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Тамара ШНАЙДЕР

К ВОПРОСУ О ЦИТОМИКСИСЕ У РАСТЕНИЙ

В ходе исследований по экспериментальному мутагенезу у мутантов,
индуцированных химическими мутагенами у сорта яровой пшеницы
’Норрэна’, и у гибридов, полученных от скрещивания мутантов с исход-
ным сортом, в материнских клетках пыльцы (МКП) нами (Шнайдер,
Пярди, 1972) наблюдались экструзия хроматина, нарушения спирали-
зации хромосом и миграция хромосом из одной МКП в другую (рис.
1-7).

В связи с тем, что к явлению миграции хроматина некоторые иссле-
дователи и по сей день относятся с недоверием, возможно, не лишней
будет попытка краткого обзора литературы по этому вопросу.

Передвижение ядерного вещества из одной растительной клетки в
цитоплазму другой впервые было описано русским ученым В. Арнольди
(Arnoldi, 1900) в репродуктивных органах голосеменных растений.
В 1901 году Г. Миэ (Miehe, 1901) наблюдал переход ядер из одной клет-
ки в другую в эпидермисе, снятом с листьев лука, ириса, аспарагуса и
других видов растений. М. Кернике (Koernicke, 1901) отмечал передви-
жение ядерного вещества из одних МКП в другие у Crocus uernus. Тер-
мин цитомиксис для обозначения перехода хроматина из одной клетки
через цитоплазматические тяжи в другую близлежащую клетку был
предложен Р. Р. Гейтсом (Gates, 1911), который наблюдал это явление
в микроспорогенезе у мутантов и исходных форм Oenothera gigas, полу-
ченных им от Г. де Фриза.

В. Готтшалк (Gottschalk, 1970) предлагает обозначать описываемое
явление как «миграцию хромосом и ядра», поскольку под термином
цитомиксис одни авторы понимают переход бесструктурных капель хро-
матина, а другие передвижение целых хромосом.

Наблюдения за ходом мейоза и митоза у различных форм тритикале,
пшенично-элимусных п пшенично-пырейных гибридов показывают часто
встречающуюся асинхронность в прохождении фаз деления, цитомиксис
и экструзию хроматина (В leier, 1930; Rersival, 1930; Powers, 1932;
Kattermann, 1933; Kihara, Lilienfeld, 1934; Авдулов, 1937; Gaul, 1954;
Marschall, Schmidt, 1954; Кравченко, Сулима, 1970; Петрова, 1970; Ро-
манов, Орлова, 1971; Шкутина, 1971; Горбань, Шулындин, 1973; Козлов-
ская, 1973; Поспелова, 1973; Шкутина, Козловская, 1974 и др.).

Подобные же явления отмечались рядом авторов у гибридов роз (Ег-
lanson, 1929), у гибридов Corylus и Ainus (Woodworth, 1929), у гибридов
табака (Gerstel, Burns, 1966), у гибридов гороха (Fouzdar, Tandem,
1972) и у гибридов проса африканского (Pantulu, Manga, 1972) и др.

Неправильный ход мейоза у растений-регенерантов гибрида Nicoiia-
па didebta X N. glauca описывает М. Лунева с соавторами (1972), при
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этом случаи цитомиксиса наблюдались наряду с самыми разнообраз-
ными аномалиями.

Следует отметить, что, если, согласно одним авторам, цитомиксис и
экструзия хроматина отмечались только у гибридов и их не наблюдалось
у родительских форм (Fouzdar, Tandom, 1972), то, согласно другим, у
родительских форм также встречался цитомиксис, однако, значительно
реже, чем у гибридов (Powers, 1932; Събева, 1974).

Имеются также данные о миграции ядра и хромосом у мутантов,
например, у мутантов ячменя (Kamra, 19606), хлопчатника (Егамбер-
диев, Воробьева, 1969), гороха (Gottsohalk, 1970), пшеницы (Zsohege,
1963).

Л. Фролова и 3. Шамина (1974) наблюдали клетки неправильной
формы с выпячиванием участка ядра или выбросом ядерного материала
за пределы клетки в культуре клеток Vida faba.

Несмотря на то что со времени первых описаний цитсмиксиса прошло
около семидесяти лет, сущность этого явления до сих пор окончательно
не выяснена не найдено однозначного и достаточно убедительного
объяснения этому феномену. Более того, среди ученых не существует
единого мнения в отношении причин цитомиксиса. Одни рассматривают
его как артефакт, обусловленный механическими повреждениями, ране-
выми раздражениями, фиксацией, центрифугированием, температур-
ными условиями ит. д. Другие же считают, что цитомиксис патологи-
ческое явление, вызванное нарушением нормального физиологического
состояния ядра и цитоплазмы в результате гибридизации, мутаций, дей-
ствия неблагоприятных условий выращивания и пр.

Имеются указания на то, что причиной цитомиксиса могут быть раз-
личные заболевания растений, в частности, мозаика лука, тюльпанов,
орхидей (Смирнова, 1954).

На роль погодных условий в происхождении аномалий мейоза ука-
зывает К. Чего (Zschege, 1963), которая наблюдала нарушения спирали-
зации хромосом в профазе мейоза у растений М 3 мутанта пшеницы, полу-
ченного под действием химических мутагенов, причем в другие годы опыта
у этого мутанта и у его потомства подобных нарушений не отмечалось. По
мнению автора, причиной указанных аномалий могло быть необычно жар-
кое и сухое лето 1959 года. Г. Медведева и В. Базавлук (1951) также
допускают, что причиной перехода ядерного вещества из одной МКП
в другую у ветвистой пшеницы могут быть неблагоприятные темпера-
турные условия во время прохождения у растений мейоза. Японский
исследователь (Inariyama, 1929) отмечал значительно чаще экструзию
хроматина у различных садовых и диких форм ириса в том материале,
который был подвергнут действию экстремальных температур.

Многие авторы, однако, наблюдали миграцию хроматина как в мито-
зе, так и в мейозе у большого числа видов растений при нормальном
температурном режиме, независимо от методики приготовления препа-
ратов, фиксации, окраски и пр. (West, Lechmere, 1915; Баранов, 1926;
Roscoe, 1927; Ruttle, 1928; Nandi, 1937; Jacob, 1941; Müntzing, Praikiken,
1941; У Су-сюань, 1955; Schnack, Fehleisen, 1957; Marechal, 1963;Миляе-
ва, 1965, 1967; Bhandari и др., 1969; Raghuvanshi, Chauhan, 1969; Клю-
чарева, 1970, 1973 и др.).

В связи с тем, что к явлению цитомиксиса долгое время сохранялось
весьма скептическое отношение со стороны значительной части исследо-
вателей, многие рассматривали это явление как артефакт, не заслужи-
вающий тщательного изучения. Между тем, еще в 1928 году известный
русский цитолог Г. Левитский с сожалением отмечал: «Вообще очень
жаль, что эта область исследования, так хорошо начатого Миэ и так



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).



Рис. 4, 5. Слабо спирализованные хроматиновые нити и биваленты в метафазе I
(1800Х).



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).
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много обещающего в отношении клеточной физиологии, остается с тех
пор в пренебрежении». Сам Г. Левитский наблюдал картины миграции
хроматина в мейозе у Plantago major и описывает это следующим обра-
зом: «Первая картина, полученная мною в материнских клетках пыль-
цы. .. была настолько необычна, что некоторые из моих коллег-цитоло-
гов отказывались дать ей какое-либо истолкование, и. во всяком случае
не соглашались видеть в изображенных здесь неправильно извитых ните-
видных образованиях, пробегающих из одной клетки в другую, видоиз-
мененные хромозомы первого митоза моногенеза. Мне же лично такое
истолкование казалось вполне вероятным ...». Г. Левитский отмечает,
что указанные аномалии наблюдались в том случае, если пыльники
раздавливались или разрезались до фиксации. По его мнению, повреж-
денные, деформированные клетки являются источником изменения фи-
зико-химического состояния цитоплазмы, которое, распространяясь по
плазмодесмам, вызывает изменение ее капиллярных свойств. Относи-
тельно механизма цитомиксиса Г. Миэ еще в 1901 г. высказал предполо-
жение относительно двух факторов, которые могут обусловливать это
явление: внезапно возникающая вследствие ранения резкая разница
в тургоре у двух соседних клеток и незначительные повреждения кожис-
того слоя у пор клеточной оболочки.

С целью проверки правильности утверждений о том, что причинами
цитомиксиса могут быть механические повреждения пыльников и тканей
во время их сбора, недостаточно совершенная методика приготовления
препаратов, влияние фиксаторов и т. д. (Fraser, 1914; Erlanson, 1929;
Woodworth, 1931; Inariyama, 1932; Gelin, 1937; Mensinkai, 1939; Linnert,
1955; Takats, 1959; Tarkowska, 1965, 1966, 1973; Whelan, Hornby, 1969)
были предприняты специальные опыты. Так, пакистанские исследователи
(Baquar, Husain, 1969) изучили много видов растений, используя разную
технику фиксации и окраски, и установили, что методика приготовления
препаратов, фиксация и окраска не могут быть причинами миграции хро-
матина. В их опытах эти факторы даже не повышали частоты возникно-
вения цитомиксиса. Китайские ученые (У Су-сюань, 1955; Cheng Кщо-
chang и др., 1964) провели тщательные исследования с целью изучения
этого явления у видов лилии с применением различных фиксаторов (Ныо-
комера, Карнуа, Навашина, жидкости Флемминга) и пришли к выводу,
что основной причиной экструзии хроматина и цитомиксиса являются
изменения физиологического состояния MKJI, не обусловленные внеш-
ними воздействиями.

Хотя часть исследователей допускает, что механические поврежде-
ния, фиксация и техника приготовления препаратов могут влиять на час-
тоту цитомиксиса, однако, ПО' их мнению, каждый из этих факторов не
может быть единственной причиной, обусловливающей цитомиксис.

Тарковской (Tarkowska, 1965, 1966, 1973) были проведены весьма
обширные и основательные методические опыты по изучению влияния
температурных шоков, сжатия, давления, укалывания тупой и острой
иглой, разрезания тупой и острой бритвой, центрифугирования и раз-
личных фиксаторов на частоту цитомиксиса в вегетативных тканях
Ophiopogon, Reinekea , Tradescantia, Allium и в МКП Liliani candidum.
Температурные шоки, центрифугирование и фиксаторы не вызывали ци-
томиксиса. Укалывание тонкой иглой или надрезание острой бритвой не
индуцировали этого явления. По мнению Тарковской, цитомиксис нель-
зя рассматривать как реакцию клеток на любое повреждение. В ее опы-
тах цитомиксис как в мейозе, так и в митозе индуцировался только
такими механическими повреждениями, которые обусловливали резкие
и достаточно сильные различия в осмотическом давлении между сосед-
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ними клетками. При выравнивании этого давления наблюдается перете-
кание протопласта из одной клетки в другую через плазмодесмы или
цитомиктические каналы. Согласно данным Тарковской, полученным на
Lilium candidum, осмотическое давление клеточного сока в микроспоро-
цитах изменяется на различных фазах мейоза: от пролептотены до зиго-
тены осмотическое давление постепенно возрастает и достигает макси-
мума при переходе от зиготены к пахитене, в диплотене наблюдается
резкое падение осмотического давления. Тарковская приходит к заклю-
чению, что цитомиксис ненормальное явление, патологическое по
своей природе.

Многочисленные литературные данные позволяют представить в об-
щих чертах процессы, происходящие в клетках при цитомиксисе. Пере-
мещение хроматина из одной МКП в другую чаще всего происходит ь
начале профазы в лептотене-зиготене и достигает максимума
в пахитене (Digby, 1909; Fraser, 1914; Youngman, 1931; Stebbins, 1932;
Kihara, Lilienfeld, 1934; Matsuura, 1935; Mensinkai, 1939; Vaarama, 1941;
Nybom, 1946; Linnert, 1955; Kamra, 19606; Cheng Kuo-chang и др., 1964;
Tankowska, 1973). В диплотене и прометафазе-метафазе среднее число
элиминирующих хроматиновых телец значительно снижается. Так, по
данным (Vaarama, 1941), полученным на Sagittaria natans, средний объ-
ем элиминирующих телец и их среднее число повышается в пахитене и
снижается в прометафазе-метафазе I деления мейоза. По мнению ряда
авторов, элиминация хроматина спорадически может происходить и на
более поздних стадиях мейоза, вплоть до телофазы II (Stebbins, 1932;
Sarvella, 1958; Kamra, 19606; Marechal, 1963; Bell, 1964; Weiling, 1965a,
6; Baquar, Husain, 1969), однако большая часть исследователей придер-
живается того мнения, что миграция хроматина происходит в основном
в профазе I, что, по всей вероятности, связано как с высокой лабильно-
стью профазы, обусловленной экстенсивными процессами, происходя-
щими в клетках в этот период (Nybom, 1946), так и с особенностями
формирования каллозной оболочки МКП и образованием цитомиктиче-
ских каналов . (Risueno и др., 1973).

Известно, что миграция хроматина, как правило, происходит не синх-
ронно, т. е. не одновременно во всех МКП, а только в части их, вто время
как остальные клетки вполне нормальны по внешнему виду и по разви-
тию. Наблюдения показывают, что экструзия хроматина может происхо-
дить одновременно в различном числе плеток и движение хроматина
может идти во всех клетках или в одном направлении (Gates, 1911), или
в разных (West, Lechmere, 1915; Kattermann, 1933; Kamra, 19606).
Одна клетка может быть связана цитоплазматическими тяжами с прохо-
дящим по ним хроматином с 3—5 или 'большим числом клеток (Баранов,
1926; Kattermann, 1933; Vaarama, 1941; Gottschalk, 1970). Миграция

хроматина из ядра происходит либо в одном пункте ядерной оболочки,
либо одновременно в нескольких и, видимо, сопровождается расшире-
нием пор или же частичным разрушением оболочки ядра. Нередки слу-
чаи, когда одна и та же клетка может быть п донором и реципиентом.
В. Готтшалк (Gottschalk, 1970) приводит ъ своей статье схему, изобра-
жающую состояние микроспороцитов перед началом миграции ядер и
в конце этого процесса, в результате которого одни клетки могут полно-
стью лишиться хроматина, в то время как другие получают его в избы-
точном количестве.

Миграцию хроматина и цнтомиксис наблюдали у большого числа
видов растений на временных и на постоянных препаратах, с помощью
не только световой, но и электронной микроскопии. Электронномикро-
граммы дают убедительные картины перехода хроматина из одной
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клетки в другую (Bopp-Hassenkamp, 1959; Eschrich, 1963; Heslop-Harri-
son, 1964, 1966a, 6; Welling, 1965a, б; Чеботарь, 1967; Risueno и др., 1969;
Купцов, Гуляев, 1973). Исследования этих авторов позволяют более
детально представить последовательные стадии процессов, проис-
ходящих в М'К'П. Клетки археспориальной ткани пронизаны плаз-
модесмами, связывающими их между собой и с клетками тапетума.
На премейотической стадии клетки археспория окружены пектоцеллю-
лозными оболочками. В ранней профазе вокруг МКП начинается
отложение каллозной оболочки, в которой формируются цито-
миктические каналы. Число их меньше числа исходных плазмодесм, но
диаметр их больше от 0,5 до 1,5 мкм. У Cannabis saliva,

например,
площадь поперечного сечения плазмодесм составляет SХI0-4 мкм2,
а цитомиктичеокого канала 1,5 мкм2 . Через эти каналы, по мнению
некоторых исследователей, могут проходить клеточные органеллы
пластиды, митохондрии (Heslop-Harrison, 1966а). Ф. Вайлингу (Welling,
19656) удалось наблюдать цитомиксис в том случае, когда хромосомы

в МКП Cucurbita и Lycopersicum были полностью дифференцированы,
при этом во время прохождения через цитомиктические каналы тонкая
структура хромосом частично повреждалась.

В конце профазы или на более поздней стадии меойза (в зависимо-
сти от вида растений) «аллозный слой полностью закрывает цитомикти-
ческие каналы. Если в начале профазы мейоза вся споротенная масса
представляет собой как бы один гигантский ценоцит, в котором все мик-
роспороциты связаны между собой посредством цитоплазматических
тяжей и развитие мейоцитов идет синхронно, то после прекращения ци-
топлазматических связей между клетками их развитие становится менее
синхронным. Изоляция МКП, возникающая с закрытием цитомиктиче-
ских каналов, предполагает клеточную автономию.

Авторадиографические исследования с меченым 14С тимидином
в пыльниках Liliani показали, что позже пахитенной стадии профазы не
наблюдалось включения предшественника ДНК (Heslop-Harrison, Ma-
ckenzie, 1967). По мнению авторов, эти данные хорошо согласуются во
времени с исчезновением цитомиктических каналов и формированием
вокруг мейоцитов плотного каллозного слоя. Тесной взаимосвязью
мейоцитов в начале мейоза может объясняться и то, что мейоциты не
удается культивировать in vitro на ранних стадиях профазы, в то время
как на более поздних стадиях мейоза возможно их культивирование на
искусственных средах (Heslop-Harrison, 19666).

Ряд исследователей считает цитомиксис возможной причиной возник-
новения анеуплоидов, полиплоидов, двуядерных клеток (Ruttle, 1928;
Woodworth, 1929; Persival, 1930; Kihara, Lilienfeld, 1934; Breslavetz,
1935; Matsuura, 1935; Nandi, 1937; Sarvella, 1958; Kamra, 1960a; Wedling,
1965a, б; Романов, Орлова, 1971).

Согласно имеющимся данным, аномалии мейоза, происходящие в не-
которой части клеток, в том числе и цитомиксис, не оказывают сущест-
венного влияния на ход развития основной массы пыльцевых зерен и
процент формирующейся жизнеспособной пыльцы может быть доста-
точно высоким (Youngman, 1931; Sparrow, Hammond, 1947; Fouzdar,
Tandom, 1972; Pantulu, Manga, 1972).

С целью выявления возможных причин миграции хроматина большой
методический опыт на обширном материале (лилия, триллиум, пеон, лук,
традесканция и др.) провели А. X. Спэрроу и М. Р. Хэммонд (Sparrow,
Hammond, 1947) с использованием различных фиксаторов (ацеталко-
голь, фиксатор Навашнна, Лакура, жидкость Флемминга) и разных кра-
сителей (ацетокармин, ацеторсеин, пропионокармин, Фельген, прочный



204 Тамара Шнайдер

зеленый, кристаллический фиолетовый, сафранин и др.), В ранней про-
фазе авторы наблюдали в цитоплазме хроматиновые включения, пред-
ставляющие собой сферические тельца, хорошо окрашивающиеся ядер-
ными красителями. Цитофотометрические исследования показали, что
эти хроматиновые тельца содержат ДНК и белок. Хроматиновые тельца
встречались в основном в профазе мейоза, причем к концу профазы, в
диплотене, число их снижалось. Диаметр их варьировал от 0,3
до 7 мкм. Число клеток с хроматиновыми тельцами и число телец на
клетку было различным, в некоторых случаях хроматиновые тельца
встречались практически в каждой клетке. Положение хроматиновых
телец в клетках было самым различным около ядерной мембраны, в
цитоплазме, рядом с хромосомами, иногда хроматиновые тельца нахо-
дились в цитоплазме одной клетки и были связаны хроматиновыми
нитями с ядром другой клетки. По предположению авторов, эти Фель-
ген-положительные тельца формируются внутри ядра или у ядерной
мембраны и они, по-видимому, могут функционировать как места син-
теза белка, или же могут превращаться в РНК в цитоплазме соседней
МКП. А. X. Спэрроу и М. Р. Хэммонд допускают, что образование хро-
матиновых телец происходит в определенных условиях в совершенно
нормальных клетках, в которых эти тельца осуществляют какую-то по-
лезную функцию в клеточном метаболизме. По мнению авторов, инфек-
ция, экстремальные температуры, механические повреждения, плохая
фиксация и т. д. не являются причиной появления хроматиновых телец
и их перехода из одной клетки в другую, хотя эти факторы в известной
мере могут оказывать влияние на указанные процессы и их нельзя пол-
ностью исключить.

Кроме А. X. Спэрроу и М. Р. Хэммонд, миграцию хроматиновых гло-
бул в цитоплазму в синаптической фазе мейоза у растений, а также в
митозах наблюдали и другие исследователи (Digby, 1909, West,
Ueohmere, 1915; Cooper, 1952; Kato, 1955; Kamra, 19606; Ahokas, 1971;
Kläšterska, 1971, 1974; Kläšterska, Natarajan, 1974). Эти авторы давали
описанному явлению самые различные толкования, рассматривая хрома-
тиновые тельца как резервный материал, необходимый для завершения
мейоза, как место синтеза белка, как результат нарушения процесса
деления и т. д.

В динамике экструзия хроматина из ядра в цитоплазму наблюдалась
в фазовом контрасте в культуре клеток HeLa и была снята на киноплен-
ку микроцейтраферным методом (Magrot и др., 1964).

Было высказано мнение о том, что тапетум пыльников при дегенера-
ции может являться источником материала для синтеза ДНК в мейоци-
тах (Gates, Rees, 1921; Kattermann, 1933; Cooper, 1952; Gaul, 1954;
Linskens, 1958; Sarvella, 1958). Однако последующие исследования
С. Т. Такатса (Takats, 1959, 1962) не подтвердили этих предположений.
Тщательное изучение им процесса микроспорогенеза у Lilium longiflo-
гит с использованием методов цитофотометрии и авторадиографии по-
казало, что меченый тритием тимидин не обнаруживался в хроматине
микроспор после разрушения тапетума, куда был введен меченый пред-
шественник ДНК. Автор пришел к заключению, что ДНК тапетума не
переходит в МКП, во всяком случае на ранних фазах мейоза.

Согласно данным ряда исследователей, мейоз у растений начинается
с незавершенным синтезом ДНК и гистона. В интерфазе синтезируется
примерно 99,7% и в профазе (зиготене-пахитене) 0,3% всей ДНК
(Hotta и др., 1966; Ito и др., 1967; Константинов, 1971). В профазе
I мейоза синтезируется также значительное количество РНК (Church,
1973). В мейотическом цикле период наибольшей синтетической актив-
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пости совпадает с началом профазы I. Повышенная активность метабо-
лических процессов, происходящих в мейоцитах, связана, по-видимому,
в некоторых случаях с обменом макромолекулярными соединениями
между клетками, что находит свое выражение в статичных картинах
экструзии хроматина и миграции хромосом, наблюдаемых в цитологиче-
ских исследованиях.

Дарлингтон и Лакур (Darlington, La Cour, 1946) одними из первых
предположили, что масса хроматиновых телец, окружающих ядра опо-
роцитов, необходима для начала и нормального протекания мейоза.
У трех видов Fritillaria они наблюдали массы Фельген-положительных
телец, окружавших ядра мегаспоральных материнских клеток в самом
начале профазы. По предположению авторов, эти тельца являются ис-
точником ДНК, необходимой для нормальногопрохождения мейоза. Воз-
можно, что функциональное значение цитомиктических каналов заклю-
чается в возможности обмена ядерным материалом между мейоцитами
в ходе профазы мейоза. До рекомбинации и обмена хроматином между
иесестринскими хроматидами гомологичных хромосом все МКП генети-
чески идентичны, но после возникновения новых гаплоидных ядер про-
исходит полная изоляция спор каллозной оболочкой тетрад (Heslop-
Harrison, 19666).

По мнению Э. Дэвидсона (1972), в настоящее время трофическая функ-
ция питающих клеток у животных стала совершенно очевидной и появле-
ние de novo в растущем ооците продуктов генной активности не всегда
можно объяснить деятельностью генома самого ооцита. РНК, белки, рибо-
сомы и даже целые клеточные органеллы могут синтезироваться во вспо-
могательных клетках и затем транспортироваться в ооцит. В некоторых
случаях синтетическая активность питающих клеток может полностью
заменять активность ооцита и трудно установить, какая часть общей
генетической информации, заключенной в ооците в виде молекул РНК,
яъляется результатом активности генома самого ооцита, и какая часть
поступает из питающих и фолликулярных клеток. Очевидно, эта пропор-
ция зависит от вида животного. Приведенные Э. Дэвидсоном данные
свидетельствуют о том, что в политрофных мероистических яичниках
насекомых РНК, необходимая для ооцита, синтезируется в питательных
клетках и затем транспортируется в ооцит через цитоплазматические
мостики, соединяющие последний с питающими клетками.

На основании описанных данных, проводя аналогию, можно допус-
тить, что процесс миграции ядерного материала, закономерный для ооге-
иеза отдельных представителей животного мира, имеет место и у боль-
шого числа видов растений и встречается с различной частотой как
в норме, так и в патологии. Миграция ядер и хромосом у растений
из одних клеток в другие происходит в митозе и в мейозе и явля-
ется в некоторых случаях, по-видимому, естественным феноменом,
не обусловленным фиксацией, окраской или методикой приготовления
препаратов. Однако, несомненно, что температурные шоки, химические
вещества, инфекции, механические повреждения и другие воздействия
могут способствовать повышению частоты миграции хромосом и ядра.В настоящее время причины миграции ядерного материала окончатель-
но не установлены. По всей вероятности, обмен ядерным материалом
между мейоцитами связан с физиологическим состоянием клеток и с
переходом их от митотического деления к мейотическому.

В заключение следует подчеркнуть, что имеющиеся в литературе
данные достаточно убедительно свидетельствуют о том, что явление
цитомиксиса не артефакт, а естественное явление, требующее все-
стороннего изучения, о чем еще около 50 лет назад писал Г. Левитский.
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Summary

A review of literature on chromosome and nucleus migration during the different
stages of mitosis and meiosis from a cell to the adjacent one in different plant species

is presented. The data of light- and electronmicroscopy as well as observations of
many authors gave both evidence and proof that the cause of cytomixis is not necessarily
a faulty fixation, staining, squashing, and so on, but is a natural phenomenon occurring
in plants. The succesive processes which take place in cells during chromatin migration
are considered, and various interpretations concerning the possible causes of cytomixis
are discussed.
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	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.
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	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).
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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
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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).
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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).
	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.
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