
EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. 24. KÖIDE
BIOLOOGIA. 1975. NR. 2

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ 24
БИОЛОГИЯ. 1975, № 2

Инна КАЗАКОВА

АГГЛЮТИНОГЕННОСТЬ И АГГЛ ЮТИ НАБИЛ ЬНОСТЬ ШТАММОВ
TRICHOMONAS HOMINIS DAVAINE

Несмотря на то что к настоящему времени накопилось уже доста-
точно много данных не только о частоте встречаемости (Вайнгриб, 1957;
Гордон, 1960; Jirovec, 1960; Cziräki, Döbiäs, 1967; McQuay, 1967; Тумка,
1968 и др.), но и вероятной патогенности и этиологической роли Т. hominis

в генезисе заболеваний кишечника и прежде всего колитов и энтероколи-
тов (Haedioke, Jones, 1954; Maurus, Staib, 1958; Гордон, 1959; Клейман,
1961; Pasäre и др., 1963; Эрез, Матяшина, 1966; Cziräiki, Döbias, 1967

и др.), до сих пор еще мало изучены биологические свойства этого вида
простейших и особенно антигенность и'иммунологический ответ макроор-
ганизма на присутствие трихомонад в кишечном тракте человека. Так,
в литературе имеются лишь единичные данные об антигенност.и Т. homi-
nis, причем и они основываются главным образом на опытах, проведен-
ных либо с нечистыми культурами (Tokura, 1935; McDonald, Tatum, 1948;
Олейник, 1964), либо с небольшим количеством штаммов (Kott, Adler,
1961).

В большой мере это зависит от того, что получение аксенических
культур Т. hominis, без которых невозможно исследование как антиген-
ности и иммуногенного действия, так и многих других биологических
свойств, до недавнего времени считали очень трудной (Carneri, 1955;
Kott, Adler, 1961; Foresi, 1965) и даже неразрешимой задачей (McEnte-
gart, 1954; Олейник, 1964 и др.).

Более детальное исследование антигенности Т. hominis необходимо
не только для получения более полной информации о биологических
свойствах этого вида трихомонад и об иммунитете при трихомонозе ки-
шечного тракта, но и для сравнения и дифференциации видов трихомо-
над, обитающих в организме человека, и уточнения систематики, кото-
рые до настоящего времени в основном базируются на морфологических
особенностях (Jirovec, 1960; Honigberg, 1963; Теохаров, 1968 и др.).

Учитывая вышеизложенное, непосредственно после выработки в сек-
торе протозоологии Института зоологии и ботаники АН ЭС€Р питатель-
ной среды и сравнительно простой методики получения аксенических
культур Т. hominis (Томпель, Терас, 1968) мы провели сравнительное
экспериментальное исследование как агглютиногенности, так и агглюти-
набильности штаммов этого вида простейших.
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Материал и методика

При проведении данного исследования использовалось 25 штаммов Т. hominis, кото-
рые были выделены у пациентов, находившихся в инфекционных больницах Таллина и
Тбилиси с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, причем 14 штам-
мов изолировано в Таллине и 11 в Тбилиси.

Для пассирования штаммов и получения аксенических культур была использована
составленная в секторе протозоологии питательная среда TH-I (Тоннель, Терас, 1968),
а для исследования антигенных свойств Т. hominis культуры выращивались в питатель-
ной среде ТН-4 (Тоннель, Терас, 1968), которая в отличие от ТН-1 не содержит агара.
Все опыты были проведены только с клонами штаммов Т. hominis, выделенными при
помощи выработанного Э. Рыйгасом (1969) метода получения клонов трихомонад и спе-
циально сконструированной стеклянной камеры.

Иммунные сыворотки для сравнительного исследования антигенных свойств штам-
мов Т. hominis были получены путем иммунизации кроликов. Имея в виду, что как у
людей (Tatsuki, 1957; Teras, 1961; Нигесен, 1963), так и у кроликов (Lanceley, 1958;
Teras, 1961) в сыворотках крови можно обнаружить нормагглютинины, перед первой
иммунизацией у всех подопытных животных определяли титр агглютининов. Следует
отметить, что для иммунизации выбирали только тех кроликов, в сыворотках крови кото-
рых, взятых перед первой иммунизацией, трихомонады агглютинировались в разведе-
ниях не выше 1:240.

Выбор таких подопытных животных, особенно в зимне-весенний период оказался
довольно сложной задачей, так как титры агглютининов нормальных сывороток крови
многих кроликов с антигенами Т. hominis в три-четыре раза превышали установленное
предельное значение нормагглютининов (1:240). Почему агглютинирующая активность
нормальных сывороток крови кроликов к Т. hominis в этот период была гораздо выше,
чем в летние и осенние месяцы, в данной работе установить не удалось. Мы не нашли
и в литературе данных, которые помогли бы нам объяснить это явление, хотя агглюти-
нирующее, а также и лизирующее действие нормальных сывороток как кроликов, так
и многих других животных на Т. hominis, Т. vaginalis, Т. foetus, Т. augusta, Т. gallinae
обращалось внимание многими авторами (Tatsuki, 1957; Teras, 1961; Reisenhofer, 1963;
Samuels, Chun-Hoon, 1964 и др.).

Для иммунизации кроликов были использованы выращенные в среде ТН-4 двух-
трехдневные культуры трихомонад, трехкратно отмытые центрифугированием в
0,85%-ном растворе NaCl, была определена их плотность при помощи счетной камеры
Бюркера, после чего изготовлялась суспензия живых трихомонад необходимой плотности
в изотоническом растворе поваренной соли.

Установив предварительными опытами (Казакова, 1971) наиболее эффективный
способ получения высокоактивных иммунных сывороток, кроликов иммунизировали
трехкратно внутривенно с десятидневными интервалами между иммунизациями живыми
культурами всех исследуемых штаммов Т. hominis. При первой иммунизации кроликам
вводили 20, при второй 4O и при третьей BO млн. простейших. Спустя десять дней
после последней иммунизации у всех подопытных животных с соблюдением правил
асептики путем пункции брали из сердца кровь.

Чтобы выяснить, все ли штаммы данного вида трихомонад обладают одинаковой
агглютинабильностью и в какой мере результаты реакций агглютинации зависят от
штамма, использованного в качестве антигена, с полученными 25 иммунными сыворот-
ками были проведены перекрестные реакции агглютинации как с гомологичными, так
и остальными 24 гетерологичными антигенами. Антигены для постановки реакций
агглютинации приготовляли так же, как и для иммунизации кроликов, только плот-
ность антигена составляла 2 млн. простейших в 1,0 мл убитых нагреванием на водяной
бане при 55 °С в течение 45 мин.

Иммунные сыворотки, используемые для проведения реакций агглютинации, в нача-
ле опыта инактивировали в течение часа при 58—59°. Для постановки реакций приго-
товляли три основных разведения сыворотки (1:10, 1:60 и 1:100) в изотоническом раст-
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воре поваренной соли, которые при последующем разведении физиологическим раство-
ром давали ряд разведений до 1:20 480, 1:25 600 и 1:31 520. Реакции проводили на поли-
виниловых пластинках,, добавляя к 0,5 мл разведений сыворотки 0,05 мл антигена.

Чтобы определить, зависят ли и в какой степени различия в результатах реакций
агглютинации от возможных внутривидовых вариаций штаммов Т. hominis , в данной
работе была проведена типизация всех исследуемых штаммов. Для этого использовали
полученные от кроликов иммунные сыворотки, проведя с ними абсорбционные пробы
по Castellan!. Для абсорбции употребляли живые трехкратно отмытые в физиологиче-
ском растворе 24—48-часовые культуры, выращенные в среде ТН-4.

Результаты и обсуждение

После проведения с иммунными сыворотками перекрестных реакций
агглютинации мы получили титр агглютининов всех иммунных сыворо-
ток как с антигенами гомологичных, так и с остальными 24 антигенами
гетерологичных штаммов.

Полученные результаты показали, что все исследуемые штаммы
Т. hominis вызывали у кроликов образование специфических агглюти-
нинов, титр которых в им'мунных сыворотках 15 штаммов (1:6400
1:12 800) с гомологичным антигеном превышал значение нормагглюти-
нинов в 27—53 раза (1:240), и в сыворотках 6 штаммов даже в
85—131 раз (1:20 480
нинов остальных четырех штаммов были значительно ниже (1:1920
1:3200), они все же превышали предельное значение нормагглютининов
в B—l38 —13 раз.

Титры агглютининов, такие же как с гомологичными антигенами или
близкие к ним, были в иммунных сыворотках исследуемых штаммов
обычно только с некоторыми антигенами гетерологичных штаммов, так
как большинство из них агглютинировалось в гораздо меньших разве-
дениях сывороток. При этом совсем не редко можно было отметить, что
титр агглютининов иммунных сывороток с антигеном гомологичного
штамма был в 10—15 раз выше, чем титр агглютининов с антигенами
некоторых гетерологичных штаммов. Также довольно часто мы наблю-
дали, что титры агглютининов иммунных сывороток с антигенами неко-
торых гетерологичных штаммов очень незначительно отличались от пре-
дельного значения нормагглютининов, несмотря на то что титры агглю-
тининов этой же иммунной сыворотки с антигенами других гетерологич-
ных штаммов и, конечно, с гомологичным штаммом были высоки.

Следовательно, как вытекает из сказанного, титры агглютининов
иммунных сывороток с антигенами исследуемых штаммов были далеко
неодинаковыми, причем одинаковой не была и агглютинабильность
штаммов трихомонад. Так, часть штаммов агглютинировалась в одних
иммунных сыворотках лишь в сравнительно низких (1:240
часть в средних (1:1280
(1:6400
блюдалась противоположная картина, а именно: штаммы, агглютиниро-
вавшиеся в предыдущих иммунных сыворотках в низких разведениях,
агглютинировались в некоторых в высоких разведениях.

Для оценки и сравнения полученных данных (анализировались ре-
зультаты 619 реакций) мы применили т. н. агломерационный метод
(Orloci, 1970), при помощи которого провели в своей работе раз-
биение полученных значений титров агглютининов каждой иммунной
сыворотки на однородные группы. Для этого использовалась составлен-
ная в Таллинском политехническом институте программа метода мини-
мальной гетерогенности на ЭВМ «Раздан-3», причем в программу были
включены не абсолютные значения титров агглютининов, а коэффициен-
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ты повышения титра агглютининов каждой иммунной сыворотки в отно-
шении всех антигенов. При вычислении коэффициента исходной цифрой
всегда было предельное значение норм агглютининов (1:240).

На основе выданной ЭВМ информации мы смогли объединить от-
дельные значения титров агглютининов иммунных сывороток, получен-
ные в реакциях с антигенами исследуемых штаммов, и выделить одно-
родные группы с описанием гетерогенности на уровне не менее 88% всей
вариабельности титров агглютининов. Так, титры агглютининов каждой
исследуемой иммунной сыворотки Т. hominis в реакциях агглютинации
с используемыми антигенами можно было выделить в три или четыре
однородные группы с минимальной внутригрупповой вариабельностью.
При этом в первую группу входили антигены, агглютинировавшиеся в
данной иммунной сыворотке в сравнительно низких по отношению к мак-
симальному титру агглютининов разведениях, а во вторую антигены,
которые агглютинировались в средних разведениях. В тех иммунных сы-
воротках, где на основе выданной ЭВМ информации выделенные три
группы описывали уже более 88% всей вариабельности, третью группу
составляли антигены, в реакциях с которыми были получены максималь-
ные титры агглютининов для данной иммунной сыворотки. В ряде им-
мунных сывороток, где выделенные три группы описывали менее 88%
всей вариабельности, для уменьшения внутригрупповой вариабельности
и повышения процента описываемой гетерогенности выделялись четыре
группы, причем в последнюю входили антигены, с которыми в данной
иммунной сыворотке были получены максимальные титры агглютининов
и которые уже существенно отличались от титров агглютининов антиге-
нов третьей группы, агглютинировавшихся в этих иммунных сыворотках
в относительно более низких разведениях.

Установив при помощи ЭВМ в каждой иммунной сыворотке группы
антигенов с минимальной внутригрупповой вариабельностью, но раз-
лично агглютинировавшиеся в отдельных иммунных сыворотках, путем
их сравнения между собой мы пытались выяснить, зависели ли титры
агглютининов исследуемых нами иммунных сывороток от различной аг-
глютинабильности штаммов Т. hominis или от различной способности
иммунных сывороток агглютинировать трихомонады.

Обстоятельство, что все антигены, использованные в настоящей рабо-
те в реакциях агглютинации, агглютинировались в зависимости от им-
мунной сыворотки либо в малых, средних или высоких разведениях,
говорит о том, что различная агглютинабильность штаммов Т. hominis
не была определяющим фактором существенных различий титров агглю-
тининов иммунных сывороток. Более вероятной кажется зависимость
титров агглютининов от различной способности иммунных сывороток
агглютинировать штаммы Т. hominis, так как величина групп антигенов
с минимальной внутригрупповой вариабельностью и, что еще важнее, со-
став их в исследуемых иммунных сыворотках был далеко неодинаков.
Так, в одной части иммунных сывороток в высоких разведениях агглю-
тинировались только отдельные штаммы Т. hominis, в то время как в дру-
гой части иммунных сывороток число штаммов, агглютинировавшихся в
высоких разведениях, было даже выше десяти. Такая же картина наблю-
далась и в отношении штаммов Т. hominis, агглютинировавшихся только
в низких разведениях сывороток, причем в большинстве этих сывороток,
где в высоких разведениях агглютинировалось относительно много анти-
генов, число антигенов, агглютинировавшихся в низких разведениях,
было' обычно меньше, но состав их очень варьировал.

Учитывая, что как зависимость титров агглютининов от штамма
Т. hominis, использованного в качестве антигена в реакциях агглютина-
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ции, так и различная агглютинабильность штаммов выявились во всех
иммунных сыворотках, мы предположили, что исследуемые нами штам-
мы этого простейшего обладали не одинаковыми агглютиногеннымп
свойствами и антигенной структурой. В пользу этой гипотезы говорит и
то, что такой же феномен уже ранее наблюдали в нашем секторе при
исследовании антигенных свойств Т. vaginalis (Терас, 1962; Нигесен,
1963, 1966 и др.), причем выяснилось, что титры агглютининов со штам-
мами, использованными в качестве антигена в реакциях агглютинации,
и различная агглютинабильность их зависели от внутривидовых вариа-
ций Т. vaginalis (Терас, 1961; Тераси др., 1965).

Поскольку внутривидовые вариации кроме Т. vaginalis описаны и у
Т. foetus (Robertson, 1941; Kerr, Robertson, 1945; McEntegart, 1956; Flo-
rent, 1957 и др.) и у Т. gallinae (Honigberg, Goldman, 1968; Goldman,
Honigberg, 1968 и др.) и даже у Tritrichomonas augusta (Samuels, Chun-
Hoon, 1964), мы решили выяснить, существуют ли внутривидовые вариа-
ции и у Г. hominis. Для этого сначала по методу Castellan! была прове-
дена абсорбция агглютининов иммунных сывороток двух штаммов, раз-
личия в титрах агглютининов которых в реакциях перекрестной агглюти-
нации были более значительны. Из полученных результатов выяснилось,
что после абсорбции агглютининов этих двух иммунных сывороток анти-
геном гетерологичного штамма, обе агглютинировали только гомологич-
ный антиген, а абсорбированные антигеном гомологичного штамма им-
мунные сыворотки уже не агглютинировали ни гомологичный, ни гетеро-
логичный антиген. Эти данные указывали на существенные различия
в антигенных свойствах этих двух штаммов. Для дальнейшего изучения
антигенной структуры исследуемых нами штаммов Т. hominis была опре-
делена агглютинабильность всех штаммов в абсорбированных иммунных
сыворотках вышеупомянутых двух штаммов. На основе полученных ре-
зультатов исследуемые штаммы разделились на четыре группы. В пер-
вую и вторую группы вошли штаммы, которые после абсорбции иммун-
ных сывороток антигенами гетерологичного штамма агглютинировались
только в одной из них, а в третью и четвертую группы соответственно
штаммы, которые либо агглютинировались в обеих абсорбированных
иммунных сыворотках, либо не агглютинировались ни в одной из них.
Следовательно, исследуемые штаммы состояли не менее, чем из четырех
серотипов, три из которых имели между собой сходство, а четвертый был
совершенно отличным.

Для проверки данного предположения с иммунными сыворотками
одного из штаммов каждой группы провели абсорбцию антигенами вы-
бранных штаммов других трех групп.

При анализе полученных результатов выяснилось, что эти четыре
штамма являются различными серотипами, причем правильным оказа-
лось и предположение о возможном сходстве трех из этих серотипов. Так
в табл. 1 представлены полученные данные и условный код антигенной
структуры идентифицированных серотипов, который был необходим для
определения серотипов остальных исследуемых в данной работе штам-
мов. Видоспецифические агглютиногены обозначены а и Ь, а типоспеци-
фические
ротип). Общие агглютиногены I и II серотипов отмечены /г, I и 111 серо-
типов g и сходные агглютиногены II и 111 серотипов i. Таким обра-
зом, I серотип содержал агглютиногены abcgh, II abdhi, 111 abegi
иIV abf и соответствующие иммунные сыворотки агглютиногены:
ABCGH, ABDHI, ABEGI и ABF.

Используя перекрестно абсорбированные иммунные сыворотки основ-
ных штаммов всех четырех серотипов, мы определили при помощи реак-
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ций агглютинации общие с идентифицированными нами серотипами
агглютиногены и у всех остальных 20 штаммов Т. hominis.

Выяснилось, что ни один из штаммов не имел точно такой антиген-
ной структуры как основные штаммы идентифицированных серотипов.
Но большинство из иих (17 штаммов) содержало общие агглютиногены
не менее, чем с одним серотипом, причем чаще всего обнаруживался
типоспецифический агглютиноген I серотипа.

Соответственно содержанию тип о специфических агглютини-
нов (табл. 2) все исследуемые нами штаммы можно распределить на
шесть групп. Так, к первой группе относились штаммы, в антигенной
структуре которых присутствовал из типоспецифических только агглю-
тиноген с I серотипа, ко второй штаммы с типоспецифическим агглю-
тиногеном d II серотипа и к третьей штаммы с типоспецифическим
агглютиногеном е 111 серотипа. В четвертой группе оказался только
основной штамм IV серотипа, содержащий типоспецифический агглюти-
ноген f, а пятую группу составляли штаммы с типоопецифическими
агглютиногенами двух серотипов. В шестую группу мы отнесли те штам-
мы, которые не содержали типоспецифичеокие агглютиногены ни одного
из идентифицированных серотипов Т. hominis, что свидетельствовало о
существовании более чем четырех внутривидовых вариаций среди иссле-
дованных в нашей работе штаммов.

Интересно отметить, что все штаммы шестой группы были изолиро-
ваны у людей, госпитализированных в Таллине. Также были выделены
у находившихся на лечении в таллинских больницах и все те штаммы,
которые содержали типоспецифический агглютиноген е 111 серотипа, но
штаммы, за исключением одного, в антигенной структуре которых мы
установили типоспецифический агглютиноген d II серотипа, или штаммы
с типоспецифическим агглютиногеном f IV серотипа, были изолированы
у пациентов, госпитализированных в Тбилиси. Учитывая, что большин-
ство из этих штаммов было выделено у людей совершенно различных
коллективов н в разные сроки, можно предположить, что кроме штаммов
со сходными антигенными компонентами в Эстонской и Грузинской ССР
циркулируют штаммы и совершенно различных серотипов.

Таблица 1
Сводные данные о результатах реакций перекрестной агглютинации абсорбированных

иммунных сывороток штаммов четырех серотипов Т. hominis

Реакция агглютинации после абсорбции с антигенами
Иммунная использованного I II III IV

для абсорбции (abcgh) (abdhi) (abegi) (abf)

I II ( abdhi ) + (-) + (-)

(.ABCGH ) III ( abegi ) + + (-) (-)

IV (abf) + + + (-)

II I ( abcgh) (-) + + (-)
(ABDHI ) III (abegi) + + (-) (-)

IV (abf) + + + (-)

III I (abcgh) (-) + + (-)
(.ABEGI ) II (abdhi) + (-) + (-)

IV (abf) + + + (-)

IV I (abcgh) (-) (-) (-) +

(ABF) 11 (abdhi) (-) (-) (-) +

111 (abegi) (-) (-) (-) +
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•

Результаты
типизацииштаммовТ.

hominis
при

Таблица
2

помощи
перекрестно

абсорбированных
иммунных

сывороток
четырех

серотипов

Иммунная сыворотка серотипа
Серотип

антигена,
испо
лЬ
3
OIB

энного
для

абсорбции

Реакция
агглютинации

абсорбированных
сыворотокс

антигенами

1

7

8

9

10

11

13

14

18

19

5

6

23

4

16

24

17

20

21

22

1

II

(

abdhi
)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(-)

(-)

+

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(.

ABCGH
)

III
(

abegi
)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-)

(-)

IV
(abf)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(-)

(-)

+

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

и

I

(

abcgh
)

+

+

+

(-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

+

+

+

(-)

(-)

(-)

+

(-)

(-)

(-)

(ABDHI)

III
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(-)
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(-)

(-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

+

+

+

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

IV
(abf)

+

+

+

(-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

+

+

+

(-)

(-)

(-)

+

(-)

(-)

(-)

III

I

(abcgh)

+

+

+

(-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

+

+

+

+

+

(-)

(-)

(-)

(.

ABEG1
)

11

(abdhi)

+

+

+

(-

+

(-)

+

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

+

+

+

+

(-)

(-)

(-)

(-)

IV
(abf)

+

+

+

(-

+

(-)

+

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

+

+

+

+

+
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(-)

IV

I
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+
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+
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(-)

+
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(-)
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(-)

{-)
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11
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+

(-)

+
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(-)

+

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

III
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(-)

+

(-)

+

(-)

(-)

(-)

+

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)
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В дальнейшем этот вопрос требует, несомненно, более тщательного
исследования, причем особое ©нимавне следует обратить именно иа анти-
генную структуру и циркуляцию штаммов Т. hominis, изолированных от
больных с тяжелыми расстройствами кишечного тракта, что весьма ве-
роятно позволит получить новую информацию и об эпидемиологии три-
хомоноза кишечного тракта, который в настоящее время рядом авторов
рассматривается как антропозооноз (Flick, 1954; Simitch, Petrovitch,
1954; Brisou, 1964; Georges, Savel, 1968 и др.), а другими как антропоноз
(Ткаченко, 1956; Honigberg, 1963; Тумка, 1967 и др.).
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Jn па KAZAKOVA
TRICHOMONAS HOM/N/S DAVAINE TÜVEDE AGLUTINOGEENSUS

JA AGLUTINEERUVUS
Resümee

Vahetult pärast sobiva söötme koostamist ja metoodika väljatöötamist ENSV TA
Zooloogia ja Botaanika Instituudi protozooloogia sektoris (Томпель, Tepac, 1968);
selleks et kultiveerida ja saada T. hominis'e akseenilisi kultuure, viidi läbi ka selle alg-
looma tüvede aglutinogeensuse ja aglutineeruvuse võrdlev eksperimentaalne uurimine.
Kasutati T. hominis'e 25 tüve, neist 14 olid isoleeritud Tallinna ja 11 Tbilisi nakkus-
haiglas seedehäiretega ravil viibinud patsientidelt. Kõik katsed tehti T. hominis'e
kloonidest pärinevate kultuuridega, kusjuures kloonid saadi E. Rõigase (Рыигас, 1969)
poolt välja töötatud meetodil ja selleks konstrueeritud klaaskambri abil.

Nagu selgus T. hominis'e 25 tüve eluskultuuridega intravenoosselt immuniseeritud
küülikutelt saadud seerumitega ristuvalt läbiviidud aglutinatsioonireaktsioonide tule-
mustest, kutsusid selle trihhomoonaseliigi kõik tüved katseloomadel esile spetsiifiliste
aglutiniinide tekke. Vaatamata sellele, et kõrge aktiivsusega antiseerumeid oli võimalik
saada Г. hominis'e iga tüvega, ei olnud vereseerumite aglutiniinide tiiter kõigi tüvede
antigeenidega kaugeltki ühesugune. Samuti ei olnud ühesugune nende tüvede agluti-
neeruvus kõigis antiseerumeis, kusjuures tulemused olenesid suurel määral antigeenina
kasutatud tüvest.

Arvestades asjaolu, et nii antiseerumite aglutiniinide tiitrite kui ka tüvede aglutinee-
ruvuse olenevus aglutinatsioonireaktsioonis antigeenina kasutatud T. hominis'e tüvest
avaldus kõigis 25 antiseerumis, oli põhjust arvata, et ka trihhomoonaste selle liigi tüved
ei ole ühesuguste aglutinogeensete omadustega ja ühesuguse antigeense struktuuriga.
Selle hüpoteesi kontrollimiseks viidi eelkõige läbi ristuvate aglutinatsioonireaktsioonide
tulemuste põhjal üksteisest kõige enam erinenud T. hominis'e nelja tüve antiseerumi
aglutiniinide ristuv absorbeerimine kõigi kolme heteroloogilise antigeeniga. Saadud tule-
mustest selgus, et aglutinogeensete omaduste tüvedevahelised erinevused olid sedavõrd
suured, et nende põhjal võis eristada T. hominis'e serotüüpe, millede antigeenses struk-
tuuris oli peale liigispetsiifiliste antigeenide alati ka erinevaid tüübispetsiifilisi aglutino-
geene. Identifitseeritud nelja serotüübi abil läbiviidud ülejäänud tüvede tüpiseerimisel
ilmnes, et T. hominis'e serotüübid võivad antigeenselt struktuurilt omavahel sarnaneda
mitte ainult ühiste liigispetsiifiliste aglutinogeenide, vaid ka ühiste tüübispetsiifiliste anti-
geensete komponentide sisalduse poolest, mida võib leida nii samast kui ka erinevatest
geograafilistest piirkondadest seedehäiretega haigetelt isoleeritud tüvedel. Samal ajal
võivad erinevates geograafilistes piirkondades tsirkuleerida aga ka T. hominis'e täiesti
erinevad serotüübid.
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Inna KAZAKOVA
THE AGGLUTINOGEN!CITY AND AGGLUTINABILITY

OF TRICHOMONAS HOMINIS DAVAINE
Summary

Immediately after the elaboration of the media recipe and methods of cultivating
T. hominis and obtaining axenic cultures (Томпель, Tepac, 1968) by the Protozoology
Department of the Institute of Zoology and Botany, the comparative experimental
in\estigation of agglutinogenicity and agglutinability of the strains of this protozoan
was taken up. Twenty-five strains of T. hominis were used, 14 of which were isolated
fiom patients who were under treatment for intestinal disorders at Tallinn hospitals, and
11 at Tbilisi hospitals. All the investigations were carried out with cultures derived
from T. hominis clones obtained by means of a method suggested by E. Rõigas (Рыйгас,
1969).

The result of the cross-agglutination reactions carried out with sera obtained from
rabbits intravenously immunized with the live individuals of the 25 strains of T. hominis,
showed that all the strains produced specific agglutinins in the animals. In spite of the
fact that is was possible to get highly active antisera with each strain, the agglutinin
litres of the blood sera with antigens of all the strains were far from similar. And even
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more, the agglutinability of these strains in all the antisera was not the same, the results
depending to a great extent on the strain used as the antigen.

Taking into account the fact that in all the 25 antisera the dependence of the titres
of agglutinins as well as the agglutinability of the strains was apparent in agglutination
reactions with a T. hominis strain as the antigen, there was reason to believe that the
strains of this species of trichomonads do not possess the same agglutinogenic properties
or a similar antigenic structure. First of all, to check up this hypothesis we carried out
a cross-absorption of the antiserum of the four T. hominis strains differing most
fiom each other on the basis of the cross-agglutination reaction. The results revealed
that the interstrain differences in the agglutinogenic properties were so great that on
that basis it was possible to differentiate the serotypes of T. hominis, in the antigenic
structure of which type-specific agglutinins were always found besides the species-specific
antigens. When defining the rest of the strains by means of the typified four serotypes
it became clear that the serotypes of T. hominis can be similar in their antigenic structure
not only according to their common species-specific agglutinins, but also in respect to
the content of some type-specific antigenic components which occur in strains isolated
from patients with intestinal disorders in the same or in different geographic areas. On
the other hand, the serotypes of T. hominis found in different geographic areas may also
differ very greatly.
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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.
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	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.
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	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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	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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	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.
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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
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	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).
	Untitled
	Untitled

	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.
	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).
	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).
	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).
	Untitled
	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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