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СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОГЕНОВОЙ КИСЛОТЫ В ГИПОКОТИЛЯХ
ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

ПИТАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В ходе предыдущих исследований нашей лаборатории были получены
комплексные данные о влиянии света, температуры, режима выращива-
ния, различных питательных веществ и ряда других факторов на фор-
мирование флавоноидов в проростках гречихи (Халлоп, Маргна, 1970а,
б; Маргна, 1970; Margna и др., 1972а, б; 1973а, б; 1974а, б и др.). Эти
данные показали, что накопление указанных соединений сравнительно
легко модифицируется под воздействием любых внешних условий. Изме-
нения обычно охватывают весь флавоноидный комплекс объекта, имея
в принципе по отдельным производным одинаковый характер, хотя и
могут отличаться по относительным размерам, а иногда и направ-
лению. Есть достаточно оснований предполагать, что все эти изменения
обусловлены одним и тем же внутренним механизмом, который, по всей
вероятности, связан со сдвигами в обеспеченности аппарата биогенеза
флавоноидов фенилаланином важным для всех флавоноидных произ-
водных предшественником (Маргна, 1971, 1972; Лаанест, Маргна,
1972; Margna и др., 1974а, б).

Ключевая позиция фенилаланина на пути биосинтеза не только фла-
воноидов, но и ряда родственных полифенолов (Neish, 1964; Grdsebach,
1965) позволяет, однако, думать, что указанный механизм играет опре-

деленную роль и в регуляции накопления некоторых других полифеноль-
ных соединений. Это в первую очередь касается хлорогеновой кислоты

сложного эфира кофейной кислоты с хинной, который наряду с фла-
воноидами повсеместно распространен в высших растениях. Изложенные
ниже данные подтверждают это предположение.

Материал и методика

Опыты проводили с молодыми проростками гречихи (Fagopyrum esculentum
Moench), выращенными на дистиллированной воде по стандартной методике нашей
лаборатории (Hallop, Margna, 1968).

В экспериментах с интактными растениями проростки в течение первых 56 ч инку-
бировали в темноте, затем переносили в световую камеру, где в течение 16 ч экспо-
нировали на свету (люминесцентные лампы ЛДЦ-30, интенсивность света 29 000 эрг-
• см~ 2 ■ сек~ 1 ), а после этого на 24 ч снова оставляли в темноте; действующие вещества
в виде водных растворов вводили в среду выращивания проростков перед освещением
в следующей концентрации: NH 4 N0 3 0,1%, глюкоза —l%, lO~ 2 М.
Материал для опытов с изолированными гипокотилями брали с 80-часовых этиолирован-

https://doi.org/10.3176/biol.1975.3.03

https://doi.org/10.3176/biol.1975.3.03


212 Маргареете Оттер, Удо Маргна

ных проростков; отделенные гипокотнли в течение 3—5 мин намачивали действующими
растворами указанной концентрации (в контроле водой), после чего на протяжении
40 ч (16 ч на свету+24 ч в темноте) инкубировали на фильтровальной бумаге, намо-
ченной теми же растворами.

Температура опытов во всех фазах выращивания проростков и инкубации материа-
ла равнялась 25 °С. Исключение составляли эксперименты по изучению действия тем-
пературного режима. В этих сериях материал держали при 25° только до окончания
световой экспозиции, затем, разделив на три части, помещали в разные термостаты
с температурой соответственно 15, 25 (контроль) и 35° и оставляли ДО' конца темновой
инкубации (24 ч).

Для определения содержания хлорогеновой .кислоты свежий материал дважды
экстрагировали этанолом, объединенный экстракт высушивали при комнатной темпе-
ратуре досуха и сухой остаток растворяли в небольшом объеме смеси этанол —вода
(I : 1); аликвоты полученного раствора наносили на хроматографическую бумагу
марки «Filtrak FN-11» и разделяли по восходящей технике в 3%-ной уксусной кислоте.
Расположение пятен хлорогеновой кислоты на хроматограммах устанавливали по их
характерной голубой флуоресценции в ультрафиолетовом свете, применяя для сравне-
ния контрольные хроматограммы с аутентной хлорогеновой кислотой (препарат фирмы
«Austrowaren», Австрия). Количество' хлорогеновой кислоты в пятнах определяли спек-
трофотометрически путем измерения оптической плотности их водно-этанольных (1:1)
элюатов при 328 нм. Результаты выражали в мнкрограммах на один проросток с ис-
пользованием для перечислений установленного нами коэффициента экстинкции
1,80-107 .

Все эксперименты проводили в 3—4 повторностях. Результаты обрабатывали
вариационно-статистически с использованием /-критерия.

Результаты

Влияние питательной среды. Как видно из табл. 1, содержание хло-
рогеновой кислоты в гипокотилях проростков гречихи довольно сущест-
венно зависит от состава питательной среды.

Наиболее отчетливыми были изменения при работе с изолирован-
ными гипокотилями: фенилаланин в этом материале во всех случаях
значительно стимулировал накопление хлорогеновой кислоты, а экзо-
генный азот, наоборот, подавал этот процесс. Глюкоза на содержание
хлоротеновой кислоты в этих условиях влияния не оказывала.

При сравнении этих данных с результатами, полученными раньше
по флавоноидам (Маргна, 1971; Margna и др., 19726; 19746), хорошо
видна аналогия между ними. Исключение составляет только глюкоза:
обработка изолированных гипокотилей раствором этого сахара обычно
приводит к увеличению накопления флавоноидных соединений (Маргна,
1970; Margna и др., 1972а, б; см. также Тгоуег, 1964а, б). Отсутствие
аналогии в данном случае, однако, вряд ли имеет принципиальное зна-
чение. Опыт нашей лаборатории с проростками гречихи показал,
что глюкоза и другие сахара в изолированных гипокотилях оказы-
ваются недейственными иногда и в отношении флавоноидов (см. также
Amrhein, Zenk, 1971).

В опытах с интактными проростками общая эффективность отдель-
ных факторов была меньшей, чем в случае изолированных гипокотилей;
при этом наблюдалось несколько большая разбросанность данных по
отдельным сериям (те же особенности обнаруживались и при изу-
чении флавоноидов; см. Margna и др., 19726, 1974а, б). Вслед-
ствие этого влияние фенилаланина эффективного стимулятора фор-
мирования в гипокотилях антоцианов (Маргна, 1971) проявилось
здесь не совсем определенно. Тем не менее и эти данные показали до-
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вольно ясные тенденции, в частности введение в среду азота приводило
к уменьшению накопления хлорогеновой кислоты, что полностью совпа-
дает с О'бщим направлением эффекта этого фактора на аккумуляцию
флавоноидов (Margna и др., 19746). Устойчивая тенденция ослабления
формирования хлорогеновой кислоты наблюдалась также при внесении
в проростки глюкозы. Имея в виду действие сахаров у оолынииства

других объектов (Маргна,
1970), такой результат несколь-
ко неожидан, хотя и этот эф-
фект имеет свои параллели по
флавоноидам. Аналогичная тен-
денция подавления при внесе-
нии глюкозы в проростки гре-
чихи систематически наблюда-
лась и при изучении накопления
антоцианов (Margna и др.,
1972а; 1974а).

Влияние температуры. Следовавшая за периодом освещения инкуба-
ция (24 ч) материала при разных температурах приводила во всех се-
риях к весьма определенным изменениям в накоплении хлорогеновой
кислоты (табл. 2): при повышении температуры среды ее содержание
в гипокотилях заметно уменьшалось, а при понижении возрастало. Наи-
более резко это обнаруживалось в интервале температур от 25 до 35°.
В пределах 15—25° изменения уровня накопления хлорогеновой кислоты
были меньшими, однако имели достаточно регулярный характер.

Эти результаты полностью совпадают с данными о влиянии темпера-
туры на накопление антоцианов в проростках гречихи (Тгоуег, 1964а;
Margna и др., 1973а), а также антоцианов и родственных полифенолов
во многих других растительных объектах (Blank, 1958; Margna и др.,
1973а), в том числе и с более ранними данными некоторых других авто-
ров по хлорогеновой кислоте (Коерре и др., 1970; Andersen, Kasper-
bauer, 1971; Tanguy, Martin, 1972).

Обсуждение результатов

Резюмируя изложенный материал можно прийти к выводу, что накоп-
ление хлорогеновой кислоты в проростках гречихи подвергается в прин-
ципе таким же изменениям, какие в рассмотренных условиях имеют
место в накоплении флавоноидов. Аналогия проявлялась не только в
совпадении общего направления изменений, но в ряде случаев и в оди-
наковой «неуверенности» эффектов в обоих процессах как по флавонощ

Содержание хлорогеновой
в гипокотилях проростков
на различных питательных

Таблица 1
кислоты
гречихи
средах

Вариант Хлорогеновая Изменение,
кислота % отопыта мкг,/проросток контроля

Изолированный
материал
Вода (контроль) 14,1 —

Фенилаланин 16,7 + 18,4*
Глюкоза 14,2 +0,7
NH4NO3 12,2 — 13,5*
Интактные проростки
Вода (коптроль) 13,8 —

Фенилаланин 13,5 —2,2
Глюкоза 11,8 —14,5**
NH4NO3 11,3 —18,1**

* Статистический значимый эффект на уровне
0,05;

** то же на уровне 0,05<.Р^0,10.

Таблица 2
Содержание хлорогеновой кислоты
в гипокотилях проростков гречихи

в зависимости от температуры,
мкг\проросток

Материал
Температура, °С

15 25 35

Гилокотили
интактных
проростков 16,2 15,1 11J

Изолированные
гипокотили 9,9 9.0 7,7
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дам, так и по хлорогеновой кислоте (эксперименты с введением пита-
тельных веществ в интактные проростки, обработка изолированных
гипакотилей глюкозой). Это указывает на синхронность этих изменений
в клетках и, очевидно, на единый механизм возникновения.

Анализ накопленного нашей лабораторией материала по флавонои-
дам показал, что важнейшую роль в указанном механизме должна иг-
рать обеспеченность биосинтеза этих соединений необходимым субстра-
том фенилаланином (Маргна, 1971, 1972; Лаанест, Маргна, 1972). По
аналогии можно, таким образом, предположить, что та же самая суб-
стратная обеспеченность фенилаланином имеет основное значение и в
регуляции накопления хлорогеновой кислоты. Полная идентичность пу-
тей биосинтеза основного фенилпропаноидного фрагмента обоих веществ
и узловая позиция на этом пути фенилаланина, с дезаминирования кото-
рого в коричную кислоту этот специфический путь биосинтеза свое нача-
ло фактически и получает (Neish, 1964; Grisebach, 1965), делают такое
предположение весьма правдоподобным.

Зависимость накопления хлорогеновой кислоты в первую очередь от
наличия доступного для ее биосинтеза фенилаланина подтверждается
весьма очевидным распространением характерных для флавоноидов сба-
лансированных взаимоотношений с процессами белкового обмена также
на хлорогеновую кислоту и некоторые родственные полифенолы типа
связанных форм гидроксикоричных кислот. При наличии этих соедине-
ний в растительной ткани одновременно с флавоноидами (например
в проростках гречихи) такой вывод автоматически вытекал бы из изложен-
ных обстоятельств и не требовал бы дополнительных экспериментальных
доказательств специально по данной группе веществ. Некоторые наблю-
дения ряда авторов такую специальную информацию, тем не менее, пре-
доставляют. Так, наблюдения над растениями табака, зараженными мо-
заичными вирусами, весьма наглядно свидетельствуют о существовании
ожидаемой сбалансированности «биосинтез белка формирование
хлорогеновой кислоты и родственных полифенолов»: в условиях, способ-
ствующих развитию системного заражения и интенсивному синтезу ви-
русного белка в тканях, всегда обнаруживается значительное снижение
содержания хлорогеновой кислоты (и других полифенолов) в листьях
больного растения, в то время как обратные сдвиги в накоплении поли-
фенолов начинаются только после задержки синтеза вирусного белка
(Fritig, Birth, 1971; Tanguy, Martin, 1972; Fritig и др., 1972). Реальное
существование этой сбалансированности подтверждают и наблюдения
об обратном характере изменений в накоплении производных фенолкар-
боновых кислот и синтезе белка у растений люпина, обработанных гер-
бицидами (Ламан, 1970), а также о синхронных изменениях в содержании
белка и полифенолов в суспензионной культуре клеток розы (Davies,
1972) и некоторые другие.

Все это в конечном счете позволяет рассматривать формирование
флавоноидов и хлорогеновой кислоты как две составные одного и того
же процесса процесса связывания свободных гидроксикоричных кис-
лот, образующихся при дезаминировании фенилаланина соответствую-
щей аммоний-лиазой в ходе катаболизма этой аминокислоты. В одну
группу с хлорогеновой кислотой в этом отношении входит, очевидно, и
формирование некоторых менее распространенных, но близких по струк-
туре к хлорогеновой кислоте форм полифенолов.
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TATRA HÜPOKOTÜÜLIDE KLOROGEENHAPPESISALDUSE SÕLTUVUS
IDANDITE TOITERE2IIMIST JA KESKKONNA TEMPERATUURIST

Resümee
Artiklis on esitatud andmeid glükoosi, fenüülalaniini, ammooniumnitraadi ja variee-

ruvate temperatuuritingimuste mõju kohta tatraidandite hüpokotüülide klorogeenhappesisal-
dusele. Tulemused näitavad, et "klorogeenhappesisaldus muutub enamikul juhtudel samas
suunas, nagu see toimub flavonoididegi puhul; eksogeenne lämmastik üldiselt pidurdab
selle polüfenooli sünteesi, fenüülalaniin stimuleerib. Isoleeritud hüpokotüülidesse sisesta-
tud glükoos mõju ei avaldanud, kuid intaktsetes idandites vähendas ta klorogeenhappe
moodustumist; samasuguseid tulemusi on varem saadud ka antotsüaanide uurimisel.
Madalamad temperatuurid ootuspäraselt stimuleerivad klorogeenhappe sünteesi, kõrgemad
temperatuurid, vastupidi, mõjuvad pidurdavalt. Leitud analoogia põhjal oletatakse, et
klorogeenhappe ja flavonoidide biosüntees taimerakus kujutavad endast ühe ja sama
primaarse protsessi fenüülalaniini katabolismi kaht erinevat haru, mis mõlemad
täidavad selles protsessis tekkivate vabade hüdroksükaneelhapete blokeerimise funktsiooni.
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THE INFLUENCE OF EXOGENOUS FEEDING AND TEMPERATURE ON THE
ACCUMULATION OF CHLOROGENIC ACID IN BUCKWHEAT HYPOCOTYLS

Summary

The effect of varying temperatures and of feeding glucose, phenylalanine and
ammonium nitrate upon the formation of chlorogenic acid in buckwheat seedling
hypocotyls was studied. In most cases the changes in the accumulation of chlorogenic
acid were found identical to those observed earlier in the formation of flavonoids, i.e.
feeding exogenous azote inhibited the accumulation of the polyphenol, while a treatment
with phenylalanine tended to stimulate this process. Glucose introduced to the excised
hypocotyls showed no definite influence, yet in intact seedlings, similar to its influence
on anthocyanins, it brought about a suppression of chlorogenic acid synthesis. Lower
temperatures, as expected, stimulated the accumulation of chlorogenic acid, while at
higher temperatures the process was considerably retarded. By the analogy found here
a suggestion is made that the biosynthetic pathways leading to the formation of
flavonoids and chlorogenic acid in plant cells, may be regarded as the two related
branches of one and the same primary process the catabolism of phenylalanine, both
of the two branches having the same function to block the free hydroxycinnamic acids
forming during this catabolic process after deamination of phenylalanine by an ammonium-
lyase.
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	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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	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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	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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	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.
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	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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	ЭВОЛЮЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФЕРМЕНТОВ И ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ В РОДЕ SECALE L.
	Untitled
	Рис. 1. Энзимограммы кислой фосфатазы (7—55). Secale montanum ssp anatolicum, образцы ПЯ-41/72 {l—4), ПК-71/71 (5—7), ПК-74/71 (5—75) и ПЯ—4l/72 (74, 75), 5. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образцы ПЯ-3/71 (77—13, 15 и 77) и ПЯ-2/71 (78—19) и var.ancestrale, образец РС-20/73 {20—27). 5. cereale ssp. segetale, образец ПЯ-8/71 (22—27) и 5. cereale ssp. cereale cv. ’Вамбо’ {28—55).
	Untitled
	Рис. 2. Энзимограммы кислой фосфатазы (/—17) и эстеразы (18—34). S. cereale ssp segetale, образец ПЯ-8/71 стебель с колеоптилем (1 и5) и лист (2 и 4) 7-дневного проростка. S. vavilovii, образец РВ-1150 (5—5). S. sylvestre, образец ПЯ-13/70 (9 и 11), РС-22/73 (10), ПЯ-14/70 (12), ПЯ-15/70 (13). S. villosum, образцы ПЯ-38/72 (14—15) и ПЯ-39/72 (16—17). S. montanum ssp. anatolicum, образец ПЯ-41/72 колеонтиль (18), стебель с первичным листом (19) и целые 4-дневные проростки (20—23), образец ПК-73/71 стебли 7-дневных проростков (24—26) и образец ПК-71/71 стебли с колеоптилем 8-дневных проростков (27—34).
	Untitled
	Рис. 3. Энзимограммы эстеразы (7—55). 5. montanum ssp. anatolicum, образец ПК-71/71 (7—2). 5. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образец ПК-70/71 стебли с колеоптилем (5—6) и листьевые пластинки (7—11) 8-дневных проростков. 5. cereale ssp. segetale, образец РВ-5836 листья 8-дневных проростков {12—13) и 5. cereale ssp. cereale cv. ’Йыгева 120’ листья 8-дневных проростков {14—17), колеоптнли {lB и 20) и стебли с первичным листом {l9 и 21) 4-дневных проростков. 5. vavilovii, образцы РВ-1150 {22—23) и РС-21/73 {24—25). S. sylvestre, образцы РС-22/73 {26), ПЯ-13/70 {27), ПЯ-14/70 {2B) и ПЯ-15/70 {29). S. villosum, образец ПЯ-38/72 {30—32) и Triticum boeoticum, образец ПЯ-4/71 (55).
	Untitled
	Рис. 4. Энзимограммы алкогольдегидрогеназы (/—6), дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата (7—12), дегидрогеназы 6-фосфоглюконата (13—18), аминотрансферазы аспартата {19—24) и перокоидазы {25—35). S. montanuni ssp. anatolicum, образец ПЯ-41/72 (/, 7, 13, 20, 25—26). S. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образец ПЯ-2/71 {2, 8, 14, 21 и ЗУ).S. cereale ssp. cereale cv. ’Вамбо’ (3, 9,15, 22 и 32). S. sylvestre,o6pa3u.hi ПЯ-13/70 {lO, 16, 19 и 27), ПЯ-14/70 {4 и 28), ПЯ-15/70 (29) и РС-22/73 (Л3).5. villosani, образец ПЯ-37/72 (5, 11, 17, 23 и 34). S. vavilovii, образец РВ-1150 {3O). Triticum boeoticum, образец ПЯ-4/71 {6, 12, 18 и 35) и Т. dicoccoides, образец РВ-5198 {24).

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

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

	VIITNA LINAJÄRVE VEE KEEMILINE KOOSTIS JA HÜDROKEEMILINE REŽIIM
	Joon. 1. Viitna Linajärve skeem. 1 ja 2 vaatluspunktid.
	Joon. 2. Hapniku kontsentratsioon ja vee küllastumus hapnikuga vaatlus punktis 1.
	Helle Simm, Henno Slarast, Uno Mälgi, Aini Lindpere Joon. 3. Süsihappegaasi kontsentratsioon vaatluspunktis 1.
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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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