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МАЛОГО ТАЗА

Ю. ВАЛЬВЕРЕ

В литературе имеются довольно подробные данные об источниках,
формирующих тазовые нервные сплетения [2 . з, 4. в, э, ю, 12,13, ie, is, 20, 29j
Однако в специальной анатомической литературе, а также в соответст-
вующих статьях гинекологических журналов большинство авторов
[l, э, п, is, is, 22, 23, 25, 26, зо] ? описывая эти сплетения, не оттеняли тех осо-
бенностей, которые безусловно имеют значение в клинике.

В доступной нам литературе почти ничего не сказано об уровне наи-
более частого подхода нервных ветвей к стенке мочевого пузыря и пря-
мой кишки. Также нам не удалось найти более подробного описания
взаимоотношения между тазовыми сплетениями, с одной стороны, фас-
циями, сосудами и органами малого таза, в частности прямой кишки,
с другой стороны.

Больные, подвергающиеся обширному хирургическому вмешательст-
ву на органах малого таза, страдают в послеоперационном периоде
нарушением мочеиспускания.

Наиболее часто поводом для операций в малом тазу является рак
прямой кишки. Наблюдаемые после этих операций осложнения в моче-
выводящих органах, по мнению многих авторов, обусловлены поврежде-
нием стволов вегетативной нервной системы, идущих к стенке мочевого
пузыря.

Тщательное изучение имеющихся вариантов иннервации стенки мо-
чевого пузыря, возможно, позволит уменьшить степень повреждения
стволов вегетативной нервной системы во время операции и тем самым
снизить частоту наблюдаемых послеоперационных осложнений в моче-
выводящих путях.

Знакомство с особенностями иннервации органов малого таза имеет
большое практическое значение для клиницистов.

Поэтому мы считаем необходимым дополнительное изучение этих
деталей иннервации органов малого таза.

В литературе можно встретить большие противоречия в отношении
топографии и анатомического построения нервных сплетений мало-
го таза.

Наиболее крупным источником иннервации органов малого таза
является предпояснично-крестцовое сплетение (pi. praelurnbosacralis) .

По Р. Д. Синельникову [ l2 ], оно располагается между обеими общими
подвздошными артериями, чаще ближе к левой, между ней и a. sacro-
lis media, тогда как Л. Элот [ п ] отмечает, что сплетение находится в ле-
вой стороне треугольника только в одной трети случаев.
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Относительно расположения каудального отдела предпояснично-
крестцового сплетения в литературе имеются также различные суж-
дения.

По литературным данным, это сплетение может заканчиваться ниже
мыса [ : - 12) 13- 15> 18 ], на уровне его [ 8- 17] или даже выше [ 7> п - 21 ]. Эго
кажущееся противоречие объясняется тем, что отхождение тазовых
сплетений весьма разнообразно, и в сущности правы все авторы, если
иметь в виду большое количество возможных вариантов.

Материалом нашего исследования являлись трупы женского и муж-
ского пола. Всего исследовано 13 трупов: мужчин (8) и женщин (5),
умерших в возрасте от 25 до 84 лет.

В основном произведены исследования свежих препаратов после об-
работки их 3%-ной уксусной кислотой с 1%-ным раствором формалина
в течение 10—14 дней.

Применялась макро-микроскопическая препаровка с использованием
бинокулярной лупы.

11 препаратов были исследованы как справа, так и слева.

I. PL. PRAELUMBOSA CRALIS

По нашим данным, предпояснично-крестцовое сплетение (/?/. hypo-
gastricus sup. [6 > 7> 8 - п> 15- 28 ]) является продолжением брюшинно-пред-
аортального сплетения {pi. aorticus [ lB- 25 > 30]) и располагается на перед-
ней поверхности позвоночного столба, в основном между a. sacralis
media и a. iliaca communis sin.

Центральное положение сплетения встречается, по литературным
данным, довольно редко [15 > 18- M ]. Нами было установлено в двух
случаях.

Предпояснично-крестцовое сплетение залегает прямо под париеталь-
ным листком брюшины в рыхлой забрюшинной клетчатке, которая уп-
лотняется и образует как бы мембрану вокруг нервных ветвей, форми-
руя, таким образом, единое компактное целое. При небольшом слое
подбрюшинной жировой клетчатки это сплетение можно видеть через
серозный покров.

PL praelumb оsacralis лежит не прямо на надкостнице позвонков и
крестца, как указывает Л. Элот [ l7 ], но отделяется от последней и
а. sacralis media тонким слоем соединительной ткани.

Предпояснично-крестцовое сплетение располагается каудально, в
большинстве случаев (на 8 препаратах) на 1—2,5 см ниже мыса, но в
трех случаях имело место разделение в парное подчревное сплетение
на уровне мыса или на 1,5 см выше его.

Как показали наши исследования, pi. praelumbosacralis в основном
имеет два главных нервных пучка, которые идут вниз почти параллель-
но и сближаются не доходя 1,5—2 см до места деления сплетения на
правое и левое подчревное сплетения. Расстояние между основными
пучками равно 1 —1,5 см.

В одном случае нам удалось обнаружить, что стволы pi. praelumbo-
sacralis, образующие нервную сеть, занимают почти все пространство
между обеими подвздошными артериями.

В углу, образованном задними частями подчревного сплетения, су-
ществует густая сеть нервных ветвей, имеющих многочисленные связи
между собою. Г. А. Митшель [ 24 ] называет эту нервную сеть pt. hypo-
gastricus medius.
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Фиг. 1.

Предпояснично-крестцовое и под-
чревное сплетения.

Вид спереди. Фигура с препарата
№ 3.

1. Plexus praelumbosacralis
2. A. haemorrhoidalis sup.
3. A. iliaca communis sin.
4. Ureter sin. .

5. Peritoneum parietale
6. Ganglion trunci sympathici
7. Pars dorsalis pl. hypogastrici
8. Ramuli ad ureterarn
9. Rami anteriores n. sacralis

I et II
10. Nn. splanchnici sacrales
11. Ductus defferens
12. Pars ventralis pl. hypogastrici
13. Vesica urinaria
14. Intestinum rectum
15. A. sacralis media
16. Pars dorsalis pl. hypogastrici dex.
17. Promontorium
18. Colon sigmoideum
15. Mesenterium colonis sigmoidei
20. Aorta abdominalis

Органные ветви отходят от среднего отдела предпоясничио-крестцо-
вого сплетения обычно в долеречном направлении, на уровне IV или V
поясничного позвонка и направляются к мочеточникам и общим под-
вздошным артериям. От левого края предпояснично-крестцового сплете-
ния берут начало в основном те ветви, которые направляются в pl. hae-
morrhoidalis superior. Они залегают в брыжейке сигмовидной кишки.

И. PL. HYPOGASTRICUS

Подчревное сплетение {pl. hypogastricus inferior [7 - 8> п- 14- 15- 24 ]) яв-
ляется продолжением предпояснично-крестцового сплетения. Переходя
promontorium и располагаясь на передней поверхности крестцовой кости
pl. praelumbosacralis делится на правое и левое подчревное сплетения.

Каждое подчревное сплетение имеет заднюю и переднюю часть
(pars dorsalis ei ventralis pl. hypogastrici).

Pars dorsalis pl. hypogastrici
Pars dorsalis pl. hypogastrici , как и pl. praelumbosacralis, можно ви-

деть со стороны полости малого таза на задне-верхней части его боко-
вой стенки в виде выступающего тяжа.

Нами установлено существенное топографическое различие между
задней частью левого подчревного сплетения и задней частью правого.
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Задняя часть справа, направляясь к средней линии, перекрещивает
a. sacralis media под острым углом на уровне V поясничного или I крест-
цового позвонка. Далее она идет кнаружи, располагаясь медиально от
a. hypogastrica на 1,5—2,0 см кнутри от ее начального отрезка. Длина
pars dorsalis в среднем 5,5—6,5 см, ширина —O,3 —0,4 см.

Левосторонняя задняя часть сплетения направляется по левой по-
верхности крестца медиально от a. hypogastrica, находясь на 1 —1,5 см
кнутри от ее начального отрезка. Длина левосторонней задней части
этого сплетения в среднем 4,0 см и ширина —O,4 —0,7 см.

Надо отметить, что pars dorsalis pi. hypogastrici слева как бы при-
жата прямой кишкой к боковой стенке малого таза и тесно соприка-
сается с ректо-сигмовидным отделом толстой кишки.

В результате этого левосторонняя задняя часть подчревного спле-
тения находится на 1,0—1,5 см нейтральнее правосторонней.

Органные ветви, берущие начало от латеральной поверхности pars
dorsalis, на уровне I и II крестцового позвонков направляются к моче-
точнику в количестве I—21 —2 ветвей. От внутренней поверхности задней
части подчревного сплетения идут ветви к стенке верхнеампулярного
отдела прямой кишки.

В области II и 111 крестцового позвонков, т. е. на уровне верхне-
ампулярного отдела прямой кишки, задняя часть подчревного сплете-
ния переходит в переднюю часть.

Если дорзальная часть сплетения расположена большей своей частью
во фронтальной плоскости, то его вентральная часть лежит в плоскости,
которая приближается к сагитальной. Переход из одной плоскости в
другую начинается в средне-нижней трети задней части.

На уровне II и 111 крестцового позвонков задние части подчревного
сплетения теряют форму тяжа и, постепенно расширяясь, переходят в
петлистую широкую пластинку, по форме приближающуюся к ромбу,
переднюю часть подчревного сплетения ( plexus pelvicus [ 7> п - 15> 22- 27]).

Pars ventralis pi. hypogastrici
Pars ventralis pi. hypogastrici ограничена снаружи тазовой фасцией

и ее местоположение соответствует III—V переднему крестцовому ко-
решку. Только в своей начальной части это сплетение соприкасается с
париетальной брюшиной. Снутри и дорзально pars ventralis ограничи-
вается боковой поверхностью верхне- и среднеампулярного отдела пря-
мой кишки; снутри и вентрально боковой поверхностью семенных
пузырьков у мужчин и боковой периферией влагалища у женщин.

Нельзя согласиться сС. П. Рубашевым fll ], по мнению которого pars
ventralis pi. hypogastrici (по автору, pi. pelvinus) находится между пря-
мой кишкой и мочевым пузырем. Сплетение обращено своей медиальной
поверхностью к excavatio rectovesicalis sea rectouterina.

В передней части подчревного сплетения можно различить два угла —

передний и задний, а также верхний и нижний края.
Задний- угол соответствует месту перехода pars dorsalis в pars

ventralis. Передний доходит до наиболее глубокой части excavatio
rectovesicalis sea rectouterina.

Верхний край идет 'вдоль мочеточника и задне-боковой периферии се-
менного пузырька у мужчин и вдоль передне-боковой периферии влага-
лища у женщин.

Нижний край лежит на нижне-боковой поверхности прямой кишки
на 1,0—1,5 см над т. levator ani.
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Все сплетение имеет направление сверху вниз и сзади кпереди. От
внутренней поверхности и верхнего края переднего отдела сплетения
нервные ветви направляются к мочевому пузырю, семенным пузырькам,
семявыносящему протоку и предстательной железе у мужчин, а у жен-
щин к влагалищу.

Значительная часть ветвей подходит к мочевому пузырю у места
впадания в него мочеточников.

От внутренней поверхности переднего отдела сплетения, ближе к его
нижнему краю, берут начало нервные ветви, которые направляются к
среднему и нижнему ампулярным отделам прямой кишки.

Задний отдел pars ventralis представляет собой более мощную часть
сплетения и соединяется с висцеральными крестцовыми и подчревными
нервами.

От верхнего края заднего отдела нервные ветви отходят главным
образом к мочевому пузырю, мочеточнику, семявыносящему протоку и
одиночные нервные веточки к семенным пузырькам, а у женщин к вла-
галищу.

От нижнего края заднего отдела нервные ветви идут к нижне-боковой
поверхности верхне- и среднеампулярного отдела прямой кишки.

111. NERVI SPLANCHNICI SACRALES

Большое значение в парасимпатической иннервации органов малого
таза имеют висцеральные крестцовые нервы (nervi splanchnici sacrales).

Висцеральные крестцовые нервы отходят от передних крестцовых
корешков на уровне нижней половины 111 и IV крестцового позвонка на
том месте, где крестец имеет самое большое углубление ( inflexio
sacralis). Эти нервы залегают между передними крестцовыми кореш-
ками и наружной поверхностью передней части подчревного сплетения.
Они находятся, таким образом, между тазовой фасцией, покрывающей
pars ventralis pi. hypogastrici снаружи, и передними крестцовыми кореш-
ками. ■ • > -

Висцеральные крестцовые нервы проходят через фасцию, в направ-
лении несколько сверху вниз, на уровне тазового перегиба прямой
кишки.

Как показали наши исследования, главное участие в образовании
висцеральных крестцовых нервов принимают S3 и S 4, причем в редких
случаях пп. splanchnici sacrales выходят из S 2 и S 3.

Отхождение этих нервов от Si и S 5 мы не встречали.
Висцеральные нервы от S 2 направляются в основном самостоятельно

в задний.отдел pars ventralis pi. hypogastrici на уровне ректоеигмовид-
ного отдела толстой кишки.

Нервные ветви, берущие начало от связи между S 2 и S 3, направ-
ляются обычно также в задний отдел pars ventralis, откуда идут уже
вместе с симпатическими нервными ветвями к верхнеампулярному от-
делу прямой кишки.

Висцеральные крестцовые нервы отходят от передних крестцовых ко-
решков в виде отдельных тонких ветвей или, реже, в виде одного более
крупного стволика.

Нервы, отходящие в виде отдельных ветвей, следуют обычно само-
стоятельно, без межветочных связей, к заднему отделу pars ventralis
pi. hypogastrici.
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Фиг. 2.

Передняя часть подчревного сплетения и
висцеральные крестцовые нервы.

Вид сбоку. Фигура с препарата № 7.

/. A. ilicica communis dex.
2. Л. iliaca communis sin.
3. Plexus praelurnhosacralis
4. Vesica urinaria
5. Prostata
6. Intestinum rectum
7. Ramidu <• ad prostatam
S. M. levator ani
S. Ramus anterius n. sacralis IV

IC. Nn. splanchnic! sacrales
It. Pars ventralis pi. hypogastrici
12. Ramus anterius n. sacralis II
13. Ramus anterius n. sacralis I
14. Os sacrum
15. Ureter dex.

Висцеральные нервы, берущие начало в виде одного более крупного
стволика, распадаются обычно в 0,5 —1,0 см ниже отхождения на тон-
кие ветви, идущие веерообразно и дающие связи между собой.

Значительная часть нервных ветвей, берущих начало от S3, направ-
ляются в задний отдел pars ventralis pi. hypogastrici. Но некоторые из
них, минуя сплетение, подходят к боковой поверхности дна мочевого
пузыря, прямой кишке, предстательной железе у мужчин, влагалищу
у женщин.

Нервные ветви от S 3 располагаются на нижне-боковой поверхности
средне-ампулярного отдела прямой кишки, на 2,0—2,5 см над
т. levator ani.

Нервные ветви от S 4 направляются или в нижний край pars ventralis ,
или к предстательной железе, семенным пузырькам и средне-нижнему
отделу прямой кишки у мужчин, соответствующему отделу прямой киш-
ки и влагалища у женщин.

Нервные ветви от S 4 располагаются на нижне-боковой поверхности
средне-ампулярного отдела прямой кишки, на 1,0—1,5 см над
т. levator ani.

Данные литературы и собственного исследования подтверждают вы-
сказывание А. Н. Максименкова [ s], что «количество описанных вариан-
тов, аномалии, отклонений от нормы так велико, что не только совер-
шенно стирается понятие о самой норме, но и исключается всякая воз-
можность уловить некоторые закономерности в строении перифериче-
ского отдела вегетативной нервной системы».

Анализ наших данных позволяет выявить крайние формы сплетений
вегетативной нервной системы таза и дает некоторое право сделать сле-
дующие выводы:

1. Предпояснично-крестцовое сплетение встречается чаще в виде хо-
рошо выраженных отдельных стволиков со сравнительно небольшим
количеством связей между ними.
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Фиг. 3.

Предпояснично-крестцовое, под-
чревное сплетения и висцераль-

ные крестцовые нервы.
Под нервные стволы подведе-
на черная бумага. Вид сбоку-
спереди. Фигура с препарата

№ 12.

/. Aorta abdominalis
2. A. mesenterica inf.
3. PI. haemorrhoidalis sup.
4. PI. praelumbosacratis
5. A. iliaca externa
6. Pars dorsalis pi. hypo-

gastrid sin.
7. Ureter sin.
S. Pars ventralis pi. hypo-

gastrici sin.
9. Ramus anterius n. sac-

ralis 111
10. Nn. splanchnici sacrales
11. Ramus anterius n. sac-

ralis IV
12. Nn. splanchnici sacrales
13. Ramulus ad prostatam
14. M. levator ani
15. Nervi ad vesicam urinariam
16. Vesica urinaria
17. A. iliaca externa dex.
18. Pars dorsalis pi. hypo-

gastric! dex.
19. Ureter dex.

Реже имеется густая сеть нервов и отдельные трудно определимые
нервные стволики.

2. В большинстве случаев пр едпоясничн о - кр естцовое сплетение огра-
ничивается пространством в пределах между a. sacralis media и
a. iliaca communis sin. Реже это же сплетение может занимать все про-
странство между a. iliaca communis dex. et sin.

3. Наиболее часто нервные ветви подходят к мочевому пузырю на
месте впадания в него мочеточников. Меньшая часть нервных ветвей
располагается выше, а большая часть ниже места впадания мочеточ-
ников.

Нервные ветви, идущие к прямой кишке, в основном отходят от
нижнего края передней части подчревного сплетения. Большинство этих
ветвей направляется к средне-нижнему ампулярному отделу прямой
кишки.

4. Висцеральные крестцовые нервы отходят от передних крестцовых
корешков чаще в виде отдельных тонких ветвей, реже в виде одного
более крупного нервного стволика. •

5. Особой разницы в расположении нервных сплетений, иннервиру-
ющих органы малого таза, у мужчин и женщин на нашем материале не
выявлено.
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Выполненное нами анатомическое исследование позволяет уточнить
топографию нервных сплетений таза и тем самым может способствовать
лучшей анатомической ориентировке хирурга в малом тазу при ради-
кальных операциях по поводу рака прямой кишки.
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VÄIKESE VAAGNA VEGETATIIVSETE NÄRVIDE
TOPOGRAAFILISEST ISEÄRASUSEST

Ü. Vaivere

Resümee

Väikese vaagna kirurgiliste operatsioonidega kaasuvad väga sageli uriinileede tüsis-
tused, mida paljud autorid seostavad närviteede vigastusega operatsiooni käigus.

Käesoleva töö ülesandeks on täpsustada väikese vaagna vegetatiivsete närvipõimi-
küte ning nendest kusepõiele ja pärasoolele kulgevate närvide topograafilisi vahekordi.

Uuriti eelnevalt töödeldud värskeid preparaate 13 laibalt (8 meest ja 5 naist), kellest
11 laipa käsitleti kahepoolselt (parem ja vasak pool). Uurimisel kasutati roakro-mik-

roskoopilist meetodit.
Pl. praelumbosacralis esineb sagedamini kahe selgelt väljakujunenud väädina suhte-

liselt väheste omavaheliste närviseostega ning paikneb a. sacralis media ja a. iliaca commu-
nis sin. vahelises ruumis. Harvemini moodustab pl. praelumbosacralis peene tiheda närvi-
võrgustiku, mis hõlmab kogu a. iliaca communis sin. ja dex. vahelise ala.

Alakõhupõimiku (pl. hypogastricus) vasaku ja parema tagumise osa (pars dorsalis)
vahel ilmnevad tunduvad topograafilised erinevused.

Pars venlralis pl. hypogaslrici asetseb 111 ja V eesmise ristluunärvi juurte (ramus
anterius n. sacralis) vahelisel alal. Lateraalselt piirab pars venlralis' t vaagna sidekirme,
.nediodorsaalselt pärasoole ampulli üla- ja keskosa ning medioventraalselt seemnepõie-
kesed meestel ja tupe külgosa naistel. Pars venlralis pl. hypogaslrici on peamiseks närvi-
põimikuks, kust väikse vaagna organid saavad närvivarustuse. Kusepõit varustavad när-
vid suunduvad põiele enamikus meetrite sisenemiskoha piirkonnas, suuremalt osalt sellest
allpool. Rektumile lähevad närvikiud peamiselt pars ventralis’e alumiselt servalt ja siir-
duvad pärasoole ampulli kesk- ja allossa.

Vistseraalsed ristluunärvid (nn. splanchnici sacrales) algavad tavaliselt 111 ja IV
eesmise ristluunärvi juurelt ja kulgevad 111 ja IV ristluulüli kõrgusel, s. o. kohal, kus
ristluu on kõige konkaavsem (inflexio sacralis). Nimetatud närvikiud asuvad eesmiste
ristluunärvijuurte ja pars venlralis pl. hypogastricus e lateraalpinna vahel ning varusta-
vad vaagnaorganeid parasümpaatiliste närvikiududega.

Nn. splanchnici sacrales algavad eesmistelt ristluunärvijuurtelt tavaliselt üksikute
peente närvikiududena, harvemini ühtse jämeda närvina, mis 0,5—1,0 cm alguskohast
kaudaalsemalt hargneb lehvikutaoliselt peenemateks kiududeks.

Kõnesolev anatoomiline uurimistöö lubab teatud määral täpsustada väikse vaagna
vegetatiivse närvisüsteemi topograafilisi vahekordi, võimaldades sellega kirurgil paremini
orienteeruda väikse vaagna operatsioonidel.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia v Saabus toimetusse
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instil uut 17. I 1962

TOPOGRAPHIC PECULIARITIES OF VEGETATIVE NERVES
OF THE SMALL PELVIC

Ü. Vaivere
Summary

Extensive surgical operations on the small pelvic very often involve complications
of the urinary tracts. Many authors connect this fact with an injury of nerves during the
operation.

The aim of this work is to elucidate the topographic relations of the vegetative nerve
plexus of the small pelvic and the nerves, from the vegetative nerve plexus to the urinary
bladder and rectum.

13 cadavers were studied (8 men and 5 women). 11 of them were studied both on the
right and the left side. The studies were carried out on fresh preparations, using the
macro-microscopic method.

PI. praelumbosacralis mostly occurs as two thicker, clearly developed nerves with
comparatively few nerve connections between themselves, being situated between arteria
sacralis media and arteria iliaca communis sin.
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Comparatively seldom, pi. praelumbosacralis forms a thin tight network of nerves,
embracing the whole region between arteria iliaca communis sin. and dex.

Remarkable topographic differences are to be observed between the left and right
hinder part of the pi. hypogastricus.

Pars veniralis pi. hypogastrici is situated between the 3rd and sth frontal sacral
roots. Pars veniralis is medio-dorsalically enclosed by the upper and middle part of the
rectum, and medioventrally by the seminal vesicles in men, and by the side of the
vagina in women.

Pars veniralis pi. hypogastrici serves as the main nerve plexus from where the organs
of the small pelvic get their nerve supply.

■ Nerves supplying the urinary bladder pass to the bladder mostly from the region of
the orifice of ureters, mostly from beneath the orifice of ureiers.

On the rectum, the nerves mostly pass from the lower edge of pars veniralis to the
middle and lower part of the rectum.

Nn. splanchnict sacrales usually begin on the third and fourth frontal sacral root
and continue to the height of the third and fourth sacral vertebra, i. e. to the place where
the sacrum has the deepest concavity (inflexio sacralis).

The above-mentioned nerves are situated between the frontal sacral roots and the
lateral surface of pars veniralis pi. hypogastrici and supply the pelvic organs with the
parasympathetic nerves.

Nn. splanchnici sacrales begin on the frontal sacral roots usually as separate thin
nerves, on rarer occasions as a thick nerve which branches into thinner nerves, fan-like,
0.5—1 cm beneath the starting point.

The anatomic studies effected permit us, to a certain degree, to precision the topo-
graphic relations of the vegetative nerve system of the small pelvic and provide surgeons
with a better orientation in the case of surgical operations on the small pelvic.

Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Received
Institute of Experimental and Clinical Medicine Jan. 17th, 1962
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	AMINASIINI BAKTERIOSTAATILISEST TOIMEST MÕNEDE TUBERKULOOSIBAKTERITE TÜVEDELE IN VITRO
	EHRLICHI ASTSIITKARTSINOOMILE SPETSIIFILISTE ANTIGEENIDEGA MIKROOBIDE ARETAMISEST
	О МЕТОДИКЕ ГРАДУИРОВКИ ДОЗИМЕТРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДК-02 и кид
	Рис. 1. Переменное расстояние от источника до дозиметра.
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	EESTI PAREMATEST LEHISEPUISTUTEST
	Joon. 1. Lehisepuistute jaotumine metskondades (metskondadest saadud ankeetide andmeil).
	Joon. 2. Euroopa ja vene lehise kõrguse jooksev juurdekasv (Loodi metsk. kv. 19).
	Joon. 4. 142-aastane euroopa lehise puistu (Loodi metsk. Püstimäel kv. 82-a, 20. IX 1961).
	Joon. 3. Euroopa ja vene lehise diameetri jooksev juurdekasv (Loodi metsk. kv. 19),
	Joon. 5. Euroopa lehise kõrguse juurdekasv (3 analüüsipuu keskmine) Vastseliina metsk. kv. 135.
	Joon. 6. Euroopa lehise diameetri ja mahu juurdekasvud (3 analüösipuu keskmised) Vastseliina metsk. kv. 135.
	Joon. 7. Tonniheide 36-aastase vene lehise puistus (Surju rnetsk. kv. 216, 3. IX I960).
	Joon. 8. Euroopa lehis Vastseliina metsk. kv. 135, 6. X 1961.
	Joon. 9. 36-aastase kuriili lehise puistu (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppeja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273, 23. 111 1962).
	Joon. 10. 36-aastase kuriili lehise kõrguse ja mahu juurdekasvud (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe- ja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273).
	Joon. 11. 36-aastase kuriili leMrc diameetri juurdekasv (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe- ja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273).
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	К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ЦЫПЛЯТ
	Рис.. 1. Влияние охлаждения на развитие терморегуляции цыплят. Сплошная линия температура тела цыплят «повторной» группы (средняя по группе из 10 цыплят). Прерывистая линия температура тела цыплят «первичной» группы (средняя по группе из 10 цыплят).
	Рис. 2. Интенсивность газообмене! десятидневных цыплят при различных температурах среды.
	Рис. 3. Продуктивность кур-молодок б зимние месяцы. Верхняя кривая яйцепродукция в процентах. Нижняя кривая среднедекадная температура воздуха в птичнике.
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	О ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ НА УРОВНЕ КЛЕТКИ (Обзор)
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	Схема 1. Схема ферментативной адаптации по расширенному закону действия масс (по Дж. Манделштаму): Рг белок, Р предшественник, ■S' источник углерода, В резервуар, Е ферменты, — концентрации веществ.
	Рис. 1. Скорость образования адаптивного фермента в растущей и нерастущей клетках.
	Схема 2. Схема передачи генетической информации о синтезе белка (по Ф Жакобу и Ж. Моно).
	Схема 3. Цикл реакций (по М Р. Поллоку); А, В... субстраты; т, п метаболиты, синтезированные другими циклами; р, q побочные продукты данного цикла.

	ÜLELIIDULINE MIKROBIOLOOGIA KONVERENTS
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	О ПРЕВРАЩЕНИИ (РЕКОМБИНАЦИИ) ДГ-ВИРУСА НА ВИДЕ SOLANUM DEMISSUM
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	РАСПРОСТРАНЕНИЕ АЗОТОБАКТЕРА В ДЕРНОВО-КАРБОНАТНЫХ ТИПИЧНЫХ И ПЕРЕГНОЙНО-КАРБО-НАТНЫХ ПОЧВАХ ЭСТОНСКОЙ ССР*
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	EKSPERIMENTAALSEST LÜMFIFISTULIST KANADEL
	ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ПО ГРУППАМ КРОВИ ЭСТОНСКОЙ БЕКОННОЙ ПОРОДЫ С КРУПНОЙ БЕЛОЙ И ШВЕДСКИМ ЛАНДРАСОМ
	Рис. 1. Частота встречаемости групп крови, %.
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	EESTI RABATURVASTE AGROKEEMIUSTEST OMADUSTEST
	Joon. 1. Käesolevas töös uuritud rabad: 1 Rae. 2 Kakerdi, 3 Leistu, 4 Laukasoo, 5 Purdi, 6 Sirtsi, 7 Muraka, 8 Sooaru, 9 Kallisaare, 10 Kuresoo, 11 Valgeraba, 12 öördi, 13 Kikepera, 14 Rääma, 15 Soosaare, 'l6 Parika. 17 Tähtvere, 18 Nigula, 19 Kerreti.
	Joon. 2. Rabaturvaste tuhasisalduse (/) langusele kaasnev Si02 {II) ja lahustunud ühendite {III) sisalduse langus.
	Joon. 3. Turvaste fosforisisaldus.
	Joon. 4. Turvaste, üldlämmastikusisaldus.
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	HETERO DER A ESTONICA N. SP. (NEMATODES: HETERO DERI DAE) ЭСТОНСКАЯ ЦИСТООБРАЗУЮЩАЯ НЕМАТОДА
	Chapter
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	Рис. 2. Heteroäera estonica n. sp. Строение вульварной пластинки. Рис. 1. Heteroäera estonica n. sp. Вари адии формы цист.
	Рис. 3. Heterodera estonica n. sp. Личинки (1—4), яйца (5—5); 1,2 общий вид, 3 головной конец, 4 хвост, 5и 6 яйца *•' с вполне сформированными личинками внутри,

	НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОННОЙ ФАУНЫ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ МОРЯ
	Рис. 1. Численность донных животных (экз./м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: / пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
	Рис. 2. Биомасса донной фауны (г/м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: I пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
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	STROPHOMENOIDEA ОРДОВИКА И СИЛУРА ЭСТОНИИ II
	Chapter
	Рис. 1. а схема внутреннего строения спинной створки Anoptambonites pirguensis sp. n. по экз. Br 1196 и Br 1197 (см. также табл. I, фиг. 1) ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма,- х хилидий, сс срединная септа, д диафрагма; б схема заднего края спинной створки по экз. Вг 1196, ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, х хилидий.
	Рис. 2. Схема внутреннего строения спинной створки Bekkeromena semipartita (Rcerner) по экз. Br 1296 (см. также табл. I, фиг. 6). ко кардинальный отросток, мп мускульное поле, пп приямочная пластина (?).
	Рис. 3. Схема внутреннего стооения брюшной створки Bekkeromena semipartita (Roemer) по экз. Вг 1297 (см. также табл. I, фиг, 6), з зуб, оп отпечаток мускуля ножки, од отпечаток дидуктора, о а отпечаток аддуктора, св срединный валик, к повышенный край мускульного поля.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II Фиг. I—7.1—7. Pseudostrophoniena reclinis sd. n. 1 брюшная створка, Br 1252 (голотип), X 1.7, Каарли, Е, колл. А. Ораспыльд и И. Эльвре; 2 спинная створка, Вг 1252, Х1.7; 3 вид сбоку, Вг 1252, XIJ; 4 вид сзади, Вг 1252, Х2,4; 5 внутреннее строение брюшной створки (молодой экзЛ., Вг 1250, Х2.8, Воорэ, Е, колл. Р. Мянниля; 6 внутреннее строение спинной створки, Вг 1251, Х3,6, Раквере, Е. колл. X. Пальмре; 7 внутреннее строение брюшной створки (взрослый экз.), Вг 1254, Х2Д Рягавере, Е. колл. А. Ораспыльд,
	Рис. 4. Схема внутреннего строения брюшной створки Pseudostrophomena reziinis gen. et so. п. по экз. Br 1254 (см. также табл. 11, фиг. 7), з зуб, х хилидий, дп дельтириальная полость, оа ; отпечаток аддуктора. в валик, од отпечатки дидукторов.
	Рис. 5. Схема внутреннего строения спинной створки Pseudostroohomena reclinis gen. et sp. n. по экз. Br 1251 (см. также табл. 11, фиг. 6). ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма, оа отпечаток аддуктора.
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	О НЕКОТОРЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПОД ПОТЕНЦИРОВАННЫМ НАРКОЗОМ И ИСКУССТВЕННОЙ ГИПОТЕРМИЕЙ
	Рис. 1. Больной Д. Печень. Некротические очаги в центральных отделах долек с лейкоцитарной инфильтрацией вокруг очагов. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 2. Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз,
	Рис. 3 Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение ь 340 раз.
	Рис. 4. Больной Ф. Печень. Некротические очаги с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 5. Больной Ф. Тонкая кишка. Фибринозно-язвенный энтерит. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
	Рис. 6. Больной Ф. Тонкая кишка. Тромбозы сосудов. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
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	О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ
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	О СДВИГАХ РЕАКТИВНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО БОЛЬНОГО ПРИ НАЛОЖЕНИИ ПНЕВМОТОРАКСА
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	KOLMAS BALTI MÜKOLOOGIA JA LIHHENOLOOGIA SÜMPOOSION
	Chapter
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	ВЛИЯНИЕ ДЕСОРБЦИИ ПОЧВЕННЫХ БАКТЕРИИ НА ИХ КОЛИЧЕСТВО В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ
	Chapter
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	MULLAS VABALT ELUNEVATE ÕHULÄMMASTIKUSEONDAJATE BAKTERITE LEVIKUST EESTI KAMAR-LEETMULDADES
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	О РАССЕИВАНИИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ПРИБАЛТИЙСКОЙ ГРЭС
	Рис. 1. Количество оседающей пыли в снежном покрове (жирная линия) в зависимости от расстояния от Прибалтийской ГРЭС; контрольный пункт (пунктир).
	Рис. 2. Схема перекидного аспиратора.
	Рис. 3. Зоны рассеивания сернистого газа из 150-метровых труб.
	Рис. 4. Изменение концентрации сернистого газа по часам дня.
	Рис. 5. Зоны максимальных концентраций сернистого газа, рассеиваемого из труб различной высоты (Н) и границы санитарнозащитной зоны.
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	AMINASIINI KOMPLEKSSEST TUBERKULOSTAATILISEST TOIMEST STREPTOMÜTSIINIGA VÕI FTIVASIIDIGA MÕNEDELE TUВERKULOOSIBAKTERITE TÜVEDELE IN VITRO
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	EAGA KAASUVATEST NIHETEST ERÜTROTSÜÜTIDE HEKSOKINAASI AKTIIVSUSES
	Joon. 1. Heksokinaasi aktiivsus tervete inimeste erütrotsüütides.
	Untitled
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	Joon. 2. Erütrotsüütide heksokinaasi aktiivsus: 1 imikutel, 2 nabaväädi veres, 3 täiskasvanutel (naisdoonorid).

	TRICHOMONAS VAGINALISЕ PATOGEENSUSE MUUTLIKKUSEST
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	PÕLEVKIVITÖÖSTUSE REOVETE DEFENOLEERIMISEST AURUTÜSMEETODIL
	1 3000 m 3 mahuga tank, 2 kvartsflitrid, 3 s.oojusvahetajad, 4 ammutuskolonn, 5 kondensaator, 6 kontsentratsioonikolonn, 7 cralduskolonn, /—IV aurutusaparaadid, 8 vaakuumkoguja, 9 tsistern.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	КОНСПЕКТ ФЛОРЫ ГРИБОВ ЭСТОНИИ
	Chapter
	О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СИСТЕМАТИКИ ОПЕРКУЛЯТНЫХ ДИСКОМИЦЕТОВ (PEZIZALES)
	Рис. 1. Схема филогенетических связей триб в Pezizales по Корфу (Korf, 1958).
	Рис. 2. Схема филогенетических связей триб в Pezizales по Корфу (с дополнениями).

	К ВОПРОСУ ОБ АРЕАЛЕ СООБЩЕСТВ РАЙГРАСА ВЫСОКОГО
	Untitled

	CRICONEMA KIRJANOVAE п. sp. НОВЫЙ ФИТОГЕЛЬМИНТ ИЗ ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Criconema kirjanovae n. sp. A передняя часть тела, Б структура кутикулы в середине тела, В задняя часть тела (оригинал).
	Untitled

	О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДАХ МУХ (Diptera Brachycera) В ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Эстонская ССР. Расположение мест находок. 1•— Кингисепп (Kingissepp), 2 Виртсу (Virtsu), Пухту (Puhtu), 3 Виртсу, Лаэлату (Virtsu, Laelatu), 4 Кийли (Küli), 5 Массо (Masso), 6 Лихула (Lihula), 7 Мариметса (Marimetsa), 8 Хагери (Hageri), 9 Вигала (Vigala), 10 Аудру (Audru), 11 Козе (Kose), 12 Вяэтса (Väätsa), 13 Пийбе (Pühe), 14 Тулеярв (Tulejärv), 15 Мустйыги (Mustjõgi), 16 Тоома (Tooma), 17 Веневере (Venevere), 18 Пуурмани (Puurmani), 19 Тяхтвере (Tähtvere), 20 Вазула (Vasula), 21 Праага (Praaga), 22 Сымерпалу (Sõmerpalu).
	Рис. 2. Paraprosalpia incisa Ringd. $. A гипопигий, Б пятый стерпит снизу, В конец пятого стернита сбоку.
	Рис. 3. Ceromasia inclusa Htg. $. А голова в профиле, Б пятый стерпит, В гипопигий.
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	Фиг. 1. Предпояснично-крестцовое и подчревное сплетения. Вид спереди. Фигура с препарата № 3. 1. Plexus praelumbosacralis 2. A. haemorrhoidalis sup. 3. A. iliaca communis sin. 4. Ureter sin. . 5. Peritoneum parietale 6. Ganglion trunci sympathici 7. Pars dorsalis pl. hypogastrici 8. Ramuli ad ureterarn 9. Rami anteriores n. sacralis I et II 10. Nn. splanchnici sacrales 11. Ductus defferens 12. Pars ventralis pl. hypogastrici 13. Vesica urinaria 14. Intestinum rectum 15. A. sacralis media 16. Pars dorsalis pl. hypogastrici dex. 17. Promontorium 18. Colon sigmoideum 15. Mesenterium colonis sigmoidei 20. Aorta abdominalis
	Фиг. 2. Передняя часть подчревного сплетения и висцеральные крестцовые нервы. Вид сбоку. Фигура с препарата № 7. /. A. ilicica communis dex. 2. Л. iliaca communis sin. 3. Plexus praelurnhosacralis 4. Vesica urinaria 5. Prostata 6. Intestinum rectum 7. Ramidu<• ad prostatam S. M. levator ani S. Ramus anterius n. sacralis IV IC. Nn. splanchnic! sacrales It. Pars ventralis pi. hypogastrici 12. Ramus anterius n. sacralis II 13. Ramus anterius n. sacralis I 14. Os sacrum 15. Ureter dex.
	Фиг. 3. Предпояснично-крестцовое, подчревное сплетения и висцеральные крестцовые нервы. Под нервные стволы подведена черная бумага. Вид сбокуспереди. Фигура с препарата № 12. /. Aorta abdominalis 2. A. mesenterica inf. 3. PI. haemorrhoidalis sup. 4. PI. praelumbosacratis 5. A. iliaca externa 6. Pars dorsalis pi. hypogas trid sin. 7. Ureter sin. S. Pars ventralis pi. hypogastrici sin. 9. Ramus anterius n. sacralis 111 10. Nn. splanchnici sacrales 11. Ramus anterius n. sacralis IV 12. Nn. splanchnici sacrales 13. Ramulus ad prostatam 14. M. levator ani 15. Nervi ad vesicam urinariam 16. Vesica urinaria 17. A. iliaca externa dex. 18. Pars dorsalis pi. hypogastric! dex. 19. Ureter dex.
	Joon. !. Mõnede põllumajanduskultuuride laboratoorse idanevuse dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest.
	Foto 1. Porgandi ’Jõgeva Nantes’ ioniseeritud seemnete idulehed seitsmendal päeval (laboratoorsel idanemisel).
	Foto 2, Tomati ’Gribovi avamaa’ ioniseeritud seemnete tõusmed seitsmendal päeval (laboratoorsel idanemisel).
	Joon. 2. Maisi ja suvinisu põldidanevuse dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest.
	Joon. 3. Redise ja salati mullas idanevuse dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest.
	Joon. 4. Tomati mullas idanevuse dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest.
	Untitled
	Joon. 5. Maisi ’Sterling’ taimede kaalu sõltuvus seemnete ioniseerimisest. Joon. 6. Hübriidkaalika saagi sõltuvus 1 seemnete ioniseerimisest.
	Untitled
	Joon. 8. Odra ’Jõgeva 1104’ saagi sõltuvus seemnete aeroionisatsioonist.
	Joon. 9. Tomatipõõsaste saagi sõltuvus seemnete aeroionisatsioonist.
	Рис. I. Сорт ’President Herbert Hoover’ осенью 1960 г.: 1— в гравии, 2 в почве.
	Рис. 2. Сорт ’President Herbert Hoover’ весной 1960 г.; / в почве, 2--в гравии
	Рис. 3. Количество бутонов в почве и в гравии в 1960 г. (расчет на 100 растении).
	Рис. 4. Количество цветков по пятидневкам в 1960 г. (расчет на 100 растений).
	Рис. 5. Средний вегетативный рост и количество цветков на один куст в 1960 и 1961 гг.
	Рис. 6. Средний вегетативный рост в почве и в гравии в 1961 г.
	Рис 7. Температуры в марте 1961 г.
	Рис. 8. Количество цветков по пятидневкам в 1961 г. (расчет на IÖQ растений).
	Фото 1. Взрослые особи Neochrysocharis (Achrysocha■ rella) ruforutn (Krausse) (длина яйцеедов около I мм).
	Фото 2. Зараженные яйцеедами Л'eoclirysocharis (Achrysocharella) ruforurn (Krausse)) и нёзараженные яйца рыжего соснового пилильщика. (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) в хвоинках сосны. У зараженных яйцеедами яиц пилильщика ясно заметна темная пигментация (поперечное сечение хвоинок около 1 мм).
	Рис. 1. Расположение основных очагов размножения рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer (Geoffr.) в 1960—1961 гг. на территории Эстонской ССР и точки взятия проб на зараженность яиц вредителя яйцеедами (номера в квадратах соответствуют номерам анализов, см. табл. 1).
	Фото 3. Зараженные яйцеедами (Neochrysocliaris (A chrysocharella) ruforum (Krausse)) яйца рыжего сосновою пилильщика (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) в хвоинках сосны с вылетными отверстиями паразитов (поперечное сечение хвоинок около 1 мм).
	Рис. 2. Зараженность яиц рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) яйцеедом (Neochrysocharis (Achrysocharella) ruforum (Krausse)) в 1960—1961 гг. в лесах южной Эстонии. По вертикали отложены проценты зараженности яиц вредителя, по горизонтали номера анализов (№ I—s лесничество Кубья, 6—lo —_лесничество Сангасте; см, табл. 1),
	Рис. 3. Зараженность яиц рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) яйцеедом (Neochrysocharis (Aclirysocharella) ruf or um (Krausse)) в 1960—1961 гг. в лесах юго-восточной Эстонии. По вертикали отложены проценты зараженности яиц вредителя, по горизонтали номера анализов (№ 11 лесничество Орава, 12—21 совхоз «Заря», 22—23 совхоз «Ряпина»; см. табл. 1).
	Рис. 4. Зараженность яиц рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) яйцеедом (Neochrysocharis (Achrysocharella) ruf or um (Krausse)) в 1960—1961 гг. в лесах северной и северо-восточной Эстонии. По вертикали отложены проценты зараженности яиц вредителя, по горизонтали номера анализов (№ 24—26 лесничество Ригулди, 27 лесничество Нарва, 28 лесничество Сымера; см. табл. 1).
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	Рис. 1. Переменное расстояние от источника до дозиметра.
	Joon. 1. Lehisepuistute jaotumine metskondades (metskondadest saadud ankeetide andmeil).
	Joon. 2. Euroopa ja vene lehise kõrguse jooksev juurdekasv (Loodi metsk. kv. 19).
	Joon. 4. 142-aastane euroopa lehise puistu (Loodi metsk. Püstimäel kv. 82-a, 20. IX 1961).
	Joon. 3. Euroopa ja vene lehise diameetri jooksev juurdekasv (Loodi metsk. kv. 19),
	Joon. 5. Euroopa lehise kõrguse juurdekasv (3 analüüsipuu keskmine) Vastseliina metsk. kv. 135.
	Joon. 6. Euroopa lehise diameetri ja mahu juurdekasvud (3 analüösipuu keskmised) Vastseliina metsk. kv. 135.
	Joon. 7. Tonniheide 36-aastase vene lehise puistus (Surju rnetsk. kv. 216, 3. IX I960).
	Joon. 8. Euroopa lehis Vastseliina metsk. kv. 135, 6. X 1961.
	Joon. 9. 36-aastase kuriili lehise puistu (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppeja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273, 23. 111 1962).
	Joon. 10. 36-aastase kuriili lehise kõrguse ja mahu juurdekasvud (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe- ja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273).
	Joon. 11. 36-aastase kuriili leMrc diameetri juurdekasv (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe- ja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273).
	Joon. 12. 14-aastase euroopa lehise kasvukõverad.
	Рис.. 1. Влияние охлаждения на развитие терморегуляции цыплят. Сплошная линия температура тела цыплят «повторной» группы (средняя по группе из 10 цыплят). Прерывистая линия температура тела цыплят «первичной» группы (средняя по группе из 10 цыплят).
	Рис. 2. Интенсивность газообмене! десятидневных цыплят при различных температурах среды.
	Рис. 3. Продуктивность кур-молодок б зимние месяцы. Верхняя кривая яйцепродукция в процентах. Нижняя кривая среднедекадная температура воздуха в птичнике.
	Схема 1. Схема ферментативной адаптации по расширенному закону действия масс (по Дж. Манделштаму): Рг белок, Р предшественник, ■S' источник углерода, В резервуар, Е ферменты, — концентрации веществ.
	Рис. 1. Скорость образования адаптивного фермента в растущей и нерастущей клетках.
	Схема 2. Схема передачи генетической информации о синтезе белка (по Ф Жакобу и Ж. Моно).
	Схема 3. Цикл реакций (по М Р. Поллоку); А, В... субстраты; т, п метаболиты, синтезированные другими циклами; р, q побочные продукты данного цикла.
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	Рис. 1. Частота встречаемости групп крови, %.
	Joon. 1. Käesolevas töös uuritud rabad: 1 Rae. 2 Kakerdi, 3 Leistu, 4 Laukasoo, 5 Purdi, 6 Sirtsi, 7 Muraka, 8 Sooaru, 9 Kallisaare, 10 Kuresoo, 11 Valgeraba, 12 öördi, 13 Kikepera, 14 Rääma, 15 Soosaare, 'l6 Parika. 17 Tähtvere, 18 Nigula, 19 Kerreti.
	Joon. 2. Rabaturvaste tuhasisalduse (/) langusele kaasnev Si02 {II) ja lahustunud ühendite {III) sisalduse langus.
	Joon. 3. Turvaste fosforisisaldus.
	Joon. 4. Turvaste, üldlämmastikusisaldus.
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	Рис. 2. Heteroäera estonica n. sp. Строение вульварной пластинки. Рис. 1. Heteroäera estonica n. sp. Вари адии формы цист.
	Рис. 3. Heterodera estonica n. sp. Личинки (1—4), яйца (5—5); 1,2 общий вид, 3 головной конец, 4 хвост, 5и 6 яйца *•' с вполне сформированными личинками внутри,
	Рис. 1. Численность донных животных (экз./м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: / пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
	Рис. 2. Биомасса донной фауны (г/м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: I пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
	Рис. 1. а схема внутреннего строения спинной створки Anoptambonites pirguensis sp. n. по экз. Br 1196 и Br 1197 (см. также табл. I, фиг. 1) ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма,- х хилидий, сс срединная септа, д диафрагма; б схема заднего края спинной створки по экз. Вг 1196, ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, х хилидий.
	Рис. 2. Схема внутреннего строения спинной створки Bekkeromena semipartita (Rcerner) по экз. Br 1296 (см. также табл. I, фиг. 6). ко кардинальный отросток, мп мускульное поле, пп приямочная пластина (?).
	Рис. 3. Схема внутреннего стооения брюшной створки Bekkeromena semipartita (Roemer) по экз. Вг 1297 (см. также табл. I, фиг, 6), з зуб, оп отпечаток мускуля ножки, од отпечаток дидуктора, о а отпечаток аддуктора, св срединный валик, к повышенный край мускульного поля.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II Фиг. I—7.1—7. Pseudostrophoniena reclinis sd. n. 1 брюшная створка, Br 1252 (голотип), X 1.7, Каарли, Е, колл. А. Ораспыльд и И. Эльвре; 2 спинная створка, Вг 1252, Х1.7; 3 вид сбоку, Вг 1252, XIJ; 4 вид сзади, Вг 1252, Х2,4; 5 внутреннее строение брюшной створки (молодой экзЛ., Вг 1250, Х2.8, Воорэ, Е, колл. Р. Мянниля; 6 внутреннее строение спинной створки, Вг 1251, Х3,6, Раквере, Е. колл. X. Пальмре; 7 внутреннее строение брюшной створки (взрослый экз.), Вг 1254, Х2Д Рягавере, Е. колл. А. Ораспыльд,
	Рис. 4. Схема внутреннего строения брюшной створки Pseudostrophomena reziinis gen. et so. п. по экз. Br 1254 (см. также табл. 11, фиг. 7), з зуб, х хилидий, дп дельтириальная полость, оа ; отпечаток аддуктора. в валик, од отпечатки дидукторов.
	Рис. 5. Схема внутреннего строения спинной створки Pseudostroohomena reclinis gen. et sp. n. по экз. Br 1251 (см. также табл. 11, фиг. 6). ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма, оа отпечаток аддуктора.
	Рис. 1. Больной Д. Печень. Некротические очаги в центральных отделах долек с лейкоцитарной инфильтрацией вокруг очагов. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 2. Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз,
	Рис. 3 Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение ь 340 раз.
	Рис. 4. Больной Ф. Печень. Некротические очаги с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 5. Больной Ф. Тонкая кишка. Фибринозно-язвенный энтерит. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
	Рис. 6. Больной Ф. Тонкая кишка. Тромбозы сосудов. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
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	Рис. 1. Количество оседающей пыли в снежном покрове (жирная линия) в зависимости от расстояния от Прибалтийской ГРЭС; контрольный пункт (пунктир).
	Рис. 2. Схема перекидного аспиратора.
	Рис. 3. Зоны рассеивания сернистого газа из 150-метровых труб.
	Рис. 4. Изменение концентрации сернистого газа по часам дня.
	Рис. 5. Зоны максимальных концентраций сернистого газа, рассеиваемого из труб различной высоты (Н) и границы санитарнозащитной зоны.
	Joon. 1. Heksokinaasi aktiivsus tervete inimeste erütrotsüütides.
	Untitled
	1 3000 m 3 mahuga tank, 2 kvartsflitrid, 3 s.oojusvahetajad, 4 ammutuskolonn, 5 kondensaator, 6 kontsentratsioonikolonn, 7 cralduskolonn, /—IV aurutusaparaadid, 8 vaakuumkoguja, 9 tsistern.
	Рис. 1. Схема филогенетических связей триб в Pezizales по Корфу (Korf, 1958).
	Рис. 2. Схема филогенетических связей триб в Pezizales по Корфу (с дополнениями).
	Рис. 1. Criconema kirjanovae n. sp. A передняя часть тела, Б структура кутикулы в середине тела, В задняя часть тела (оригинал).
	Рис. 1. Эстонская ССР. Расположение мест находок. 1•— Кингисепп (Kingissepp), 2 Виртсу (Virtsu), Пухту (Puhtu), 3 Виртсу, Лаэлату (Virtsu, Laelatu), 4 Кийли (Küli), 5 Массо (Masso), 6 Лихула (Lihula), 7 Мариметса (Marimetsa), 8 Хагери (Hageri), 9 Вигала (Vigala), 10 Аудру (Audru), 11 Козе (Kose), 12 Вяэтса (Väätsa), 13 Пийбе (Pühe), 14 Тулеярв (Tulejärv), 15 Мустйыги (Mustjõgi), 16 Тоома (Tooma), 17 Веневере (Venevere), 18 Пуурмани (Puurmani), 19 Тяхтвере (Tähtvere), 20 Вазула (Vasula), 21 Праага (Praaga), 22 Сымерпалу (Sõmerpalu).
	Рис. 2. Paraprosalpia incisa Ringd. $. A гипопигий, Б пятый стерпит снизу, В конец пятого стернита сбоку.
	Рис. 3. Ceromasia inclusa Htg. $. А голова в профиле, Б пятый стерпит, В гипопигий.
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