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Геннадий УМИГОВСКИЙ, Ингеборг ВЕЛДРЕ

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗОМЕРОВ
ПРОПИЛФЕНОЛА НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ

Рядом отечественных и зарубежных авторов (Лазарев, 1956; Chris-
tie, 1965; Рахманин, 1965; Велдре, 1972; Велдре и др., 1973) показано,
что биологическое действие вещества определяется его химической
структурой. До сих пор недостаточно разработан вопрос о структурно-
функциональных изменениях, возникающих в организме под влиянием
изомеров пропилфенола ( пара- и орто-), особенно при действии их ма-
лых доз. Одновременно следует отметить, что при исследовании дейст-
вия этих веществ необходимо больше внимания уделять гистохимиче-
ским изменениям как наиболее чувствительным в общем комплексе
реакций организма (Струпов, 1972). Указанное обстоятельство тем бо-
лее важно, что в задачи исследования наряду с изучением вопроса о
разности биологического действия изомеров пропилфенола входило
изучение влияния малых доз этих веществ на организм.

Таким образом, в настоящем исследовании предстояло выявить так-
же начальные структурно-функциональные сдвиги, возникающие в орга-
низме на субклиническом уровне, которые не удается обнаружить обыч-
ными методами.

Материал и методика

Хронический эксперимент ставился на 190 белых крысах (самцах) весом от 181
до 195 г, получавших перорально ежедневно в течение 6 месяцев разные LD50 дозы
(1/25, 1/250 н 1/2500, что соответствовало 20, 2 и 0,2 мг/кг) орто-пропилфенола (ОПФ)
и пара-пропилфенола (ППФ).

Изомеры пропилфенола вводились в желудок в виде водных растворов через ме-
таллический зонд из расчета 2 мл раствора на 200 г -веса животного. Контролем слу-
жили 24 белые крысы (самцы).

ОПФ и ППФ (Сз Н7 СбН4 ОН, мол. вес 136,19) являются представителями одно-
атомных фенолов (ОПФ светлая жидкость, ППФ кристаллическое вещество
с температурой плавления 22 °С), они оба плохо растворяются в холодной воде (раст-
воримость ОПФ 0,229 г/100 мл, ППФ 0,137 г/100 мл). Растворы указанных изо-
меров обладают специфическим запахом и при хранении приобретают розовато-корич-
невую окраску.

В Институте экспериментальной и клинической медицины Министерства здраво-
охранения Эстонской ССР нами (Велдре, 1972; Велдре и др., 1973) проводилось иссле-
дование токсического действия пропилфенолов с целью гигиенического- нормирования
их в воде водоемов. Изучалось влияние ОПФ и ППФ на органолептические свойства
воды, на общий санитарный режим водоемов и на теплокровный организм в острых
и подострых опытах, а также в хроническом эксперименте.
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Для выявления возможного токсического действия малых доз ОПФ и ППФ на
теплокровный организм при длительном пероральном введении в хроническом экспери-
менте были использованы физиологические показатели, биохимические тесты и гисто-
логические и гистохимические исследования. В настоящей статье особое внимание уде-
лено результатам гистологических и гистохимических исследований и на их основе дана
оценка токсическому влиянию изомеров пропил фенола на организм.

Использовались гистохимические методы исследования, которые должны были на-
ряду с выявлением реакций отдельных факторов в тканях и клетках дать также наи-
более общее представление о сдвигах в различных органах.

Известно, что на различные воздействия наиболее динамично, реагирует основное
вещество соединительной ткани (Kjinge, 1933; Klemperer, 1950; Поликар, Колле, 1966).
Реактивная перестройка организма сопровождается накоплением лимфоидных клеток
в различных органах. Нуклеиновые кислоты в то же время отражают состояние реак-
тивности организма. Так, накопление лимфоидными клетками РНК свидетельствует
об их иммунокомпетентности и готовности к образованию антител (Петров, 1968; Poll-
card, 1963), а изменения содержания РНК в цитоплазме клеток паренхиматозных орга-
нов указывают на сдвиги жизненно важных функций.

Известный интерес представляло также выявление роли тучных клеток («фарма-
кологическая бомба» Вернет, 1971) в ответных реакциях организма на изучаемые
воздействия.

Исходя из сказанного, в работе помимо рутинных методов окраски препаратов
гематоксилин-эозином и по Ван-Гизон были использованы следующие гистохимические
методы.

1) метод выявления кислых мукополисахаридов (КМПС) альциановым синим
BGS (по Стидмену (Пирс, 1962);

2) реакция Браше (Пирс, 1962); использовался английский пиронин G синеватого
оттенка;

3) метод (Bower, Chadwine, 1966), который совмещает возможности обоих выше-
описанных гистохимических методов и позволяет отчетливо выявлять тучные клетки,
КМПС и РНК.

Во избежание возможных артефактов следили за пиронинофильной окраской ядры-
шек в ядрах, что косвенно свидетельствовало о технически правильно выполненной
окраске. Отдельные препараты проверялись Iн. НСI и 5%-ной 3-хлоруксусной соляной
кислотой.

Материалом исследования служили тимус, селезенка, печень, легкие, почки и над-
почечники.

Органы декапитированн.ых животных взвешивились для последующего вычисления
весового коэффициента. Кусочки органов фиксировались в 10%-ном нейтральном фор-
малине, затем подвергались обычной обработке, предшествующей изготовлению пара-
финовых срезов.

Результаты и их обсуждение

Наиболее выраженные изменения обнаружены у животных, подвер-
гавшихся токсическому действию изомеров пропилфенола в высокой
концентрации, наименьшие у животных, подвергавшихся токсическо-
му действию этих же изомеров в низкой концентрации, что отражается
и в весовых коэффициентах (см. табл. 1).

В печени обнаружено расширение сосудов, накопление дегранулиру-
ющих тучных клеток вонруг сосудов и желчных протоков. Иногда уда-
валось наблюдать выброс гранул из тучной клетки в стенке небольших
сосудов. Имело место разрыхление, утолщение и деструкция базальных
мембран печеночных сосудов и основного межфибриллярного вещества
капсулы, что подтверждалось также наличием в этих структурах сво-
бодных КМПС, Наблюдались увеличение лимфоидных скоплений во-
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круг печеночных трактов с тенденцией к плазматизации и во многих
случаях отек печеночной паренхимы, дистрофические процессы в парен-
химе, сопровождающиеся уменьшением количества РНК. Встречались
группы клеток с баллонной дистрофией, эозинофилией или лизисом.
Лимфоциты и плазмоциты проникали в паренхиму вплоть до образова-
ния инфильтратов, составляющими элементами которых являлись лим-
фоциты, гистиоциты и плазмоциты. Наблюдались регенеративные про-
цессы (увеличение количества двухъядерных клеток, митозы), имела
место реакция купферовских клеток и, наконец, встречались фокальные
некрозы и фибробластная активация.

В связи с многообразием обнаруженных приспособительных процес-
сов возникла необходимость в обобщении полученных данных. Крите-
рием для этого служила обратимость наблюдавшихся изменений, воз-
можность отнести их к явлениям адаптации в органах и тканях.

Для большей конкретизации всех изменений, имеющих место в ста-
дии адаптации, они были условно разбиты на две фазы. К первой фазе
(обратимое проявление сенсибилизации) были отнесены; накопление
тучных клеток и их дегрануляция, наличие КМТТС в базальных мембра-
нах капилляров и в основном веществе соединительной ткани капсулы,
лимфоидные скопления вокруг печеночных трактов с единичными эози-
нофилами, расширение пространств Диссе, дистрофические изменения
отдельных групп клеток, неярко выраженная реакция купферовских
клеток, а также единичные фокальные некрозы с инфильтрацией моно-
нуклеарных клеток (некроз I степени по А. Блюгеру, 1964).

Таблица 1

Влияние пара- и орто- изомеров пропилфенола на весовой коэффициент

Группа Крите-
рий Печень Почки Надпочеч-

ники Селезенка Тимус

Контроль
1/25 ППФ

t
Р
Pi

24,8 ±0,726 6,40 ±0,048
25,51 ±1,290 6,83 ±0,034

0,547 1,645
>0,1 >0,1

— >0,05

0,087 ±0,00002
0,100±0,00001

2,373
<0,05

2,99 ±0,039 0,44±0,00081
3,12±0,075 0,039±0,00429

0,421 0,738
>0,1 >0,1

1/25 ОПФ
t
Р
Pi

28,5 ±1,06
3,034
<0,05

6,95 ±0,198
1,214
>0,1

0,107±0,00001
3,620
<0,01

3,66 ±0,092
2,032
>0,05
=0,05

0,37 ±0,00295
1,276
>0,1

1/250 ППФ
t
Р
Pi

26,16 ±3,38
0,736
>0,1

6,85±0,364
0,767
>0,1

0,101 ±0,000051
1,746
>0,1
=0,05

3,42 ±0,126
1,133
>0,1

0,54± 0,0100
1,073
>0,1

1/250 ОПФ
t
Р 1

24,63 ±0,24
0,189
>0,!

6,15 ±0,021
1,039
>0,1

0,098 ±0,000008
2,042
=0,05

2,78 ±0,031
0,873
>0,1

0,48 ±0,00545
0,179
>0,1

1/2500 ППФ
t
Р
Pi

27,39± 1,18
2,054
>0,05
<0,05

6,47±0,166 0,102 ±0,000093
1,650 1,505
>0,1 >0,1

3,10 ±0,039
0,435
>0,1

1/2500 ОПФ
t
Р

25,63 ±2,23
0,530
>0,1

6,08 ±0,033
1,233
>0,1

0,098 ± 0,000118
1,005
>0,1

2,67± 0,058
1,129
>0.1

t — Критерий Фишера для малых выборок;
р х — Достоверность по критерию Вилкоксона —Манна—Уитни.
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Ко второй фазе стадии адаптации (не полностью обратимое проявле-
ние сенсибилизации) были отнесены более тяжелые изменения, такие,
кап наличие лимфоидных инфильтратов со значительной примесью плаз-
матических клеток перипортально и среди паренхимы, множественные
фокальные некрозы, окруженные лимфоцитами и плазмоцидами (некроз
II степени по А. Блюгеру, 1964).

К стадии дезадаптации в печени были отнесены такие, по-видимому,
необратимые изменения, пак; пролиферация холангиол, выраженные
дистрофические процессы в паренхиме, некротические очаги с мононук-
леарными инфильтратами в некротизированных участках паренхимы
долек (некроз 111 степени по А. Блюгеру, 1964) и атрофия долек, а так-
же склеротические процессы.

В результате такой трактовки полученных данных была составлена
табл. 2, откуда при сравнении опытных и контрольных групп по признаку
общего количества животных с выявленными изменениями статистиче-
ски достоверная разница выявлена у групп, получавших изомеры про-
пилфенола в дозах LD 50 1/25 и LD S 0 1/250. Группа животных, получав-
шая изомеры пропилфенола в дозе LD 50 1/2500 не отличается статисти-
чески достоверно от контрольной группы.

При анализе разницы в действии изомеров внутри каждой группы об-
ращал на себя внимание тот факт, что количество животных с выявлен-
ными изменениями при действии пара- или орто- изомера примерно оди-
наковое.

Однако, если при сравнении опираться на степень тяжести этих из-
менений, то легко обнаруживаются статистически достоверные различия
в действии пара- и орго-изомеров на организм при дозе LD 50 1/25
(см. табл. 3).

Таблица 2

Сравнение изменений в печени подопытных и контрольных животных

1/25 1/250 1/2500 1/25 1/250 1/2500
Конт-
рольППФ ОПФ ППФ ОПФ ППФ ОПФ

ППФ
+

ОПФ

ППФ
+

ОПФ

ППФ
+

ОПФ

Общее количество жи-
вотных 12 12 12 12 12 12 24 24 24 24

Изменения не выявлены 0 0 4 3 6 6 0 7 12 19

Легко обратимые изме-
нения 0 5 6 6 4 4 5 12 7 3

Обратимые изменения 9 5 1 2 2 1 14 3 4 2
Трудно обратимые и не-

обратимые (дезадап-
тация) 3 2 1 1 0 1 5 2 1 0

Общее количество жи-
вотных с выявленными
изменениями 12 12 8 9 6 6 24 17 12 5

Р* (при сопоставлении
действия изомеров
каждой дозы с конт-
ролем) <0,01 <0,01 0.025—<0,01 >0,05 >0,05 <0,01 <0,01 >0,25 —

0,011

* Точный метод Фишера для четырехпольной таблицы.



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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Аналогичным оказалось действие изомеров пропилфенола на почки,
легкие, селезенку и тимус экспериментальных животных. В почках на-
блюдались изменения адаптивного характера, а именно: дистрофические
процессы в эпителии канальцев 'без гиалиноза, очаговое накопление туч-
ных клеток и КМПС в капсуле почки, КМПС в париетальных листках
капсулы Шумлянского-Боумена. В интерстиции и околососудистых зо-
нах, в лоханочной клетчатке встречались небольшие инфильтраты,
состоящие из лимфоцитов и в меньшей степени из плазмоцитов, а в
просвете некоторых канальцев обнаружены эозинофильные образова-
ния, по-видимому, состоящие из 'белка.

В тех случаях, 'когда имела место дезадаптация, наблюдалось запус-
тевание клубочков (мало ядерных элементов), КМПС определялись в
капиллярах клубочков. Возле капсулы таких гломерул удавалось наблю-
дать скопление плазматических плеток.

В легких наблюдалось неравномерное утолщение альвеолярных пере-
городок и пролиферация лимфоидных клеток в них. Часто альвеолярные
перегородки спадались и тогда можно было видеть округлые образова-
ния, состоящие из лимфоцитов с примесью плазмоцитов и единичных
макрофагов. Стенки бронхов также были окружены лимфоидными фол-
ликулами, среди которых как в центре, так и по периферии встречались
пиронинофильные клетки. В нескольких случаях была установлена оча-
говая катаральная пневмония. У пяти животных контрольной группы
также встретились подобные изменения (у двух катаральная пневмо-
ния). Следует отметить, что у подопытных животных приходилось наб-
людать своеобразный феномен сообщества тучных клеток, который
выражался в том, что они оказывались выстроенными через небольшие
промежутки вдоль всей висцеральной плевры. В тех случаях, когда не-
которые из этих тучных клеток находились в состоянии дегрануляции,
близлежащие участки плевры оказывались разрыхленными, отечными,
в них наблюдалось характерное нежно-синее прокрашивание, свиде-
тельствующее о наличии свободных КМПС.

При исследовании селезенки было обнаружено, что реактивные изме-
нения, проявляющиеся в гиперплазии фолликулов, а также подкапсу-
лярных лимфоцитов с выраженной плазматизацией по периферии фол-
ликулов и у трабекул, встречались как во всех опытных группах, так и
у единичных животных контроля. У отдельных подопытных животных
наблюдалась атрофия селезенки вплоть до склероза.

В тимусе адаптивные изменения у подопытных животных проявля-
лись очаговой и тотальной плазматизацией долек, увеличением количе-
ства тимусных телец, которые окрашивались нежно-пиронинофильно,

Таблица 3
Сопоставление действия изомеров пропилфенола в опытных группах

Опытная
группа

Общее число
животных

Количество жи-
вотных без изме-
нений и с легко
обратимыми из-

менениями

Количество жи-
вотных с более
тяжелыми изме-

нениями

Р* (при сопо-
ставлении дей-
ствия изомеров

внутри групп)

1/25 ППФ 12 0 12 0,025—0,011
1/25 ОПФ 12 5 7 —

1/250 ППФ 12 10 2 >0,05
1/250 ОПФ 12 9 3 —

1/2500 ППФ 12 10 2 Не достоверно
1/2500 ОПФ 12 10 2 Не достоверно

* Точный метод Фишера для четырехпольной таблицы.
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хорошо обнаруживая свою секретирующую структуру. В этих случаях
у отдельных тимоцитов определялся маленький розоватый пиронино-
фильный поясок, и, тем не менее, они не напоминали плазмоциты. Эти
изменения как в опыте, так и в контроле наблюдались на фоне атрофии
тимуса, его возрастной инволюции.

К необратимым изменениям тимуса можно отнести часто наблюдав-
шуюся трансформацию лимфоцитов в тучные клетки (Burnet, 1965;
Czaba и др., 1966).

Таким образом, была установлена зависимость изменений в органах
подопытных животных от химической структуры вещества при концент-
рации 1/25 LD50 , а при LDso 1/250 и 1/2500 такая зависимость не просле-
живалась и наблюдавшиеся изменения были связаны, по-видимому,
с индивидуальной реактивностью. На первостепенную роль индивиду-
альной реактивности при воздействии токсических веществ в малых кон-
центрациях указывали уже Н. Лазарев (1962) и И. Трахтенберг (1967).

В ходе изучения материала по всем группам животных, подвергав-
шихся хроническому воздействию (в течение 6 месяцев) изомерами про-
пилфенола в концентрациях 1/25, 1/250 и 1/2500 LZ) 50 , выяснилось, что
токсический эффект наблюдался только в первом случае и проявился
в виде дистрофических процессов в паренхиме печени и более крупных
некротических очажков в этом органе. Эти изменения наблюдались на
фоне тех же многообразных неспецифических реакций в печени и дру-
гих органах, которые обнаруживались не только при воздействии не-
большими дозами токсических веществ, но и у 5 из 24 животных конт-
рольной группы. У последних эти реактивные сдвиги зависели от
степени выраженности спонтанной хронической крысиной пневмонии
(Высамяэ, Кюнг, 1967). Ни разу не удалось встретить в ткани печени
склеротические процессы, идущие от центра дольки, что явилось бы
прямым указанием на токсический эффект изомеров. Наоборот, встре-
ченные нами участки разрастания соединительной ткани, как правило,
находились на периферии долек, что свидетельствует о сдвигах иммуно-
логического характера (Векслер, 19696). При использовании изомеров
пропилфенола в концентрации 1/25 LD 50, однако, значительнее прояв-
ляется токсический эффект, чем эффект неспецифической иммунологи-
ческой реакции организма (наблюдается зависимость от химического
строения вещества).

При хроническом действии токсических веществ малой концентрации
(1/250 и 1/2500 LD 50 НПФ и ОПФ) нарушаются оптимальные взаимо-
отношения контролирующих гомеостатических механизмов (Векслер,
1969а и др.), что приводит организм к состоянию измененной реактив-
ности. Наблюдавшиеся при действии этих концентраций структурно-
функциональные сдвиги являлись свидетельством напряженности имму-
нологических процессов и выражали универсальность неспецифической
реакции организма. Следует подчеркнуть, что в случае наибольших кон-
центраций изомеров пропилфенола определяющую роль играл токси-
ческий эффект, а в случае малых концентраций, очевидно, включались
иммунологические механизмы организма, отражающие степень сенсиби-
лизации незначительными по концентрации токсическими факторами
(Униговский, 1973). Возможно, что данное обстоятельство вызвано нару-
шением механизмов саморегуляции в результате хронического воздей-
ствия. Наблюдавшиеся сдвиги в начальной фазе лишь количественно
отличались от пермиссивиых адаптивных клеточно-тканевых эффектов,
свойственных здоровому организму. Можно предположить, что при
инертности указанных защитных реакций последние вызвали парадок-
сальный эффект дезадаптацию.
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Выводы

1. При концентрации 1/25 LD50 более выраженный повреждающий
эффект получен под действием пара- изомера по сравнению с орто-изо-
мером.

2. При дозах 1/250 и 1/2500 LD50 разницы в действии изомеров про-
пилфенола не наблюдалось. Изменения носили неспецифический харак-
тер, наименее выраженный по интенсивности при концентрации 1/2500

3. Гистологические сдвиги в начальной фазе лишь количественно от-
личались от обычных адаптивных клеточно-тканевых эффектов, свой-
ственных-здоровому организму.

4. По гистологической картине наблюдавшихся изменений (лимфо-
идные инфильтраты, увеличение антителообразующих клеток, реакция
тимуса и селезенки) можно предположить активное участие иммуноло-
гических компонентов в ответных реакциях организма на изучаемые
вещества.
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Gennadi UNIGOVSKI, Ingeborg VELDRE
PROPÜÜLFENOOLI ISOMEERIDE TOIME FÜSIOLOOGILINE UURIMINE

Resümee
Uuriti histoloogiliselt ning histokeemiliselt para- ja ortopropüülfenooli eri dooside

(1/25, 1/250 ja 1/2500 LD 50 ehk 20,2 ja 0,2 mg/kg) toimet katseloomadesse kuuekuulisel
peroraalsel manustamisel. Maksas, põrnas, kopsudes, neerudes ja harknäärmes määrati
hapude mukopolüsahhariidide ja nuumrakkude osa sidekoe põhiaines ja basaalmembraa-
nides ning ribonukleiinhape lümfoidsetes rakkudes ja parenhüümis.

Propüülfenooli isomeeride toime erinevus avaldus vaid suurima doosi, s. o. 1/25 LD 50,

manustamisel, kusjuures toksilisemaks osutus paraisomeer. Muutuste histoloogilise pildi
alusel võib oletada immunoloogiliste komponentide aktiivsust. Täheldati, et toimunud muutu-
sed on alles algastmes ja erinevad vaid kvantitatiivselt tervele organismile iseloomulikest
adaptatiivsetest rakulis-koelistest omadustest. Oletatakse, et organismi kaitsemehhanis-
mid kutsuvad inertsusest tingituna esile paradoksaalse efekti desadaptatsiooni.
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10. IV 1974

Gennadi UNIGOVSKI, Ingeborg VELDRE
HISTOLOGICAL STUDY OF THE EFFECT OF PROPYLPHENOL ISOMERS

ON THE ORGANISM OF ANIMALS IN EXPERIMENT
Summary

The authors studied, histochemically and histologically, the effect of para- and
ortho-propylphenol on the organism in various doses of 1/25, 1/250 and 1/2500 LD b о in
a 6-month experiment by administration per os.

In the liver, spleen, lungs, kidneys and thymus the role of mast cells, acid
mucopolysaccharides in the main substance of connective tissue and membranes, of
ribonucleic acid in lymphoid cells and in parenhyma was taken into account.

It appeared that the difference in the action of the propylphenol isomers occurred
in case of a dose of 1/25 LD 50 . Para-isomer showed a more clearly expressed detrimental
action. According to the histological picture of the changes examined, an active
participation of immunological components may be supposed.

It has been noticed that the changes observed at the primary phase differed only
quantitatively from the permissible adaptive cell-tissue effects characteristic of a healthy
organism.

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

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

	ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВ ЗЕРНА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Электрофоретические спектры глиаднна пшеницы сорта ’Норрэна’ и его мутантов. Н ’Норрэна’; I 7-205, 7-92, 7-248, 7-218, 7-309, 7-133; II 0-38; 111 S-82, 4-56; IV 0-428; V Т-180; VI Т-270, Т-203, 315-513, 36-70, 36-65, Т-178, 0-48, 638-660, 0-496, 83-13.
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	THE HOST RANGE OF THE POTATO VIRUS N
	Fig. 7. Systemic symptoms on Lycopersicon esculentum Mill., caused by PVN; healthy plant left.
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	Fig. 5. Mosaic on Cucumis saliva L. ’Kastekindel’, caused by PVN.
	Fig. 6, Necrotic flecks on Salvia splendens Ker-Gawk, caused by PVN.
	Untitled
	Fig. 8, Systemic symptoms on Nicandra physaloides L, caused by PVN; curving of leaf stems downwards (a); narrowing of leaves (ft); healthy plant right.
	Fig. 9. Mosaic on Nicoiicna glutinosa L, caused by PVN; healthy leaf left.
	Fig. 10. Mosaic on one half of Nicotiana tabacum L. leaf, caused by PVN.
	Fig. 11. Flower distortion on Nicotiana rustica L., caused by PVN (strain Nr) .
	Fig. 12. Systemic symptoms on Physalis floridana L., caused by PVN; healthy plant left.
	Fig. 13. Mosaic symptoms on potato, caused by PVN.
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	ГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА ХЛОРОФИЛЛА
	ЭВОЛЮЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФЕРМЕНТОВ И ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ В РОДЕ SECALE L.
	Untitled
	Рис. 1. Энзимограммы кислой фосфатазы (7—55). Secale montanum ssp anatolicum, образцы ПЯ-41/72 {l—4), ПК-71/71 (5—7), ПК-74/71 (5—75) и ПЯ—4l/72 (74, 75), 5. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образцы ПЯ-3/71 (77—13, 15 и 77) и ПЯ-2/71 (78—19) и var.ancestrale, образец РС-20/73 {20—27). 5. cereale ssp. segetale, образец ПЯ-8/71 (22—27) и 5. cereale ssp. cereale cv. ’Вамбо’ {28—55).
	Untitled
	Рис. 2. Энзимограммы кислой фосфатазы (/—17) и эстеразы (18—34). S. cereale ssp segetale, образец ПЯ-8/71 стебель с колеоптилем (1 и5) и лист (2 и 4) 7-дневного проростка. S. vavilovii, образец РВ-1150 (5—5). S. sylvestre, образец ПЯ-13/70 (9 и 11), РС-22/73 (10), ПЯ-14/70 (12), ПЯ-15/70 (13). S. villosum, образцы ПЯ-38/72 (14—15) и ПЯ-39/72 (16—17). S. montanum ssp. anatolicum, образец ПЯ-41/72 колеонтиль (18), стебель с первичным листом (19) и целые 4-дневные проростки (20—23), образец ПК-73/71 стебли 7-дневных проростков (24—26) и образец ПК-71/71 стебли с колеоптилем 8-дневных проростков (27—34).
	Untitled
	Рис. 3. Энзимограммы эстеразы (7—55). 5. montanum ssp. anatolicum, образец ПК-71/71 (7—2). 5. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образец ПК-70/71 стебли с колеоптилем (5—6) и листьевые пластинки (7—11) 8-дневных проростков. 5. cereale ssp. segetale, образец РВ-5836 листья 8-дневных проростков {12—13) и 5. cereale ssp. cereale cv. ’Йыгева 120’ листья 8-дневных проростков {14—17), колеоптнли {lB и 20) и стебли с первичным листом {l9 и 21) 4-дневных проростков. 5. vavilovii, образцы РВ-1150 {22—23) и РС-21/73 {24—25). S. sylvestre, образцы РС-22/73 {26), ПЯ-13/70 {27), ПЯ-14/70 {2B) и ПЯ-15/70 {29). S. villosum, образец ПЯ-38/72 {30—32) и Triticum boeoticum, образец ПЯ-4/71 (55).
	Untitled
	Рис. 4. Энзимограммы алкогольдегидрогеназы (/—6), дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата (7—12), дегидрогеназы 6-фосфоглюконата (13—18), аминотрансферазы аспартата {19—24) и перокоидазы {25—35). S. montanuni ssp. anatolicum, образец ПЯ-41/72 (/, 7, 13, 20, 25—26). S. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образец ПЯ-2/71 {2, 8, 14, 21 и ЗУ).S. cereale ssp. cereale cv. ’Вамбо’ (3, 9,15, 22 и 32). S. sylvestre,o6pa3u.hi ПЯ-13/70 {lO, 16, 19 и 27), ПЯ-14/70 {4 и 28), ПЯ-15/70 (29) и РС-22/73 (Л3).5. villosani, образец ПЯ-37/72 (5, 11, 17, 23 и 34). S. vavilovii, образец РВ-1150 {3O). Triticum boeoticum, образец ПЯ-4/71 {6, 12, 18 и 35) и Т. dicoccoides, образец РВ-5198 {24).

	К ВОПРОСУ О ЦИТОМИКСИСЕ У РАСТЕНИЙ
	Untitled
	Рис. 1, 2. Экструзия хроматина из одних МКП в другие в профазе I мейоза (1100Х, 1300Х).
	Рис, 3. Хромосомы и диспергированный хроматин в диакинезе профазы I (1600X).
	Untitled
	Рис. 4, 5. Слабо спирализованные хроматиновые нити и биваленты в метафазе I (1800Х).
	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).

	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).
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	CONCERNING THE DETERMINATION OF GENETIC POTENTIALS FOR NON-SPECIFIC RESISTANCE IN ANIMALS AND MAN
	СОДЕРЖАНИЕ ЛИПИДОВ В ЛИМФЕ И КРОВИ ПОСЛЕ ИНЪЕКЦИИ ПИТУИТРИНА
	Untitled

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