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Хейно АЙНСОН, Эва АЙНСОН, Урве СЕННЕЛЬ

ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ТРАНСКАПИЛЛЯРНОГО
МЕТАБОЛИЗМА НА БЕЛКАХ ЛИМФЫ И КРОВИ

ПРИ ОДНОКРАТНОМ ПАРЕНТЕРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ
АДРЕНОКОРТИКОТРОПНОГО ГОРМОНА

Занимаясь в течение ряда лет вопросами гормональной регуляции
функций лимфатической системы (Айнсон, 1967, 1970, 1972), мы убеди-
лись, что с помощью гормональных препаратов можно активно воздей-
ствовать на количественные показатели состава центральной и перифе-
рической лимфы. Хотя механизм этих изменений довольно сложен, можно
предположить, что на возникновение сдвигов в белковом спектре лимфы
определенное влияние оказывает измененная проницаемость кровенос-
ных капилляров и интерстициальной ткани (Hayes и др., 1950), а также
обусловленные ею сдвиги в интенсивности обменных процессов в экстра-
васкулярном пространстве (Айнсон и др., 1973; Айнсон, 1974).

С целью изучения этих вопросов и в первую очередь выявления зна-
чения адренокортикотропного гормона в их регуляции и были проведены
описанные ниже исследования.

Материал и методика

Опыты проводили на клинически здоровых баранах эстонской темноголовой породы
1,5—2-годовалого возраста со средним весом тела около 50 кг. За сутки до начала опы-
тов животным был наложен экстракорпоральный лимфо-венозный анастомоз, после чего
их держали в индивидуальных боксах без корма. Пробы лимфы и крови брали перед
внутримышечным введением 40 ЕД АКТЕ и через 150, 300 и 420 мин после введения.

Определяли: количество вытекающей из грудного протока лимфы {мл/мин), гема-
токрит крови, общий белок и белковые фракции крови и лимфы. На основании получен-
ных результатов были высчитаны коллойдно-осмотическое давление и белковый коэф-
фициент (А/Г) крови и лимфы, а также коэффициенты концентрации белков (К) и кон-
станта избирательной проницаемости кровеносных капилляров (S).

Все полученные данные подвергали статистической обработке по общепринятым
в биологии и медицине методикам.

Результаты исследования

Результаты опытов показывают (табл. 1), что введение АКТГ вызы-
вает в крови некоторое снижение общего количества белка (Р<СO,O3).
При этом значительнее снижается абсолютное количество бета- и гамма-
глобулинов (Р<0,01). Количество же остальных белковых фракций
к концу опытов по сравнению с первоначальным существенно не измени-
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лось. Определенные сдвиги были обнаружены в относительном количе-
стве белковых фракций крови, но в подавляющем большинстве случаев
они не обладали достаточной статистической достоверностью (Я>0,05).

Было установлено (табл. 2), что под влиянием АКТГ намечается не-
которое, не имеющее, однако, достаточной статистической достоверности
(Я>0,05), снижение общего количества белка в лимфе. Довольно замет-
ной была тенденция к снижению абсолютной концентрации альбуминов
в пробах лимфы, взятых через 150 мин после введения гормона. Что ка-
сается остальных белковых фракций, то их абсолютное количество, за
исключением бета-глобулинов, существенно не меняется. Абсолютное же
количество последних остается до конца опытов выше первоначального
уровня. Аналогичное состояние было установлено и в относительном
количестве белковых фракций лимфы.

Таким образом, лишь изменения белкового коэффициента лимфы
(снижение его после введения адренокортикотропного гормона) обла-
дают достаточной статистической достоверностью (Я<0,01).

Изучение изменений коэффициента концентрации белков показало
(табл. 3), что для общего белка, альфа- и бета-глобулинов он увеличи-
вается к 150 мин опытов. Наибольшее при этом увеличение было уста-
новлено для бета-глобулинов (Я<СO,OI). Для гамма-глобулинов увели-
чение коэффициента концентрации достигало своего максимума только
к концу опытов (Я«<0,01).

Что касается константы избирательной проницаемости, то ее показа-
тели в течение опытов последовательно снижались и к концу опытов
были в среднем на 15% ниже исходного уровня (Я<Д,Ol).

Влияние АКТГ на концентрацию белков в крови
Таблица I

Время после
введения

препарата, мин

Глобулины, г%/%
Общий белок,

г%
Альбумины,

г % 1 % а- Р- у-

До введения
препарата
150

300

420

7,25+0,14

6,82+0,14
6,96+0,18

6,96+0,15

3,07+0,10
42,65+2,80
2,98+0,12

43,37+0,68
2,97+0,10

42,88+0,64
2,95+0,08

42,45+0,40

1,65+0,04
22,74+1,90

1,59+0,03
23,41 + 1,60

1,69+0,03
24,47+1,90

1,69+0,02
24,37+0,92

0,81+0,03
11,40+0,92
0,59+0,05
8,53+1,40
0,74+0,03

11,80+0,30
0,66+0,04
9,70+0,80

1,72+0,06
23,52+0,88

1,69+0,03
23,25+1,40

1,51+0,02
21,83+2,90

1,47+0,03
23,57+1,20

Влияние АКТГ на концентрацию белков в лимфе
Таблица 2

Время после
введения

препарата, мин

Глобулины, г%/°/о
Общий белок,

2%
Альбумины,

2°/о/% а- 3- Y-

До введения
препарата

150

300

420

4,71+0,10

4,53+0,12

4,60+0,19

4,78+0,10

2,08+0,02
44,03+1,50

1,83+0,01
39,55+0,30
2,04+0,01

44,89+1,13
2,12+0,02

44,09+1,16

1,03+0,01
21,67+1,52

1,14+0,02
25,22+0,30

1,07+0,02
23,07+1,70
0,98+0,03

20,72+0,46

0,46+0,01
12,20+1,23
0,58+0,03
13,19+1,11
0,57+0,02

12,96+1,75
0,61+0.03

13,01 + 1,37

1,01+0,02
22,06+1,62
0,96+0,01

21,35+1,12
0,96+0,03

21,06+1,38
1,06+0,02

22,16+1,03



Отражение динамики транскапиллярного метаболизма .. 85

Результаты опытов показали (табл. 4), что под влиянием АКТГ кол-
лойдно-осмотическое давление крови и лимфы снижается в среднем на
5%- При этом в крови оно остается сниженным до конца опытов, а в лим-
фе восстанавливается уже в пробах, взятых на 5 ч опытов.

Изменения были установлены также в гематокрите крови и в количе-
стве вытекающей из грудного протока лимфы (см. табл. 4). Они выража-
лись в увеличении показателей гематокрита крови на 20% и в уменьше-
нии количества вытекающей лимфы на 35%. Наиболее резко эти сдвиги
наблюдались через 150 мин после введения АКТГ (Р<бo,ol). К концу
периода исследований указанные показатели устанавливались на перво-
начальном уровне.

Обсуждение результатов

Полученные результаты показывают, что введенный парентерально
в организм адренонортикотропный гормон вызывает в крови и лимфе
снижение общего количества белка и что в лимфе это снижение не обла-
дает достаточной статистической достоверностью. Естественно, что в свя-
зи с этим возникает вопрос о дальнейшей судьбе вышедших под влия-
нием гормона из кровеносного русла белков. Из литературы известно
(Birke, 1953), что в острых опытах АКТГ тормозит действие гиалуро-
нидазы и снижает проницаемость соединительной ткани. Поскольку нами

Таблица 3

Влияние АКТ Г на коэффициент концентрации белков (К), константу избирательной
проницаемости (S) кровеносных капилляров и на белковый коэффициент крови

и лимфы (А/Г)

Время после
введения
препарата,

мин

Общий
белок Альбумины

К
S

А/Г
Глобулины

CQ
О
Q.

ca

4
5
tr;
CQ

а- 3- у-

До введения 0,65+0,02 0,68+0,02 0,62+0,02 0,57+0,03 0,59+0,02 1,15+ 0,76+ 0,81 +

препарата 0,02 0,02 0,04
150 0,72+0,01 0,61+0,01 0,72+0,02 0,98+0,01 0,57+0,02 1,07+ 0,77+ 0,69+

0,01 0,02 0,03
300 0,66+0,02 0,68+0,02 0,63+0,01 0,89+0,04 0,64+0,01 1,06+ 0,76+ 0,73+

0,02 0,01 0,03
420 0,69+0,02 0.72+0,02 0,58+0,03 0,92+0,02 0,72+0,02 1,00+ 0,74+ 0,81 +

0,01 0,02 0,03

Влияние АКТГ на
и

коллойдно-осмотическое
количество вытекающей

Таблица 4
давление крови и лимфы, гематокрит крови
из грудного протока лимфы

Время после
введения

препарата, мин

Коллойдно-осмотическое
давление, мм Н 20 Гематокрит

крови, %

Количество
вытекающей

лимфы, мл/минкровь лимфа

До введения 254,30+2,00 146,20+2,00 31,0+2,0 3,20 ±0,10
препарата

150 242,70+1,00 137,00+1,00 40,0+1,0 2,00+0,05
300 244,30+2,00 144,00+2,00 35,0+1,0 2,50+0,05
420 240,00+2,00 150,00+2,00 32,0+2,0 3,00+0,10
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исследовалось влияние однократного введения данного гормона на бел-
ковый спектр крови и лимфы, то вполне возможно, что и здесь имели
место задержка вышедших из кровообращения белков в интерстициаль-
ной ткани и замедление их резорбции в корни лимфатической системы.
Определенное значение ири этом должна иметь и незначительность изме-
нений коллойдно-осмотического давления лимфы.

В то же время рассмотрение полученных нами данных по изменениям
в количестве отдельных белковых фракций показывает, что под влиянием
АКТЕ в крови снижается количество бета- и гамма-глобулинов соответ-
ственно на 25 и 15%. В лимфе же, наоборот, количество бета-глобулинов
увеличивается в среднем на 25%. Вышеуказанным изменениям соответ-
ствуют и сдвиги в коэффициенте концентрации. Они свидетельствуют
о том, что под влиянием АКТЕ в наибольшей степени возрастает прони-
цаемость кровеносных капилляров по отношению к бета- и гамма-глобу-
линам. Таким образом, можно считать (на это указывают и приведенные
нами данные об изменениях константы избирательной проницаемости),
что экзогенный адренокортикотропный гормон вызывает снижение изби-
рательной проницаемости кровеносных капилляров. Еlри этом вышед-
шие из последних гамма-глобулины задерживаются в экстраваскуляр-
ном пространстве, а большинство бета-глобулинов резорбируется в лим-
фатические сосуды. По-видимому, имеющиеся в литературе указания
о понижающем влиянии АКТЕ на концентрацию глобулинов в крови
(Мустафаев, 1970) и объясняется воздействием данного гормона на изби-
рательную проницаемость кровеносных капилляров.

Поскольку характер кормления не оказывает существенного влияния
на изменения обмена азотистых веществ под воздействием АКТЕ (Сол-
датенков, Александров, 1971), то следует полагать, что установленные
нами сдвиги в белковом спектре лифмы вызваны главным образом изме-
нениями в транскапиллярном обмене и лимфо-кровной циркуляции бел-
ков. Причину задержки вышедших из кровеносных капилляров гамма-
глобулинов пока трудно объяснить. Однако, поскольку начальные лим-
фатические сосуды не обладают избирательной проницаемостью и
пропускают в одинаковой мере все известные нам вещества (Courtice,
1968; Taylor и др., 1968), а АКТЕ в острых опытах затормаживает дей-
ствие гиалуронидазы в тканях, то вполне возможно, что одной из причин
относительного постоянства в наших опытах концентрации гамма-глобу-
линов лимфы является возросшая избирательность соединительной ткани
в пропускании более крупных по размерам белковых молекул.

О значительности влияния экзогенного адренокортнкотропного гор-
мона на процессы транскапиллярного обмена жидкости и включенных
в нее белков свидетельствуют полученные нами результаты по определе-
нию гематокрита крови и количества лимфы, оттекающей из грудного
протока в венозную систему. Они показывают, что под влиянием АКТЕ
происходит заметное сгущение крови и что вместе с белками в экстра-
целлюлярное пространство из кровяного русла выходит значительное
количество жидкости. В последнее время в литературе появились сооб-
щения о функции лимфатических сосудов, депонирующей вышедшую из
кровеносных капилляров избыточную жидкость (Потапов, 1973).
Эта гипотеза кажется нам пока еще не достаточно подтвержден-
ной имеющимся в распоряжении авторов фактическим материалом. По-
этому мы считаем, что в наших опытах основной причиной замедления
лимфотока является задержка жидкостей в пнтерстицни. а не ее депони-
рование в лимфатических сосудах.

Следует отметить, что наряду со снижением скорости оттока лимфы
в венозную систему, концентрация в ней белков остается (за исключе-
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нием уменьшения содержания альбуминов) без существенных измене-
ний. В результате этого в кровообращение попадает с лимфой примерно
на 7з меньше белков, чем до парентерального введения АКТГ. При зна-
чительности роли лимфы в обеспечении кровообращения белками (Drin-
ker, Yoffey, 1941; Айнсон, 1970; Courtice, 1971 и др.) не вызывает сомне-
ний, что столь заметное сокращение транспортной ее способности не
может не вызывать весьма существенных изменений в устойчивости
гомеостаза крови.

Если при однократном введении АКТЕ установленные нами сдвиги
относительно кратковременны и нормальная лимфо-кровная циркуляция
белковых веществ по схеме кровь интерстициальная ткань лимфа
кровь вскоре восстанавливается, то длительное введение гормона долж-
но, по всей вероятности, вызвать значительно более глубокие и продол-
жительные изменения в гомеостатических механизмах организма. На
это, в частности, указывают имеющиеся в литературе данные о повыше-
нии проницаемости соединительной ткани, изменении ее структуры и
понышении активности действия гиалуронидазы при длительном парен-
теральном введении адренокортикотропного гормона (Birke, 1953). Есте-
ственно, что это должно отражаться на функциях лимфатической
системы и на характере процессов транскапиллярного метаболизма
иначе, чем в проведенных нами исследованиях по определению дина-
мики показателей транскапиллярного обмена белков в лимфе и крови
при однократном парентеральном введении АКТЕ. Она представляет со-
бой самостоятельную проблему и для ее изучения требуются дальнейшие
детальные исследования. В наших исследованиях также не была постав-
лена цель выяснения вопроса о том, осуществляются ли установленные
нами сдвиги в транскапиллярном обмене белков через стимуляцию функ-
ций надпочечников экзогенным АКТЕ или же они являются результатом
прямого «добавочного эффекта» данного гормона на проницаемость
капиллярной стенки и интерстициальной ткани. Во всяком случае, имею-
щиеся в нашем распоряжении данные (Айнсон и др., 1973) заставляют
сейчас предпочитать первую возможность. Само собой разумеется, что
проверка состоятельности этого предположения требует специальных
исследований и в первую очередь проведения соответствующих опытов
на адренэктомированных животных. Думается, что в качестве исходного
рубежа могут послужить и приведенные в данном сообщении материалы
и соображения.
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VALKUDE TRANSKA PILLAARSE METABOLISM! DÜNAAMIKA KAJASTUS
LÜMFIS JA VERES ADRENOKORTIKOTRÖÖPSE HORMOONI ÜHEKORDSE

PARENTERAALSE MANUSTAMISE KORRAL
Resümee

Katsetest selgus, et ACTH ühekordne lihastesisene manustamine põhjustab rea
muutusi lümfi- ja verevalgu spektrites. Tulemuste analüüsimisel jõudsime järeldusele, et
need muutused on tingitud ACTH poolt nii verekapillaaride ja interstitsiaalse koe selek-
tiivses permeaabluses kui ka valguliste ainete transkapiilaarses metabolismis ning valkude
lümfi ja vere vahelises transpordis esilekutsutud nihetest. Rõhutades lümfi suurt
osatähtsust vere koostise püsivuse säilitamisel, on autorid seisukohal, et parenteraalselt
manustatav ACTH põhjustab märgatavaid nihkeid organismi homeostaatiliste mehhanis-
mide funktsionaalses seisundis.
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WIDERSPIEGELUNG DER DYNAMIK DES TRANSKAPILLAREN METABOLISMUS
DER PROTEINE IN DER LYMPHE UND IM BLUT BEI EINMALIGER

PARENTERALER VERABREICHUNG DES ADRENOKORTIKOTROPISCHEN
HORMONS

Zusammenfassung

Die von den Autoren durchgeführten Versuche haben gezeigt, daß bei einmaliger
parenteraier Verabreichung des ACTH eine Reihe von Veränderungen in der Lymphe
und in den Spektren der Proteine im Blut stall findet.

Bei der Analyse der Ergebnisse konnte festgestelit werden, daß gewisse Verände-
rungen durch die ACTH-bedingten Verschiebungen sowohl in den Blutkapillaren und in
der Permeabilität der interstiziellen Selektivität des Gewebes als auch in transkapillaren
Metabolismus und im Transport zwischen der Lymphe und dem Blut hervorgerufen
werden.

Die Autoren betonen die große Bedeutung der Lymphe in der Erhaltung der
Unveränderlichkeit des Blutbestandes und vertreten den Standpunkt, daß der parenteral
verabreichte ACTH bemerkenswerte Verschiebungen in den Mechanismen der homeo-
stalischcn Funktionen im Organismus verursacht.
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	ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИМИЛЯТОВ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ВОДЫ
	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.

	НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА И ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ПЕРОКСИДАЗ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ
	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.
	Untitled
	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.
	Untitled
	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.

	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ХИМИЧЕСКОГО МУТАГЕНЕЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕЛЕКЦИОННО-ЦЕННЫХ ФОРМ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА
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	ДИСК-ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛЕРАСТВОРИМЫХ БЕЛКОВ СЕМЯН ВИДОВ РОДА ГОРОШЕК VICIA L.
	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.

	ВЛИЯНИЕАЛЬФААМИЛАЗЫ И СОЛОДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЫЗВАННЫХ ЭТИЛЕНИМИНОМ ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ
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	ВЕРОЯТНОСТЬ ПОТЕРИ И ФИКСАЦИИ МУТАНТНОГО АЛЛЕЛЯ В ЛИНИЯХ ПОЛНЫХ СИБСОВ
	Untitled

	DORMANCY IN THE MOTH EUROIS OCCULTA L. (.LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)
	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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	EFFECT OF TEMPERATURE ON THE GLYCEROL AND FREE AMINO ACID CONTENT IN THE HIBERNATING LARVAE OF ARCTIA CAJA L. (LEPIDOPTERA)
	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)
	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.
	Untitled
	Untitled
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	ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ТРАНСКАПИЛЛЯРНОГО МЕТАБОЛИЗМА НА БЕЛКАХ ЛИМФЫ И КРОВИ ПРИ ОДНОКРАТНОМ ПАРЕНТЕРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ АДРЕНОКОРТИКОТРОПНОГО ГОРМОНА
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	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.
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	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.
	Untitled
	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).
	Untitled
	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
	Untitled
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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.
	Untitled
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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).
	Untitled

	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.
	Untitled
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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.
	Untitled
	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.
	Untitled
	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.
	Untitled
	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).
	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).
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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).
	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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