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Индуктивная активность рибонуклеиновой кислоты в процессах гистодифференциа-
ции доказана Фишером с сотрудниками [ ы]. Это же подтвердили и дальнейшие иссле-
дования [ 9. 10], при этом рибонуклеопротеиду приписывали роль эвокатора[40 ]. Исследо-
ваниями, проведенными Куузи [24 ], было установлено, что неочищенный дезоксирибо-
нуклеопротепд является более активным, чем очищенный дезокснрибонуклеопротеид
(ДНИ), но уступает по своей активности рибонуклеопротеиду (РНП).

В последнее время внимание многих исследователей обращено на изучение воз-
можности переноса генетической информации соматическим клеткам животного орга-
низма нуклеиновыми кислотами. Побуждением к этим исследованиям явились откры-
тие Эвери и сотрудников [’] передачи генетической информации у бактерий при по-
мощи дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и данные, полученные Очоа с сотруд-
никами [37 ], указывающие на биологическую активность «синтетических» полирибонук-
леотидов. Большой интерес представляют также сообщения Бенуа [ 4] и Гринвуда [lв ] о
соматических изменениях, вызванных при помощи ДНК у уток. Но в дальнейших иссле-
дованиях не удалось введением ДНК получить фенотипических изменений у живот-
ных [2. 36 . 33 ].

Проведенные опыты in vitro показывают, что изменение животных клеток рибо-
нуклеиновой кислотой является возможным. Так, гомо- и гетерологичная рибонуклеи-
новая кислота (РНК) вызывает трансформацию фибробластов и клеток гепатомы [ 3 . 12].

Опыты, проведенные in vitro с ДНК, дают основание полагать, что ДНК проникает и
ядро клетки или в деполимеризированном, или в полимерном виде [ l5 . 8 . 23 . 48 ]. Но иссле-
дования Бенша и Кинга [s ] показали, что в клетки проникает не растворенный ДНК, з
ее комплекс с белком или с каким-то другим веществом [2o ]. То же подтверждают в
известной мере данные Дискиной [ 42], по которым биологическая активность ДНП сни-
жается, если содержание белка в нем падает ниже 2О°/0 .

В работе Угрюмова [ 49] указывается, что ДНК оказывает влияние на биологические
свойства раковых клеток.

На возможность трансформирования лимфатических клеток, в частности переноса
нуклеопротеидами способности синтеза специфических антител указывают, в известной
мере, данные, что ретикулярные клетки, по всей вероятности, реутилизируя зрелые
лимфоциты, дифференцируются сами в лимфоциты [ lB. 19,38,21,22] По мнению Гамильто-
на [ l9], этим и можно объяснить передачу синтеза антител лимфатическими клетками,
так как реутилизация клетками реципиента введенных клеток способствует сохранению
в лимфатической ткани реципиента шаблонов, определяющих синтез антител.

Имеются наблюдения, чго перенос нуклеопротеидов лимфатической ткани имму
визированного животного реципиенту вызывает у последнего синтез специфических
антител [ 35> 29 ]- Нами было показано, что перенос неочищенного дезоксирибонуклеопро-
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теида, выделенного из селезенки иммунизированного кролика, обусловливает синтез спе-
цифических антител только у иммунологически реактивных реципиентов [ 29 . 43]. Это
можно объяснить одним из двух обстоятельств: 1) активность нуклеопротеида, обус-
ловливающая трансформацию лимфатических клеток реципиента, ограничена соответ-
ствием возрастной дифференциации (т. е. между трансформирующим ДНП и трансфор-
мируемыми клетками) или 2) синтез антител у реципиентов индуцирован бактериаль-
ным антигеном, могущим содержаться в препарате ДНП. На эту возможность ука-
зывает и обстоятельство, что бактериальный эндотоксин растворим в солевом рас-
творе [ 3o], которым пользовались для выделения ДНП. В пользу первого объяснения
указывают в известной мере данные Бриггса и Кинга [ п ], утверждающие, что диффе-
ренциация энуклеированной клетки, вызванная трансплантированием клеточного ядра,
зависит от соответствия уровня дифференциации клетки и трансплантируемого ядра.

Ввиду того, что пока не определено, обусловлен ли синтез антител у реципиентов
нуклеопротеидом или бактериальным антигеном, могущим содержаться в растворе
ДНП, нами проведены соответствующие опыты. В настоящем сообщении приведены
данные о результатах введения подопытным животным полисахаридных фракций, из-
влеченных из ДНП.

Материал и методика

Для переноса синтеза антител использовались кролики породы венский голубой и
белый великан. В качестве доноров были взяты кролики обеих пород, причем белые
великаны были l'/z -2 месяца перед вакцинацией сенсибилизированы гидролизатами
ДНП. Обычно на 6—7 реципиентов брали 2—3 донора. В ушную вену донора вводили
вакцину кишечной палочки (штамм 21)* в дозе 4,5—7,5- 108 бактериальных клеток. На
третий день (спустя приблизительно 48 часов после вакцинации) животных обескров-
ливали и из селезенки выделяли неочищенный ДНП по несколько модифицированному
методу Швандера и Зигнера [32 ]. ДНП экстрагировали 5,85% (1 м) пли 10% (около
2 м) раствором NaCl ( +0,01 м цитрата натрия).

Кислотный гидролиз ДНП производили с 6 н НСI, деградирующим ДНК, по дан-
ным Меррифильда и Вулли [27 ], до олигонуклеотидов. Для этого раствор ДНП (14 мл)
осаждали путем вливания тонкой струей в шестикратный объем дистиллированной
воды. Полученный осадок ДНП гидролизировали с 2 мл 6 н НСI при постоянном пере-
мешивании при 25°С в течение 3 минут и затем нейтрализовали с 6 и NaOH. Вязкий
раствор центрифугировали при 4000 об/мин в течение 10 минут и осадок отбрасывали

Щелочной гидролиз ДНП проводили с 6 н NaOH аналогично кислотному гидро-
лизу.

При гидролизе ДНП щелочью в избытке этанола руководствовались способом,
употребляемым для выделения бактериальных липополисахаридов [ 4s]. Исходный раст-
вор ДНП осаждали отдельно в три порции по 7 мл в дистиллированной воде. Один
из осадков растворили в 6 мл 1 н раствора NaCl (+ цитрат), получив так раствор
ДНП, который вводили контрольным животным. К остальным двум осадкам нуклео-
протеида добавили по 3 мл 0,25 и NaOH и гидролизировали при постоянном переме-
шивании соответственно при +4° или +2O°С. Через 15 минут к гидролизатам доба-
вили равный объем этанола и через 10 минут еще по 0,7 объема этанола и переме-
шивали 35 минут. Осажденные центрифугированием (4000 об/мин, 15 минут) осадки
(осадок 1) промывали 48%-ным этанолом и растворили в 2,5 мл 1 раствора NaCl
(+ цитрат) (осадок, полученный при +4°С) или в 2 мл дистиллированной воды (оса-
док, полученный при +20С С). Центрифугаты нейтрализовали и образовавшиеся осадки
(осадок 2) растворили в 2,5 мл 1 м раствора NaCl'(+ цитрат).

Извлечение из ДНП полисахарида вероналовым буфером (0,06 м, pH 8,6) прово-

* Штамм 21 изолирован в Таллинской республиканской ветбактериологической
лаборатории ветврачом Л. К. Лээсмеит.
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дилось следующим образом. Дважды осажденный в дистиллированной воде осадок
ДНП экстрагировали при постоянном перемешивании равным или двукратным коли-
чеством (в отношении к взятому раствору ДНП) буфера в течение 20—30 минут
(при +4°С). Затем ДНП отделяли центрифугированием и из центрифугата полисаха-
рид осаждали 2—5 объемами этанола. Полученный полисахаридный осадок раствори-
ли в малом количестве раствора поваренной соли.

Оставшийся осадок, экстрагированный вероналовым буфером ДНП, растворили в
10°/с-ном растворе NaCl (+ цитрат). Полученный раствор вводили реципиентам без

дополнительной обработки или выделяли из него центрифугированием нерастворяемую
часть ДНП.

Для выделения из ДНП полисахарида водонасыщенным фенолом руководствова-
лись методом, примененным Вестфалем с сотрудниками [4| ]. Исходный раствор ДНП
взбалтывали двукратным количеством водонасыщенного (при +4°С) фенола в тече-
ние 20—30 минут при +4—

+ 5°С. Затем смесь центрифугировали (4000 об/мин) в те-
чение 10 минут и поверхностную водную фазу удалили шприцем. Из водной фазы
осадили полисахариды вместе с рибонуклеиновой кислотой 3—5 объемами этанола.
Осадок тщательно промыли этанолом и растворили в малом количестве раствора NaCl.

Для идентификации полисахарида пользовались рекомендуемым Ринитсом [3l ]

электрофоретическим фракционированием. На бумажную полоску (34,5 Х'3,5 см) на
2 см от середины полоски в сторону катода наносили в виде штриха 0,01 мл исследуе-
мого материала. Фракционировали (м/15 фосфатный буфер, pH 6,7) в течение 18—
20 часов 2OO вольт.

Полоски просушивали в потоке теплого воздуха из вентилятора и фиксировали по
Гамерману [ l7 ] электрофореграммы ставили на 15 минут в смесь формалин-этанола
(20:80), затем сушили их при помощи вентилятора.

Кислотных мукополисахаридов выявляли путем окрашивания фиксированных
электрофореграмм ацетоновым раствором толуидинового синего [l7 ] в течение 5 се-
кунд (40 мг толуидинового синего, 80 мл ацетона и 20 мл дистиллированной воды).
Окрашенные полоски дифференцировали безводным ацетоном и подсушивали при ком-
натной температуре, следя за появлением гаммаметахроматической полосы.

Для суждения о полимерности обнаруженного кислотного мукополисахарнда
вторую электрофореграмму окрашивали реактивом Шиффа [ 47], так как известно,
что высокополимериый кислотный мукополисахарид дает гаммаметахромазию, но почти
или совсем не реагирует с реактивом Шиффа [ 46].

Для окраски нуклеиновых кислот использовали примененный Деймелем и Мауре-
ром [ l3 ] раствор Унна. Нами был использован раствор следующего состава; хлорофор-
мом обмытого метилзеленого 0,15 г, пиронина 0,25 г, этанола 7,5 мл, глицерина 60 мл
и 0,5%-ного раствора фенола добавили до объема в 300 мл. Электрофореграммы кра-
сили 1 минуту, ополаскивали дистиллированной водой и дифференцировали безводным
ацетоном.

В ДНП и полисахаридных фракциях фосфор определяли по Беренблюму и Чейну
[6 ] и азот по Лэннм с сотрудниками f 2s].

ДНП и полисахаридные.фракции вводили реципиентам подкожно или виутрибрю-
шннно. Для определения агглютининов кровь брали пункцией сердца непосредственно
перед введением препарата и на 5 и 9 или на 3, 5 и 7 день введения.

Результаты и их обсуждение

Для выяснения вопроса обусловлен ли синтез антител у реципиентов после
введения «иммунного» ДНП нуклеопротеидом или же индуцирован бактериальным ан-
тигеном (который мог быть выделен из селезенки донора вместе с нуклеопротеидом),
в первых опытах применяли косвенный путь. ДНП деградировали при помощи сильной
кислоты или щелочи. Обработка сильной кислотой разрушает не только ДНП, но и
бактериальный эндотоксин благодаря его кислотолабильиостн [ 7, 45]. Параллельно
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изучали активность ДНП, подвергнувшего гидролизу щелочью (6 ч NaOH), дегради-
рующей нуклеопротеид в меньшей степени, судя по большей вязкости гидролизата и
меньшему количеству образовавшегося осадка. Надо также учитывать общеизвест-
ный фактор, что щелочь осаждает гистон [ 39 ] и обладает деградирующим действием
на эндотоксин [ 4s]. Как выяснилось, оба вида обработки уничтожали биологическую
активность ДНП. Как кислотный гидролизат (N 563 у/мл, Р 84 у/мл, N : Р = 6,7) в
дозе 84 уР, так и щелочной гидролизат (N 733 у/мл, Р 205 у/мл, N: Р = 3,6) в дозе
144 у Р не вызвали у реципиентов из породы белый великан (4 кролика в каждой груп-

пе) появления специфических антител.

В следующем опыте ДНП обрабатывали слабой щелочью в избытке этанола, так
как, по данным Петросяна [ 4s] и других авторов, в этом случае иммуногенность бак-
териального эндотоксина не уничтожается. Реципиентами были повторно использованы
кролики породы белый великан, т. е. кролики, которым в предыдущем опыте ввели
гидролизаты ДНП, полученные с 6 н кислотой или щелочью. Как видно из табл. 1,
гидролиз с 0,25 н щелочью сильно влияет на биологическую активность препарата. Толь-
ко в одном случае обнаружили сомнительную реакцию реципиента, получившего оса-
док 1, выделенный из 6 мл ДНП (т. е. равного дозе 3 реципиентов).

Эти качественные исследования дают основание предполагать, что при гидролизе
разрушается или диссоциируется «активный комплекс» (ДНП + антиген). Ввиду того,

Таблица I

Индуцирование синтеза антител продуктами щелочного гидролиза неочищенного
дезоксирибонуклеопротеида (ДНИ) у кроликов породы белый великан
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Замечания:
а) Препараты 1 —3 получены при гидролизе при температуре +4°С.
б) Препараты 4 —6 получены при гидролизе при температуре +20°С.
в) Осадок 1 — образующийся при гидролизе с 0,25 н едким натрием

в избытке этанола.
г) Осадок 2 — образующийся при нейтрализации щелочного цеитрифугата.
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что гидролиз влияет на оба компонента на ДНИ и на полисахаридный компо-
нент, то в дальнейших опытах из ДНИ экстрагировали полисахаридный материал
водонасыщенным фенолом или вероналовым буфером.

В опытах, результаты которых представлены в табл. 2, донорами были кролики
(породы белый великан), сенсибилизированные за Н/г—2 месяца перед вакцинацией
(доза 4,5 -108 бактериальных клеток) гидролизатами ДНП.

В первом опыте реципиентам вводили полисахаридную фракцию (полисахарид экс-
трагировали из 10 мл исходной ДНП) в дозе 129 у Р. Во втором опыте использовали
полисахарид, экстрагированный из 12 мл исходного раствора ДНП вероналовым бу-
фером, и вводили реципиентам в дозе 70 у Р. Полисахаридная фракция, извлеченная
феноловым методом, содержала неподвижную в электрическом поле рибонуклеиновую
кислоту (окрашиваемую толуидиновым синим в синий цвет [2B ]) и подвижный в элек-
трическом поле высокополимерный кислотный мукополисахарнд. Рибонуклеиновая
кислота, содержащаяся в полисахаридной фракции, по-видимому, представляет собой

Таблица 2

Индуцирование синтеза антител полисахаридными фракциями неочищенного
дезоксирибонуклеопротеида (ДНИ) у кроликов породы венский голубой
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растворимую РНК, так как полисахаридный осадок растворили в 10%-ном .растворе
NaCl, растворяющим только растворимый РНК [ 34> 26 ].

Вероналовый экстракт содержал высокополимерный кислотный мукополисахарид,
нуклеиновых кислот в заметных количествах обнаружено не было.

Исходный раствор ДНИ (вводимый контрольным животным) в электрическом поле
не мигрировал, на что указывала четкая яркозеленая черта на электрофореграммах,
окрашенных толуидиновым синим, обозначающая место нанесения материала. Других
окрашенных полос на электрофореграмме не наблюдалось. На полосках, окрашенных
по Унна-Паппенгейму, линия старта окрашивалась в сине-зеленый цвет.

Как видно из таблицы, обе полисахаридные фракции не вызывали у реципиентов
синтеза специфических агглютининов, в то время как контрольные животные, получив-
шие ДНП, образовали антитела.

В .третьем опыте исходный ДНП, вводимый контрольным животным, содержал от-
носительно мало кислотных мукополисахаридов. На это указывала едва заметная
гаммаметахроматическая полоса на электрофореграмме. В полисахаридной фракции,
экстрагированной вероналовым буфером (было взято 8 мл ДНП), кислотных мукопо-
лнсахаридов оказалось мало. Присутствие нуклеиновых кислот не удалось установить.
Во фракции, экстрагированной водонасыщенным фенолом, не было обнаружено кис-
лотных мукополисахаридов (было взято 6 мл ДНП). Но эта фракция содержала в
заметном количестве РНК, на что указывали результаты окрашивания электрофо-
реграмм: при окраске толуидиновым синим линия старта окрасилась в синий цвет,
при окраске по методу Унна-Паппенгейма выявилась синеватая, мало мигрировав-
шая в сторону анода, полоса. Указанные полисахаридные фракции, феноловая в дозе
140,у- Р, вероналовая в дозе 92 у Р, как и экстрагированный вероналовым буфером

ДНП в дозе 630 у Р, не вызвали у реципиентов появления специфических агглютининов
(см. табл. 2).

Таблица 3

Индуцирование синтеза антител феноловой и вероналовой фракциями неочищенного
дезрксирибонуклеопротеида (ДНП) у кроликов породы венский голубой
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В последнем опыте (см. табл. 3) в качестве доноров и реципиентов были взяты
нормальные кролики породы венский голубой. Как в исходном ДНП, так и во фрак-
циях высокополимерные кислотные мукополисахариды обнаружены не были. В отли-
чие от предыдущего опыта животным вводили экстрагированный вероналовым буфе-
ром ДНП после удаления нерастворимого денатурированного нуклеопротеида. В этом
опыте вероналовая и феноловая фракции обусловили сомнительную реакцию у двух
реципиентов. Это показывает, что причину, вызывающую синтез антител, нельзя, по-ви-
димому, связывать с высокополимерными кислотными мукополисахаридами.

На основе полученных данных можно предполагать, что синтез антител у ре-
ципиентов после введения ДНП обусловлен комплексом нуклеопротеида (или нуклеи-
новой кислотой) с гаптемом. На возможную роль антигена указано и ранее [44 ]. Если
оно действительно так, то это означает, что примененная модель не является подхо-
дящей для исследования возможности трансформирования лимфоидных клеток
in vivo. Для окончательного решения пригодности использованной модели необходи-
мо проведение исследований с очищенными нуклеопротеидами и нуклеиновыми кисло-
тами.
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LOOMSETE RAKKUDE TRANSFORMEERIMISEST IN VIVO
Ü. Pavel,

veterinaariakandidaat

Resümee
Püüti selgitada, kas antikehade sünteesi esilekutsumine retsipientidel immuniseeritud

küüliku põrnast isoleeritud puhastamata desoksüribonukleoproteiidiga kujutab endast trans-
formatsiooninähtust.

Nukleoproteiidist vesifenooliga või veronaalpuhvriga (pH 8,6) abstraheeritud polü-
sahhariidfraktsioonid kutsusid osal retsipienti del esile kahtlase reaktsiooni. Samal ajal aga
kutsus nukleoproteiidi manustamine retsipientidel esile nõrga, kuid selgesti täheldatava
antikehade sünteesi.

Oletatakse, et pärast nukleoproteiidi manustamist ilmnev antikehade süntees on tim
gitud nukleoproteiidi kompleksist bakteriaalse ainega.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Eksperimentaalbioloogia Instituut 11. IV 1962

ON THE TRANSFORMATION OF ANIMAL CELLS IN VIVO

Ü. Pavel

Summary

It was investigated whether the induction of the antibody synthesis in recipients with
an unpurified deoxyribonucleoprotein of the spleen of immunized rabbits represents
a transformation phenomenon.

The polysaccharide fractions extracted from nucleoprotein with water-saturated phenol
or with veronal buffer (pH 8.6) provoked a doubtful reaction in some recipients. At the
same time, the application of nucleoprotein called forth a weak, but observable antibody
synthesis.

It is suggested that the resulting antibody formation after the administration of
nucleoprotein is caused by the complex of nucleoprotein with bacterial material.

Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Received
, Institute of Experimental Biology April 11th, 1962
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	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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	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)
	Chapter
	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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	BALT! RADIO BIOLOO GIDE NÕUPIDAMINE
	NÕUPIDAMINE KÕRGEMA NÄRVITEGEVUSE PROBLEEMIDE ALAL
	XVII ÜLELIIDULINE HÜDROKEEMIA-ALANE NÕUPIDAMINE
	Chapter
	Untitled
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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 СДВИГАХ РЕАКТИВНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО БОЛЬНОГО ПРИ НАЛОЖЕНИИ ПНЕВМОТОРАКСА
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	KOLMAS BALTI MÜKOLOOGIA JA LIHHENOLOOGIA SÜMPOOSION
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	ВЛИЯНИЕ ДЕСОРБЦИИ ПОЧВЕННЫХ БАКТЕРИИ НА ИХ КОЛИЧЕСТВО В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ
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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.
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	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.
	Untitled
	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.
	Untitled
	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.
	Untitled
	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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