12), дегидрогеназы 6-фосфоглюконата (13—18), аминотрансферазы аспартата {19—24) и перокоидазы {25—35). S. montanuni ssp. anatolicum, образец ПЯ-41/72 (/, 7, 13, 20, 25—26). S. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образец ПЯ-2/71 {2, 8, 14, 21 и ЗУ).S. cereale ssp. cereale cv. ’Вамбо’ (3, 9,15, 22 и 32). S. sylvestre,o6pa3u.hi ПЯ-13/70 {lO, 16, 19 и 27), ПЯ-14/70 {4 и 28), ПЯ-15/70 (29) и РС-22/73 (Л3).5. villosani, образец ПЯ-37/72 (5, 11, 17, 23 и 34). S. vavilovii, образец РВ-1150 {3O). Triticum boeoticum, образец ПЯ-4/71 {6, 12, 18 и 35) и Т. dicoccoides, образец РВ-5198 {24).

	К ВОПРОСУ О ЦИТОМИКСИСЕ У РАСТЕНИЙ
	Untitled
	Рис. 1, 2. Экструзия хроматина из одних МКП в другие в профазе I мейоза (1100Х, 1300Х).
	Рис, 3. Хромосомы и диспергированный хроматин в диакинезе профазы I (1600X).
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	Рис. 4, 5. Слабо спирализованные хроматиновые нити и биваленты в метафазе I (1800Х).
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	Рис. 6. Мост и фрагмент в анафазе I и метафаза II с клубком хромосом профазного типа (1000Х)- Рис. 7. Цитоплазматический тяж с хроматином между двумя МКП (9иОХ).

	СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОГЕНОВОЙ КИСЛОТЫ В ГИПОКОТИЛЯХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ПИТАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
	Untitled
	Untitled

	STUDIES ON YAKUTIAN FUNGI I
	Yakutian Autonomous SSR localities mentioned in this paper. (See p. 217.)
	Untitled

	ON SOME SPECIES OF HOMOPTERA CICADINEA DESCRIBED BY V. MOTSCHULSKY
	Fig. 1. Mesargus subopacus (Mt.). $ (from the original series of Moonia brunnea Dt.): A genital segment, lateral view (enlargement 52 X)‘. В genital valve and plates (52 X): C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, caudal view (112 X): E side lobe of pygofer, median view (112 X): F same, another specimen (from original series of M. albivitia Dt.) (112 X)-
	Fig. 2. Oneraiulus curtulus (Mt.) $ : A genital segment, lateral view (82 X); В genital valve and plates (82 X): C aedeagus, lateral view (150 X); D aedeagus, caudo-ventral view (150 X); E tip of aedeagus, caudal view (150 X); F style, ventral view (150 X), G connective (112 X); H pygofer with appendages, left ventral, right dorsal view (50 X).

	FURTHER SEPARATION OF PAPER ELECTROPHORETIC BLOOD SERUM PROTEIN FRACTIONS OF CARP (CYPRINUS CARPIO) BY DISC ELECTROPHORESIS IN POLYACRYLAMIDE GEL
	Fig. 1. The PAA electrophoregrams of the whole serum and paper-electrophoretic fractions of carp No. 4 (*— the edge of the Petri dish).
	Fig. 2. The PAA electrophoregrams of the whole serum and paper-electrophoretic fractions of carp No. 5.
	Fig. 3. The scheme of the localization of the main paper-electrophoretic fractions of carp serum by PAA gel electrophoresis.

	ВНУТРИВИДОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПАТОГЕННОСТИ TRICHOMONAS HOMINIS DAVAINE
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	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. I. ТЕОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ ТИПА РАЗРЫВА ВОССОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ФАГОВЫХ СКРЕЩИВАНИЙ С ТЕСНО СЦЕПЛЕННЫМИ МАРКЕРАМИ
	Рис. 1. Модель генетической рекомбинации по Р. Холлидею (Holliday, 1964). а объединение гомологичных молекул ДНК в четырехнитевой бивалент (двухконечная стрелка указывает точки первичных разрывов в нитях одинаковой полярности); b диссоциация нитей одинаковой полярности в гомологичных участках; с образование гибридных участков; d кроссинговер, возникший в результате вторичных разрывов в интактных нитях полухиазмы; е обмен однонитевыми фрагментами одинаковой полярности в результате образования вторичных разрывов в нитях, уже затронутых первичными разрывами.
	Рис. 2. Формализованная структура мейтинга согласно рекомбинационной модели Р. Холлидея в скрещивании типа I+II~III+ X I~II+III_. Родительские молекулы ДНК, объединившиеся в четырехнитевом биваленте, имеют водородные связи в вертикальных плоскостях бивалента. Для наглядности через аллельные локусы проведены плоскости сечения. Физический смысл скобки с переменной длиной I, изображенной над бивалентом, не конкретизируется. Сопряженный удар одного из краев этой скобки по верхней, а другого по нижней плоскости бивалента (удар скобки по диагонали) имитирует генетический эффект кроссинговера (рис. 1 ,d). Сопряженный удар только в одной из плоскостей бивалента (удар скобки по горизонтали) имитирует эффект обмена одноиитевыми фрагментами одинаковой полярности (рис. 1, е). Любой из исходов приводит к образованию гибридного участка, длина которого определяется расстоянием между краями скобки в момент удара. Перекресты в горизонтальных плоскостях бивалента в любых попарных комбинациях изображают результаты ударов при различных расположениях краев скобки по отношению к изучаемым маркерам.
	Рис. 3. Эффект сужения генетической карты, предсказываемый рекомбинационной моделью Р. Холлидея в идеальной системе с параметрами т= 5, £=l-10-2, o=o, а=(3=o,2, у=o,6, ц=o,l, v = 0,05. Прямая 1 соответствует уравнению (19), 2 уравнению (20) при п= 4. Непрерывные линии ожидаемое расположение экспериментальных данных. Если все расстояния di, по которым суммируются частоты рекомбинации, становятся больше значения математического ожидания £, то экспериментальные данные должны выйти на прямую 3 согласно уравнению П п R++(2 di) =-2(п-I)тВl+ 2 R++{di). i=l i = i
	Рис. 4. Сопоставление частот рекомбинации в трех- и двухфакторных скрещиваниях, предсказываемых моделью Р. Холлидея в идеальной системе с параметрами т= 5, |=l.Ю-2, о=o,а = (3 = 0,2, у = 0,6, (х = 0,1, v = 0,05. Непрерывные линии • ожидаемое расположение экспериментальных данных, а заданы условия d2<|. Прямая 1 соответствует уравнению (21), 2 уравнению (22). Если выбрать d{>% и то экспериментальные данные должны выйти на плато 3, согласно уравнению R+++{di, d2)—mß%. b задано условие Прямая 1 соответствует уравнению (23), 2 уравнению (24).
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	CONCERNING THE DETERMINATION OF GENETIC POTENTIALS FOR NON-SPECIFIC RESISTANCE IN ANIMALS AND MAN
	СОДЕРЖАНИЕ ЛИПИДОВ В ЛИМФЕ И КРОВИ ПОСЛЕ ИНЪЕКЦИИ ПИТУИТРИНА
	Untitled

	ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗОМЕРОВ ПРОПИЛФЕНОЛА НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ
	Рис. I. Дегранулирующая тучная клетка (/) и плазмоциты (2) у стенок печеночного капилляра. Гепатодиты богато насыщены РНК (5). Окрашено по Бауэр и Чэдвин (40ХЮ).
	Рис. 2. Мононуклеарные инфильтраты в паренхиме печени (20ХЮ). Окрашено гематоксилин-эозином.
	Рис. 3. Дегранулирующие тучные клетки в тимусе (40ХЮ). Окрашено по Бауэр и Чэдвин.
	Рис. 4. Плазматические клетки у париетального листка гломерулярной капсулы. Капсула содержит КМПС (20ХЮ). Окрашено по Бауэр и Чэдвин.
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	ОБ УСТОЙЧИВОСТИ КУКОЛОК ГОРЧАКОВОЙ совки {MAMESTRA PERSICARIAE L.) К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХОЛОДА
	Рис. 1. Устойчивость куколок Mamestra persicariae к продолжительности холода в течение 16 ч при разных константных температурах. 1— в конце октября (23 куколки); 2 в конце февраля (20 куколок); 3 в начале мая (26 куколок); 4 в конце июня (24 куколки).
	Рис. 2. Зависимость смертности куколок" Mamestra persicariae от времени экспозиции при константных сублетальных температурах в конце апреля (* опыты проводились в середине мая).
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	VIITNA LINAJÄRVE VEE KEEMILINE KOOSTIS JA HÜDROKEEMILINE REŽIIM
	Joon. 1. Viitna Linajärve skeem. 1 ja 2 vaatluspunktid.
	Joon. 2. Hapniku kontsentratsioon ja vee küllastumus hapnikuga vaatlus punktis 1.
	Helle Simm, Henno Slarast, Uno Mälgi, Aini Lindpere Joon. 3. Süsihappegaasi kontsentratsioon vaatluspunktis 1.
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	Illustrations
	Рис. 1. Зависимость оптимальной доли листьев в вегетативной массе растения (£OПт) и соответствующего максимального прироста (Rmах) or потенциала воды почвы (ф,) при относительной влажности воздуха 20 и 80% (цифры у кривых) и осмотическом потенциале замыкающих клеток = —3O и—ls бар. сй = 0,1 см, /i = 7,5• 10-2 см. Значения остальных параметров расчета даны в [lo].
	Рис. 2. Зависимость оптимальной длительности периода репродуктивного роста (Т—t) от потенциала воды почвы (ф8) при двух значениях относительной влажности воздуха (цифры у кривых, в %) и осмотического потенциала в замыкающих клетках устьиц (ф ). Доля листьев в вегетативной массе оптимальная (L опт, рис. 1). Т = 100 сут.
	Рис. 3. Зависимость максимально возможной репродуктивной массы (МB,г) от потенциала воды почвы (ф5) при двух значениях относительной влажности воздуха (цифры у кривых, в %) и осмотического потенциала замыкающих клеток Т = 100 ci/т.
	Рис. 4. Оптимальные кривые роста массы листьев {Mi,-), корней (Мг, х) и репродуктивных органов (Ms.x) при влажности почвы фя=—5,0 бар и относительной влажности воздуха 80 и 20% = —3O бар.
	Рис. 1. РСю-кривые листа осины при различной интенсивности света (а) и световая кривая начального наклона (б). Р интенсивность неттоассимиляции, нг С02-см~г Cw концентрация С02 в клетках мезофилла, нг-см-3\ ц начальный наклон РС«,-кривых, см-сек~*; / плотность потока поглощенной фотосинтетически активной радиации, мвт-см~г. Газовая среда 0,5% 02 в N 2, температура листа 26 °С.
	Рис. 2. Временной ход интенсивности неттоассимиляции (а) и РС„,-кривые, соответствующие выбранным точкам I—s1—5 (б). Р— нг СО2-см~2 сек.-1; t мин, / мет-см~2, Со концентрация С02 на входе листовой камеры, нг-смгъ, 0,5% 02 в N 2, температура листа 26 °С.
	Рис. 3. Переходный процесс фотосинтеза, следующий повышению концент рации С02 при низкой интенсивности света. Обозначения см. на рис. 2.
	Рис. 4. Переходный процесс фотосинтеза, следующий выключению света в момент t=o (сек). Р неттоассимиляция, F чистая ассимиляция, R дыхание, все в нг С02-см~2-сек~К Сo=ss нг-см-3, температура листа 26 °С.
	Рис. 5. Изменение интенсивности ассимиляции при переходе свет -+■ темнота свет. Р нг-см~~2 сек, t мин, С0=472 нг-см~3\ 0,5% 02 в N 2. Прерывистая линия реакция измерительной аппаратуры на мгновенное изменение интенсивности ассимиляции.
	РисГ 1. Субстратная специфичность изопероксидаз колеоптилей (вместе с первым листом) (Л) и корней (Б) Т. dicoccum. 1 5 мМ ж-фенилендиамин+2 мМ пирокатехин, 2 5 мМ ж-фенилендиамин+2 мМ кофейная кислота, 3 1 мМ гваякол, 4 0,5 мМ о-дианизидин, 5 0,5 мМ о-дианизидин+2 мМ пирокатехин, 6 2 мМ 3,3’-диамlИнобензидин.
	Рис. 2. Л зависимость активности изопероксидаз корней от pH (субстрат о-дианизидин+тшрокатехин), 1 pH 3,6; 2 pH 4,8; 3 pH 7,4; 4 pH 8,9. Б действие некоторых ингибиторов на активность изопероксидаз корней. 1 контроль, 2 0,07 М гидроксиламин, 3 1 мМ фенилгидразин, 4 0,25 мМ фенилгидразин, 5 2 мМ о-оксихинолин. В о-дифенолоксидазная активность изопероксидаз. 1 колеоптили, 2 корни.
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	Рис. 4. Состав анодных нзопероксндаз двух фракций листьев и стеблей (Л) и корней [Б) Т. dicoccum, выделенных на ДЭАЭ-целлюлозе. I—s электрофореграммы первой фракции, 6—7 электрофореграммы второй фракции. Рис. 5. Состав катодных изопероксидаз листьев и стеблей (Л) и корней (Б) Т. dicoccum, входящих в состав первой фракции.
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	Рис. 3. Фракционирование белковых экстрактов листьев и стеблей (А) и корней (Б) Т. dicoccum на ДЭАЭ-целлюлозе. 1 содержание белка, 2 пероксидазная активность, 3 ауксиноксидазная активность.
	Рис. 1. Денситопрамма и фотография геля V. faba L.
	Рис. 2. Диаграммы электрофореограмм солерастворимых белков видов рода горошек. 1 Vida ervilia-, 2 V’. hirsuta; 3 V. cassubica; 4 V. silvatica-, 5 V. cracca-, 6 V. villosa-, 7 V. sepium-, 8 V. lathyroides-, 9 V. saliva-, 10 V'. angustifolia-, 11 V. faba.
	горошек. 1 Vida ervilia-, 2 V. kirsata-, 3 V. cassubica-, 4 V. silvatica; 5 V. cracca-, 6 V. villosa; 7 V. sepium; 8 V. lathyroides; 9 V. sativa; 10 V. angustifolia; 11 V. faba.
	Fig. 1. Changes in the diameter of the head capsules in developing (Л) and dormant (5) caterpillars of E. occulta at 21 °C and 18 hour photoperiod.
	Fig. 2. The respiration rates for developing (Л) and dormant (5) caterpillars of E. occulta in cubic millimetres per a gram of body weight in an hour at 20 °C.
	Content of glycerol and free amino acids and freezing tolerance in diapausing larvae of Arctia caja following different temperature treatments. A glycerol content, В alanine content, C content of other amino acids, D freezing tolerance (after Merivee, 1971)
	Lipoproteidograms of the blood serum of the pike in spring and autumn.
	Рис. 1. Половые различия и сезонные изменения в содержании сухого вещества, белка и жира в мышцах леща в 1972 году. 1—содержание жира в сухом веществе, 2 сырой протеин, 3 сухое вещество, 4 содержание белка в сухом веществе; самки, самцы.
	Рис. 2. Годовые различия в коэффициенте упитанности, содержании сухого вещества, белка и жира в мышцах леща. 1 содержание жира в сухом веществе, 2 сырой протеин, 3 сухое вещество, 4 коэффициент упитанности по Кларк; 1972 г., 1971 г. Цифры на кривых количество исследованных особей.
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	Рве. 1. Места сбора материала в Эстонии. 1 Мынту; 2 Абрука; 3 Суурлахт; 4 Сийксааре; 5 Пихтла; 6 Тика; 7 Суурупси; 8 Лаэлату, Пухту; 9 Карузе; 10 Кебласте; 11 Казари; 12 Раннамыйза; 13 Раудна; 14 Паливере; 15 Метса; 16 Белизе; 17 Рийзипере; 18 Валту; 19 Лоху; 20 Урге; 21 Кийза; 22 Кейла; 23 Вяэна; 24 Сауэ, Пяэскюла; 25 Раннамыйза, Харку, Вескимяги; 26 Иру, Мяхе, Маарьямяги, Сухкрумяги; 27 Юлемисте, Ласнамяги, Лагеди; 28 Костивере; 29 Локса; 30 Котка; 31 Вызу; 32 Винни; 33 Козе; 34 Мустйыэ, Янийыэ; 35 Аэг.вийду; 36 Воозе; 37 Икла; 38 Кивикупитсамяги; 59 Кабли; 40 Хяэдемеэсте, Крунди; 41 Канакюла; 42 Пайсту, Лооди; 43 Суурейыэ; 44 Олуствере; 45 Ойу; 46 Вайбла; 47 Кяркна; 48 Калласте; 49 Лохуюуу; 50 Ранна-Пунгерья; 51 Васькиарва; 52 Яама; 53 Соэ; 54 Антсла; 55 Ахиярве; 56 Лаанеметса; 57 Харгла; 58 Мыиисте, Тундо; 59 Краби; 60 Хаанья; 61 Тохкре; 62 Вастселийна; 63 Тамме; 64 Леэви; 65 Вериора; 66 Ряпина; 67 Выыпсу.
	Рис. 2. Apion armatum, $, контур тела (ориг.)
	Joon. 1. Metsa serval paiknev laanekuklase pesa.
	Joon. 2. Metsa lõunaserval asuva laanekuklase pesa pinna temperatuurid 29. mail kell 13.30 (õhutemperatuur 50 cm kõrgusel 22,7 °C) ja haude ümberpaigutamine 1973. a. kevadel. 1—25. IV —5. V, II —5. V—ls. V, 111 —l5. V alates.
	Joon. 3. Hämaras kuusikus asuv laanekuklase pesa.
	Joon. 4. Ebaühtlaste valgustingimustega ümbritsetud laanekuklase pesa, mis on nihkunud kaitseks asetatud raamistiku suhtes.
	Рис. 1. Участок фолликулярной клетки яйцевой камеры дрозофилы на 4-й стадии. Я – ядро; М митохондрии; ЦС цистерны цитоплазматической сети; БМ базальная мембрана; стрелки указывают на зону пластинчатого комплекса. Увел. 20 000Х-
	Рис. 2. Сагитальный срез яйцевой камеры дрозофилы на 10-й стадии. О ооцит; ФК гипертрофированные фолликулярные клетки, ПК питательные клетки. Микроскоп фазового контраста. Увел. 410X•
	Рис. 3. Участок фолликулярной клетки на 7-й стадии. Обозначения см. рис. 1 Увел. 18 200X.
	Рис. 4. Фолликулярные клетей на 7-й стадии. Концентрические мембранные системы в разных фазах развития. Виден кольцевой канал (К) между клетками. Обозначения см. рис, 1. Увел. 23 400Х.
	Рис. 5. Фолликулярные клетки на 8-й стадии. Концентрическая мембранная система с частично расширенными цистернами на поверхности. Обозначения см. рис. 1. Увел. 22 500Х-
	Рис. 6. Фолликулярные клетки на 8-й стадии. Увеличенная зона пластинчатого комплекса с вакуолями и пузырьками в гомогенном матриксе. Л лизосомоподобная структура. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 23 400Х-
	Рис. 7. Участок фолликулярной клетки иа 9-й стадии. Количество цистерн в КМС уменьшено. Увел. 32 ОООX-
	Рис, 8. Участок фолликулярной клетки на 9-й стадии. В зоне пластинчатого комплекса количество вакуолей уменьшено. Л лизссомоподобные структуры. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 23 400Х.
	Электрофоретические спектры глиаднна пшеницы сорта ’Норрэна’ и его мутантов. Н ’Норрэна’; I 7-205, 7-92, 7-248, 7-218, 7-309, 7-133; II 0-38; 111 S-82, 4-56; IV 0-428; V Т-180; VI Т-270, Т-203, 315-513, 36-70, 36-65, Т-178, 0-48, 638-660, 0-496, 83-13.
	Fig. 7. Systemic symptoms on Lycopersicon esculentum Mill., caused by PVN; healthy plant left.
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	Fig. 5. Mosaic on Cucumis saliva L. ’Kastekindel’, caused by PVN.
	Fig. 6, Necrotic flecks on Salvia splendens Ker-Gawk, caused by PVN.
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	Fig. 8, Systemic symptoms on Nicandra physaloides L, caused by PVN; curving of leaf stems downwards (a); narrowing of leaves (ft); healthy plant right.
	Fig. 9. Mosaic on Nicoiicna glutinosa L, caused by PVN; healthy leaf left.
	Fig. 10. Mosaic on one half of Nicotiana tabacum L. leaf, caused by PVN.
	Fig. 11. Flower distortion on Nicotiana rustica L., caused by PVN (strain Nr) .
	Fig. 12. Systemic symptoms on Physalis floridana L., caused by PVN; healthy plant left.
	Fig. 13. Mosaic symptoms on potato, caused by PVN.
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	Рис. 1. Энзимограммы кислой фосфатазы (7—55). Secale montanum ssp anatolicum, образцы ПЯ-41/72 {l—4), ПК-71/71 (5—7), ПК-74/71 (5—75) и ПЯ—4l/72 (74, 75), 5. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образцы ПЯ-3/71 (77—13, 15 и 77) и ПЯ-2/71 (78—19) и var.ancestrale, образец РС-20/73 {20—27). 5. cereale ssp. segetale, образец ПЯ-8/71 (22—27) и 5. cereale ssp. cereale cv. ’Вамбо’ {28—55).
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	Рис. 2. Энзимограммы кислой фосфатазы (/—17) и эстеразы (18—34). S. cereale ssp segetale, образец ПЯ-8/71 стебель с колеоптилем (1 и5) и лист (2 и 4) 7-дневного проростка. S. vavilovii, образец РВ-1150 (5—5). S. sylvestre, образец ПЯ-13/70 (9 и 11), РС-22/73 (10), ПЯ-14/70 (12), ПЯ-15/70 (13). S. villosum, образцы ПЯ-38/72 (14—15) и ПЯ-39/72 (16—17). S. montanum ssp. anatolicum, образец ПЯ-41/72 колеонтиль (18), стебель с первичным листом (19) и целые 4-дневные проростки (20—23), образец ПК-73/71 стебли 7-дневных проростков (24—26) и образец ПК-71/71 стебли с колеоптилем 8-дневных проростков (27—34).
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	Рис. 3. Энзимограммы эстеразы (7—55). 5. montanum ssp. anatolicum, образец ПК-71/71 (7—2). 5. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образец ПК-70/71 стебли с колеоптилем (5—6) и листьевые пластинки (7—11) 8-дневных проростков. 5. cereale ssp. segetale, образец РВ-5836 листья 8-дневных проростков {12—13) и 5. cereale ssp. cereale cv. ’Йыгева 120’ листья 8-дневных проростков {14—17), колеоптнли {lB и 20) и стебли с первичным листом {l9 и 21) 4-дневных проростков. 5. vavilovii, образцы РВ-1150 {22—23) и РС-21/73 {24—25). S. sylvestre, образцы РС-22/73 {26), ПЯ-13/70 {27), ПЯ-14/70 {2B) и ПЯ-15/70 {29). S. villosum, образец ПЯ-38/72 {30—32) и Triticum boeoticum, образец ПЯ-4/71 (55).
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	Рис. 4. Энзимограммы алкогольдегидрогеназы (/—6), дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата (7—12), дегидрогеназы 6-фосфоглюконата (13—18), аминотрансферазы аспартата {19—24) и перокоидазы {25—35). S. montanuni ssp. anatolicum, образец ПЯ-41/72 (/, 7, 13, 20, 25—26). S. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образец ПЯ-2/71 {2, 8, 14, 21 и ЗУ).S. cereale ssp. cereale cv. ’Вамбо’ (3, 9,15, 22 и 32). S. sylvestre,o6pa3u.hi ПЯ-13/70 {lO, 16, 19 и 27), ПЯ-14/70 {4 и 28), ПЯ-15/70 (29) и РС-22/73 (Л3).5. villosani, образец ПЯ-37/72 (5, 11, 17, 23 и 34). S. vavilovii, образец РВ-1150 {3O). Triticum boeoticum, образец ПЯ-4/71 {6, 12, 18 и 35) и Т. dicoccoides, образец РВ-5198 {24).
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	Рис. 1, 2. Экструзия хроматина из одних МКП в другие в профазе I мейоза (1100Х, 1300Х).
	Рис, 3. Хромосомы и диспергированный хроматин в диакинезе профазы I (1600X).
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	Рис. 4, 5. Слабо спирализованные хроматиновые нити и биваленты в метафазе I (1800Х).
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	Рис. 6. Мост и фрагмент в анафазе I и метафаза II с клубком хромосом профазного типа (1000Х)- Рис. 7. Цитоплазматический тяж с хроматином между двумя МКП (9иОХ).
	Yakutian Autonomous SSR localities mentioned in this paper. (See p. 217.)
	Fig. 1. Mesargus subopacus (Mt.). $ (from the original series of Moonia brunnea Dt.): A genital segment, lateral view (enlargement 52 X)‘. В genital valve and plates (52 X): C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, caudal view (112 X): E side lobe of pygofer, median view (112 X): F same, another specimen (from original series of M. albivitia Dt.) (112 X)-
	Fig. 2. Oneraiulus curtulus (Mt.) $ : A genital segment, lateral view (82 X); В genital valve and plates (82 X): C aedeagus, lateral view (150 X); D aedeagus, caudo-ventral view (150 X); E tip of aedeagus, caudal view (150 X); F style, ventral view (150 X), G connective (112 X); H pygofer with appendages, left ventral, right dorsal view (50 X).
	Fig. 1. The PAA electrophoregrams of the whole serum and paper-electrophoretic fractions of carp No. 4 (*— the edge of the Petri dish).
	Fig. 2. The PAA electrophoregrams of the whole serum and paper-electrophoretic fractions of carp No. 5.
	Fig. 3. The scheme of the localization of the main paper-electrophoretic fractions of carp serum by PAA gel electrophoresis.
	Рис. 1. Модель генетической рекомбинации по Р. Холлидею (Holliday, 1964). а объединение гомологичных молекул ДНК в четырехнитевой бивалент (двухконечная стрелка указывает точки первичных разрывов в нитях одинаковой полярности); b диссоциация нитей одинаковой полярности в гомологичных участках; с образование гибридных участков; d кроссинговер, возникший в результате вторичных разрывов в интактных нитях полухиазмы; е обмен однонитевыми фрагментами одинаковой полярности в результате образования вторичных разрывов в нитях, уже затронутых первичными разрывами.
	Рис. 2. Формализованная структура мейтинга согласно рекомбинационной модели Р. Холлидея в скрещивании типа I+II~III+ X I~II+III_. Родительские молекулы ДНК, объединившиеся в четырехнитевом биваленте, имеют водородные связи в вертикальных плоскостях бивалента. Для наглядности через аллельные локусы проведены плоскости сечения. Физический смысл скобки с переменной длиной I, изображенной над бивалентом, не конкретизируется. Сопряженный удар одного из краев этой скобки по верхней, а другого по нижней плоскости бивалента (удар скобки по диагонали) имитирует генетический эффект кроссинговера (рис. 1 ,d). Сопряженный удар только в одной из плоскостей бивалента (удар скобки по горизонтали) имитирует эффект обмена одноиитевыми фрагментами одинаковой полярности (рис. 1, е). Любой из исходов приводит к образованию гибридного участка, длина которого определяется расстоянием между краями скобки в момент удара. Перекресты в горизонтальных плоскостях бивалента в любых попарных комбинациях изображают результаты ударов при различных расположениях краев скобки по отношению к изучаемым маркерам.
	Рис. 3. Эффект сужения генетической карты, предсказываемый рекомбинационной моделью Р. Холлидея в идеальной системе с параметрами т= 5, £=l-10-2, o=o, а=(3=o,2, у=o,6, ц=o,l, v = 0,05. Прямая 1 соответствует уравнению (19), 2 уравнению (20) при п= 4. Непрерывные линии ожидаемое расположение экспериментальных данных. Если все расстояния di, по которым суммируются частоты рекомбинации, становятся больше значения математического ожидания £, то экспериментальные данные должны выйти на прямую 3 согласно уравнению П п R++(2 di) =-2(п-I)тВl+ 2 R++{di). i=l i = i
	Рис. 4. Сопоставление частот рекомбинации в трех- и двухфакторных скрещиваниях, предсказываемых моделью Р. Холлидея в идеальной системе с параметрами т= 5, |=l.Ю-2, о=o,а = (3 = 0,2, у = 0,6, (х = 0,1, v = 0,05. Непрерывные линии • ожидаемое расположение экспериментальных данных, а заданы условия d2<|. Прямая 1 соответствует уравнению (21), 2 уравнению (22). Если выбрать d{>% и то экспериментальные данные должны выйти на плато 3, согласно уравнению R+++{di, d2)—mß%. b задано условие Прямая 1 соответствует уравнению (23), 2 уравнению (24).
	Рис. I. Дегранулирующая тучная клетка (/) и плазмоциты (2) у стенок печеночного капилляра. Гепатодиты богато насыщены РНК (5). Окрашено по Бауэр и Чэдвин (40ХЮ).
	Рис. 2. Мононуклеарные инфильтраты в паренхиме печени (20ХЮ). Окрашено гематоксилин-эозином.
	Рис. 3. Дегранулирующие тучные клетки в тимусе (40ХЮ). Окрашено по Бауэр и Чэдвин.
	Рис. 4. Плазматические клетки у париетального листка гломерулярной капсулы. Капсула содержит КМПС (20ХЮ). Окрашено по Бауэр и Чэдвин.
	Рис. 1. Устойчивость куколок Mamestra persicariae к продолжительности холода в течение 16 ч при разных константных температурах. 1— в конце октября (23 куколки); 2 в конце февраля (20 куколок); 3 в начале мая (26 куколок); 4 в конце июня (24 куколки).
	Рис. 2. Зависимость смертности куколок" Mamestra persicariae от времени экспозиции при константных сублетальных температурах в конце апреля (* опыты проводились в середине мая).
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