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Современная нейрогуморальная теория процесса молокоотдачи, разделяемая боль-
шинством исследователей, была выдвинута Эли и Петерсеном в 1940—1941 гг. Согласно
этой теории, при сосании и доении возникают афферентные нервные импульсы, кото-
рые вызывают рефлекторное освобождение гормона неврогипофиза-окситоцина. Послед-
ний, поступая по кровеносному руслу в молочную железу, обусловливает сокращение
миоэпителиальных элементов альвеол и изгнание молока в цистерну железы.

Авторы считают, что в нормальных условиях эфферентная иннервация железы не
имеет существенного значения для регуляции скорости молокоотдачи.

Изучение дуги рефлекса молокоотдачи интенсивно проводилось в последние годы
в лаборатории физиологии сельскохозяйственных животных Института физиологии
им. И. П. Павлова АН СССР (Барышников и др., 1951, 1953). На основе получен-
ных в лаборатории данных было высказано положение о двухфазности рефлекса
молокоотдачи как у коров, так и у коз.

Гофман (1953, 1955) наблюдала у коз двухфазную реакцию молокоотдачи при
доении или массажировании одной половины вымени. Так, через I—s1 —5 секунд после
начала доения из противоположного катетеризуемого соска начинается усиленное выде-
ление молока в виде частых капель. Вслед за этим, через определенный латентный
период, вновь наступает усиление выделения капель молока, переходящих в струю
(нейрогуморальная фаза). Принимая во внимание короткий латентный период первого
учащения выделения капель молока, автор предполагает, что это учащение вызвано
рефлексом на мускулатуру протоков, который осуществляется только нервным путем и
носит сегментарный характер.

Для подтверждения справедливости этого предположения Г. Н. Павлов (1954)
исследовал процесс молокоотдачи у коз в условиях локального охлаждения спинного
мозга на уровне последнего грудного позвонка. В результате холодовой блокады дор-
зальных канатиков спинного мозга, вторая, нейрогуморальная фаза рефлекса исчезала,
в то время как первая фаза рефлекса сохранялась, что, по мнению автора, свидетель-
ствует о том, что рефлекс, обусловливающий первую фазу молокоотдачи, замыкается
в сегментах спинного мозга, расположенных ниже зоны охлаждения.

Данные Гофман и Г. Н. Павлова, несомненно, представляют определенный
интерес. Однако отсутствие в обеих работах контрольных опытов с денервацией молоч-
ной железы оставляет известные сомнения в том, обусловлено ли учащение капель в
первые секунды доения сегментарной рефлекторной реакцией или же оно вызвано
механическим перемещением катетеризуемой железы при доении.

До сих пор изучение роли афферентной иннервации молочной железы в регуляции
моторной функции этого органа проводилось только в опытах с полной денервацией
половины вымени. Это позволило получить первые ценные данные о роли афферент-
ной иннервации молочной железы в осуществлении рефлекса молокоотдачи (Цахаев,
1951).

Однако оставалось неясным, вызваны ли наблюдающиеся в денервированной же-
лезе изменения функции моторного аппарата повышение чувствительности к гумо-
ральным агентам, изменение соотношения- цистернальной и альвеолярной емкостей и
т. д. деэфферентацией или деафферентацией этого органа. Для того, чтобы отве-
тить на этот вопрос, мы изучили в данной работе моторную функцию молочной железы
в условиях ее деафферентации. !

Желая получить новые данные о природе первой фазы рефлекса молокоотдачи у
коз, мы исследовали также влияние деафферентации молочной железы, а в отдель-
ных опытах и денервации этого органа на характер первой фазы рефлекса молоко-
отдачи.
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Методика
Опыты были поставлены в период с 1954 по 1956 г. на 13 лактирующих козах

стада научно-опытной станции Института физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
Наблюдения за рефлексом молокоотдачи проводились с помощью методики графи-
ческой регистрации, описанной Г. Н. Павловым (1955).

В каждом опыте учитывался объем цистернальной и альвеолярной порций молока
из правой и левой железы отдельно. Процент жира определялся в суточном количе-
стве молока. Проводились следующие операции:

1) перерезка дорзальных корешков спинного мозга (Li Ls) на левой стороне и
перерезка промежностного'нерва на той же стороне;

2) односторонняя денервация вымени.
Для оценки полноты деафферентации и денервации использовались следующие

пробы: 1) определение рефлекса молокоотдачи, 2) определение болевой чувствитель-
ности кожи сосков и вымени, 3) определение интероцептивной чувствительности вы-
мени по двигательной реакции животного в ответ на вдувание в вымя стерильного
воздуха. После деафферентации и денервации чувствительность вымени, определяемая
этими пробами, исчезла у всех коз.

Результаты опытов
В первой серии опытов был исследован рефлекс молокоотдачи у

9 интактных животных. Ход опыта заключался в следующем: в один из
сосков вымени вв'одился ка-
тетер, через который выпус-
калась цистернальная порция
молока. Когда выделение ка-
пель молока из катетера ста-
новилось более или менее
равномерным, начиналась
дойка противоположного
соска. Учитывался латентный
период появления учащения
капель молока (рефлектор-
ная фаза рефлекса), а так-
же латентный период появ-
ления струи молока (нейро-
гуморальная фаза).

Результаты опытов пока-
зали, что дойка одного соска
вызыв'ает молокоотдачу с
обеих сторон, что согласует-
ся сданными Гейнса (Gaines,
1915), Барышникова и др.
(1951).

Что касается первой, так
называемой рефлекторной
фазы рефлекса молокоотда-
чи, то здесь у одних и тех же
животных не наблюдалось
определенной закономер-
ности в появлении этого фе-
номена. В одних случаях
учащение капель молока на-
чиналось в момент прикос-
новения к соску, без латент-
ного периода (рис. 1а), в
других после 1—l5 секунд
латентного периода (рис. 16:

Рис. 1. Характер молоковыделения у козы
Купавы. Опыты: а 11 VI 1955, б 10
VII 1955, в 28 VI 1955, г 25 VI 1955.
Сверху вниз: молоковыделение из правого
соска. Д отметка дойки, отметка време-

ни 2 сек.
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здесь латентный период 6 секунд), в третьих рефлекторную фазу
невозможно было отделить от нейрогуморальной и учащение капель
молока сразу переходило в струю (рис. le). В ряде опытов 1 у одних и тех
же животных учащение выделения капель вообще отсутствовало, а через
определенный латентный период молоко сразу выделялось струей
(рис. 1г).

Рефлекс молокоотдачи после односторонней перерезки
дорзальных корешков спинного мозга

Односторонняя деафферентация молочной железы была осуществле-
на у 5 коз.

В результате односторонней перерезки дорзальных корешков спинного
мозга наблюдались значительные изменения в процессе молокоотдачи.
Так, при доении деафферентированной половины вымени, лишенной как
экстеро-, так и интероцептивной чувствительности, не удалось наблюдать
нейрогуморальной фазы рефлекса ни на оперированной, ни на интактной
стороне, что, естественно, связано с потерей чувствительности вымени.
При доении этой же деафферентированной железы у всех 5 коз, как пра-
вило, наблюдалось на против'оположной стороне учащение выделения
капель молока, то есть картина, напоминающая феномен рефлекторной
фазы процесса молокоотдачи (рис. 2).

Рис. 2. Молоковыведение из нормальной половины вымени при доении
деафферентированной железы. Коза Зорька. Опыт 16 IV 1954 г. Сверху
вниз: жвачка, молоковыведение из правого соска, Д отметка дойки,

отметка времени 2 сек.

Таким образом, при дойке лишенного чувствительности деафференти-
рованного соска достаточно механического перемещения вымени, чтобы
из противоположной железы вытекло несколько капель молока и была
получена картина, напоминающая первую фазу рефлекса молокоотдачи.

При доении интактной половины вымени молокоотдача наступала и на
деафферентированной половине железы. Однако характер рефлекса моло-
коотдачи на оперированной стороне изменился: латентный период нейро-
гуморальной фазы рефлекса уменьшился.

Уменьшение латентного периода рефлекса молокоотдачи вызвано
деафферентацией железы, а не какими-либо другими причинами (опера-
ционная травма, стадия лактации ит. д.), так как на прав'ой, контроль-
ной стороне латентный период рефлекса молокоотдачи остался без изме-
нений. Укорочение латентного периода наблюдалось у всех 5 животных
(табл. 1).

В дальнейшем на тех же 5 козах нами были изучены латентные перио-
ды молокоотдачи при введении извне суммарной вытяжки из нейрогипо-
физа-питуитрина. Мы пользовались питуитрином Московского завода
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эндокринных препаратов, ампульный раствор которого содержит 3ME
окситоцина в 1 мл.

Таблица 1

До деафферентации введение питуитрина в'ызывало одинаковый моло-
ковыделительный эффект как по времени, так и по силе в обеих полови-
нах вымени.

Совершенно иная картина наблюдалась после деафферентации поло-
вины вымени. У всех коз деафферентированная половина вымени реаги-
рует быстрее нормальной. Минимальные дозы питуитрина (0,2 мл), кото-
рые не вызыв'али молоковыделения из нормальной железы, оказались
эффективными на деафферентированной половине.

Изменение чувствительности мускулатуры молочной железы после
деафферентации было установлено далее и в опытах с применением адре-
налина. Введенный извне адреналин вызывает торможение молоковыве-
дения. После деафферентации адреналин вызвал торможение молоковыве-
дения на деафферентированной стороне в дозе 1,2 мл ампульного раство-
ра, в то время как для того, чтобы вызвать торможение на интактной по-
ловине, этой дозы оказалось недостаточно.

Деафферентация не вызвала изменения соотношения между цистер-
нальной и альвеолярной порциями молока на оперированной стороне.
Удой и процент содержания жира в деафферентированной полов'ине вы-
мени по сравнению с контрольной не изменился.

Односторонняя денервация вымени. В целях дальнейшего анализа
природы первой фазы рефлекса молокоотдачи проводились опыты с изу-
чением рефлекса молокоотдачи у 5 коз с полной денервацией одной поло-
вины вымени. Эксперименты показали, что при доении соска денервиро-
ванной половины вымени нейрогуморальная фаза рефлекса молокоотдачи
отсутствует, но наблюдается учащение выделения капель молока из кате-
теризированного соска интактной железы (рис. 3). Это свидетельствует о
том, что даже при дойке денервированного соска механическое перемеще-
ние вымени является достаточным для того, чтобы вызвать учащение кап-
левыделения из противоположной железы, напоминающее первую фазу
рефлекса молокоотдачи. Доение интактной половины вымени также вызы-
вало учащение выделения капель молока из денервированной железы,
т. е. картину, напоминающую первую фазу рефлекса. Вслед за учащени-
ем, через определенный латентный период, начиналась нейрогуморальная
фаза рефлекса, выражающаяся в выделении молока струей.

Изменение латентного периода рефлекса молокоотдачи после деафферентации левой
молочной железы

(Средние данные по 10 опытам)

Латентный период рефлекса Латентный период рефлекса
молокоотдачи до операции молокоотдачи после операции

Кличка козы
(сек.) (сек.)

левая (деаффе-
правая железа левая железа правая железа рентирован-

ная) железа

Кита 49 51 51 45
Маша 37 38 38 33
Зорька 43 41 42 35
Дыня 35 34 36 28
Дочка 28 28 30 23
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Рис. 3. Молоковыведение из интактной половины вымени при доении денервиро-
ванной стороны вымени. Коза Дыня. Опыт 8 VIII 1955 г. Сверху вниз: жвачка,
молоковыведение из правого (интактного) соска, Д отметка доения, отметка

времени 1 сек.

Как при доении интактной половины, так и при введении питуитрина
извне наблюдалось укорочение латентного периода молокоотдачи на
денервированной железе.

Опыты с раздражением кожи основания соска
индукционным током

Одним из доказательств наличия первой фазы рефлекса молокоотдачи
у коз являются опыты Г. Н. Павлова, в которых он наблюдал усиление
молоковыведения из одной или обеих желез через 5—6 секунд после на-
чала раздражения кожи основания соска индукционным током (Г. Н. Пав-
лов, 1954). В этих опытах отсутствовала объективная регистрация движе-
ния животного. Поэтому остаются известные сомнения в том, действитель-
но ли усиление молоковыведения через 5—6 секунд после начала раздра-
жения соска вызвано рефлексом на мускулатуру протоков. Не вызван ли
этот феномен перемещением вымени при дв'ижеиии животного в момент
раздражения? Чтобы проверить эти данные Г. Н. Павлова, мы поставили
на 4 козах опыты по изучению молоковыведения при раздражении кожи
основания соска индукционным током пороговой силы с одновременной
объективной регистрацией движений животного с помощью подвижного
пола. Раздражение кожи основания соска индукционным током поро-
говой силы всегда вызывало у интактных животных усиленное выде-
ление капель молока из обоих сосков вымени через 2—7 секунд от нача-
ла раздражения, и, как правило, этот эффект сопровождался движе-
нием животного.

Раздражение индукционным током основания соска денервированной
полов'ины вымени оставалось без эффекта. Вто же время раздражение
током пороговой силы основания соска нормальной железы вызывало уси-
ление выделения капель молока через 2—7 секунд от начала раздраже-
ния как из денервированной, так и из интактной половины вымени при
одновременном движении животного. Результаты этой серии опытов
позволяют сомневаться в том, что усиление молоковыведения после
начала раздражения соска индукционным током пороговой силы вы-
звано рефлекторными влияниями на мускулатуру протоков молочной
железы.

Весьма вероятно, что этот эффект вызван перемещением вымени при
движении животного в момент раздражения.
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Обсуждение результатов опытов

Результаты опытов с односторонней перерезкой дорзальных корешков
спинного мозга показывают, что при доении деафферентированной поло-
вины вымени выпадает нейрогуморальная фаза рефлекса молокоотдачй.
При доении интактной половины вымени на деафферентированной сторо-
не гуморальная фаза рефлекса наступает в среднем на s—B секунд рань-
ше, чем на нормальной. Такое же различие в длительности латентных пе-
риодов наблюдается в 1 опытах с введением извне питуитрина. Введенный
извне адреналин вызывает на деафферентированной стороне более силь-
ное торможение молоковыведения, чем на контрольной.

Каков же механизм влияния деафферентации на моторную функцию
молочной железы? По этому поводу можно высказать следующие пред-
положения.

1. Деафферентация может вызвать изменение чув'ствительности сокра-
тительных элементов к гуморальным агентам.

2. Изменение латентного периода рефлекса молокоотдачй при доении
или введении извне питуитрина, возможно, объясняется нарушением реф-
лекторной регуляции тонуса (расслаблением) протоков и их устьев в ре-
зультате деафферентации железы.

3. Не исключено, что указанные изменения длительности латентного
периода наступают вследствие нарушения регуляции функции кровенос-
ных сосудов молочной железы в связи с ее деафферентацией. Увеличение
диаметра кровеносных сосудов и их проницаемости может способствовать
более быстрому поступлению гуморальных агентов 1 из кровеносного русла
к сократительным элементам молочной железы.

Следует отметить, что феномен усиленного выделения капель молока
(рефлекторная фаза) сопровождается перемещением вымени вследствие
доения, массажа или движения жив'отного.

Гофман (1953) и Астраханская (1955) утверждают, что после поло-
винной денервации вымени, при доении интактной половины железы пер-
вая фаза рефлекса на денервированной стороне не наблюдается. Однако
данные Гофман и Астраханской получены в эксперименте на 2 козах, у
которых денервация половины вымени была проведена задолго до опыта.
Недостатком их работы яв’ляется отсутствие исходного фона рефлекса
молокоотдачй до операции. Изучение этого фона совершенно необходимо,
так как известно, что феномен рефлекторной фазы у отдельных коз отсут-
ствует. Полученные нами факты и высказанное здесь соображение застав-
ляют сомневаться в рефлекторной природе первой фазы рефлекса молоко-
отдачи у коз.

Выводы

1. После односторонней деафферентации вымени рефлекс молоко-
отдачи с данной половины вымени исчезает.

2. После деафферентации половины вымени латентный период рефлек-
са молокоотдачй при доении интактной железы уменьшается.

3. Чувствительность деафферентированной половины вымени к питу-
итрину и адреналину повышается.

4. Деафферентация не вызывает изменения удоя и жирности молока
на деафферентированной стороне по сравнению с контрольной.

5. После деафферентации соотношение между цистернальной и аль-
веолярной порциями молока не изменяется.

6. Наличие первой фазы рефлекса молокоотдачй у коз вызывает серь-
езные сомнения и нуждается в дальнейшей экспериментальной проверке.
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PIIMAEJEKTSIOONIREFLEKSI ANALÜÜS UDARA ÜHEPOOLSE
DEAFERENTATSIOONI PUHUL KITSEDEL

V. Valdmann

Resümee
Piimanäärme motoorse funktsiooni reguleerimisel on aferentse innervatsiooni osatäht-

sust katseliselt uuritud ainult täielikult denerveeritud udaral.
Senised katsed ei luba aga otsustada, kas denerveeritud udara juures täheldatavad

motoorse funktsiooni muutused (tundlikkuse kõrgenemine humoraalsete agentide suhtes,
udara tsisternaalse ja alveolaarse mahu suhte muutumine jne.) on tingitud selle organi
deeferentatsioonist või deaferentatsioonist. Et saada täpsemaid andmeid piimanäärrne
aferentse innervatsiooni osatähtsuse kohta selle organi motoorses regulatsioonis, uuriti
käesolevas töös udara motoorset funktsiooni deaferenteeritud piimanäärrne juures.

Soovides saada uusi fakte piimaejektsioonirefleksi nn. esimese faasi mehhanismi
kohta kitsedel, uuriti piimanäärrne deaferentatsiooni ning eri katsetes ka denervatsiooni
mõju piimaejektsioonirefleksi esimesele faasile.

Esimeses katsete seerias täheldati pärast vasakpoolsete spinaalnärvide (Li —L 5) dor-
saalsete juurte ja samapoolse perineaalnärvi läbilõikamist olulisi muutusi piimaejektsiooni
protsessis. Deaferenteeritud udarapoole lüpsmisel ei täheldatud piimaejektsioonirefleksi
neurohumoraalset faasi nii opereeritud kui ka intaktsel udarapoolel. Deaferenteeritud
näärme lüpsmisel täheldati reeglipärast vastaspoolsest näärmest erituvate piimatilkade
sagenemist, s. o. piimaejektsioonirefleksi esimese faasi pilti.

Piimaejektsioonirefleksi neurohumoraalse faasi latentsusperiood deaferenteeritud
näärmel lühenes keskmiselt s—B5—8 sek. võrra. Piimanäärme deaferentatsiooniga kaasnesid
ka muutused näärme motoorses funktsioonis, mis väljendusid väliselt näärme tund-
likkuse tõusus parenteraalselt manustatud pituitriini ja adrenaliini suhtes.

Deaferenteerimine ei kutsunud opereeritud näärmes esile muutusi tsisternaalse ia
alveolaarse piimahulga mahu suhtes. Samuti ei muutunud kontrollnäärmega võrreldes
deaferenteeritud udarapooles piimahulk ja selle rasvaprotsent.
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Teises katsete seerias uuriti piimaejektsioonireiTeksi nn. esimest faasi pärast udara
ühe poole denervatsiooni. Katsed näitasid, et piimaejektsioonirefleksi esimest faasi
täheldatakse intaktse udarapoole lüpsmisel ka denerveeritud näärmes ja denerveeritud
või deaferenteeritud näärme lüpsmisel intaktses näärmes.

Need faktid lubavad oletada, et piimaejektsioonirefleksi esimene faas seletub mitte
reflektoorsete mõjustustega piimajuhade muskulatuurile, vaid udara liikumisega lüpsmi-
sel ja masseerimisel.

Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria
Teadusliku Uurimise Instituut

Saabus toimetusse
7. IX 1957

AN ANALYSIS OF THE REFLEX OF MILK-EJECTION IN CASE
OF UNILATERAL DEAFFERENTATION OF GOATS’ UDDER

V. Valdmann

Summary

In the first series of experiments after dorsal radicotomy on the left side from Li
to L 5 and sectioning of the perineal nerve on the same side, changes could be observed
in the process of milk ejection. When milking; the deafferented half of the udder the
neurohormonal phase of the reflex of milk ejection was not noticed either on the
operated'l or on the intact half of the udder. When milking the deafferented gland, as a
rule, the excretion of milk drops from the opposite gland was noticed to become
frequent, i.e. the picture of the phenomenon of the first phase of milk ejection was
observed.

The latent period of the neurohormonal phase of the reflex of milk-ejection by
the deafferentated udder decreased by an average of s—B sec. The deafferentation of
the mammary gland was accompanied by changes in the function of the motoric ele-
ments of the gland which manifested themselves in the increase of sensitiveness of the
gland to parenterally administered pituitrine and adrenaline.

Deafferentation did not induce changes in the. capacity of cisternal and alveolar
milk in the gland of the operated side. The amount of milk and its fat content from
the deafferented half of the udder did not change either, as compared with the control
gland.

In the second series of experiments after unilateral denervation of the udder the
phenomenon of the first phase of the reflex of milk ejection was observed in the
denervated gland by milking the intact half of the udder, and also in the intact gland
by milking the denervated or deafferentated gland.

From these facts we can suppose that the first phase of the reflex of milk ejection
is explained not with reflectory influence upon the motoric elements of the milk ducts,
but with the movement of the udder by milking and massage.

Estonian Scientific Research Institute
for Stockbreeding and Veterinary

Received
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	Рис. 7. Влияние уклона подошвы пахотного слоя на время освобождения пахотного слоя от воды: t— время освобождения пахотного слоя от воды, уо начальная высота слоя воды в пахотном слое.
	Рис. 8. Кривая расхода в слоистом грунте.
	Рис. 9. Кривая расхода системы № 6 в совхозе «Рахноя» (£ = 30 м, k 0,0001 см/сек).
	Рис. 10. Кривые депрессии в щелевом лотке.
	Рис. И. Характерные кривые депрессии на опытном участке в совхозе «Рахноя».
	Joon. 1. Delphacodes pilosus (Hpt.). 1 isase genitaalsegment tagantvaates (suurendus ca lOX), 2 aedeagus lateraalselt (200 X), 3 aedeagus dorsaalselt (200 X’), 4 stylus tagantvaates (200X)-
	Joon. 1. Vesikirbuliste suhtes läbiuuritud Eesti veekogude geograafiline levik: 1 käesoleva kirjutise autori poolt uuritud veekogud, 2 varasemate autorite poolt uuritud veekogud.
	Untitled
	Männimets sõnajalgadega
	Vaade põhja poolt
	Рис. 1. Приблизительная северная граница современного распространения и наиболее северные местонахождения субфоссильных остатков болотной черепахи в Северной и Средней Европе:, 1 приблизительная северная граница современного ареала (по Дегербэл и Крог (Degerbel, Krog), 1951); 2 наиболее северные местонахождения субфоссильных остатков (по Исбергу); 3 местонахождения субфоссильных остатков, относящихся к суббореальной стадии в Южной Швеции (по Исбергу); 4 местонахождение костных остатков болотной черепахи, относящихся к суббореальной стадии в Эстонии (Тамула).
	Рис. 2. Субфоссильные остатки щита болотной черепахи, обнаруженные в 1956 г. при археологических раскопках поздненеолитической стоянки Тамула (в нижнем слое).
	Foto 1. Õhuke soolakuline kamar-gleimuld alluviaalsetel kihilistel meresetetel (Virtsu rannast). Foto H. Michelson.
	Рис. 1. Характер молоковыделения у козы Купавы. Опыты: а 11 VI 1955, б 10 VII 1955, в 28 VI 1955, г 25 VI 1955. Сверху вниз: молоковыделение из правого соска. Д отметка дойки, отметка времени 2 сек.
	Рис. 2. Молоковыведение из нормальной половины вымени при доении деафферентированной железы. Коза Зорька. Опыт 16 IV 1954 г. Сверху вниз: жвачка, молоковыведение из правого соска, Д отметка дойки, отметка времени 2 сек.
	Рис. 3. Молоковыведение из интактной половины вымени при доении денервированной стороны вымени. Коза Дыня. Опыт 8 VIII 1955 г. Сверху вниз: жвачка, молоковыведение из правого (интактного) соска, Д отметка доения, отметка времени 1 сек.
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	Joon. 1. Roosisordi «Orange Triumph» õitsvate õite hulk viispäe vakutel (1953.—1955. a. keskmised andmed).
	Рис. 1. Уличный глазной травматизм по месяцам с 1 VII 1951 по 31 VI 1955 г. (2218 случаев).
	Рис. 2. Роговичные и коньюнктивальные инородные тела глаза различных категорий.
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	Joon. 1. Pleur os per mum austriacum’ï leiukohad Eesti NSV-s: / esimene leiukoht, I—s 1957. a. leiukohad (lähemalt vt. tekstis).
	Mikrofoto 1. Tolinukolded kopsu interstitsiaalses koes valgel rotil, kes 6 kuu kestel inhaleeris põlevkivitahrna ja -lendtuha segatolmu. (Suurendus 120X-)
	Mikrofoto 2. Tolmu ladestumisest sugenenud fibrootilised muutused kopsukoes valgel rotil, kes 9 kuu vältel inhaleeris põlevkivitahrna ja -lendtuha segatolmu ning suri 6 kuu pärast, arvates tolmutamise lõpetamisest. (Suurendus 250X-1
	Mikrofoto 3. Sarvestuva lamerakulise vähi kolded kopsukoes valgel rotil, kes 6 kuu vältel inhaleeris põlevkivitahrna ja -lendtuha segatolmu ning suri 11 kuu pärast, arvates tolmutamise lõpetamisest. (Suurendus 120X-)
	Mikrofoto 4. Kasvajaline metastaas kopsuvärati lümfisõlmes joonisel 3 näidatud vähist. (Suurendus 220X-)
	Joon. 1. Kartuli-ingerja ja ebaingerja senised leiukohad Eestis: 1 Ditylenchus destructor Thorne, 2 Neotylenchus abulbosus Steiner.
	Mikrofoto 1. Kartuli-ingerja tekitatud kuivmädanikust tugevasti nakatatud mugul. Pinnale on tekkinud lõhed ja koor muutunud lahtiseks. Микрофото 1. Клубень картофеля, сильно пораженный стеблевой нематодой.
	Mikrophoto 1. Durch das Stengelälchen an der Kartoffelknolle hervorgerufene Trockenfäule. Mikrofoto 2. Kartuli-ingerja populatsioon mugulas. (Suurendus 25X-) Mikrophoto 2. Eine Population des Stengelälchens in der Kartoffelknolle. (Vergrösserung 25X-) Микрофото 2. Популяция стеблевой нематоды картофеля в клубне. (Увелич. 25Х.)
	Mikrofolo 3. Kartuli-ingerja populat sioon mugulas. (Suurendus 50X0 Mikrophoto 3. Eine Population des Stengelälchens in der Kartoffelknolle. (Vergrösserung 50X0 Микрофото 3. Популяция стеблевой нематоды картофеля в клубне. (Увелич. 50Х.)
	Mikrofoto 4. Saproobsete nematoodide massiline paljunemine kartulimugulas. (Suurendus 25X0 Mikrophoto 4. Massenhafte Vermehrung der saprobiotischen Nematoden in der Kartoffelknolle. (Vergrösserung 25X-) Микрофото 4. Массовое размножение сапрозойных нематод в клубне картофеля. (Увелич. 25Х-)
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	Joon. 2. A-rühma lehm nr. 219, eluskaal 5-aastaselt 531 kg, toodang 111 laktatsioonil (300 p. jooksul) 4916 kg piima ja 173,9 kg piimarasva.
	Joon. 3. B-rühma lehm nr. 254, eluskaal 5-aastaselt 512 kg, toodang 111 laktatsioonil (300 p. jooksul) 4425 kg piima ja 168,4 kg piimarasva.
	Joon. 4. C-rühma lehm nr. 303, eluskaal 5-aastaselt 624 kg, toodang II laktatsioonil (300 p. jooksul) 5000 kg piima ja 189,9 kg piimarasva.
	Joon. 5. D-rühma lehm nr. 279, eluskaal 5-aastaselt 523 kg, toodang II laktatsioonil (300 p. jooksul) 3433 kg piima ja 147,4 kg piimarasva.
	Рис. 1. Кимограммы динамики молокоотдачи у коровы Виры в норме (а) и при катетеризации (б). Отметка времени 5 сек.
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	Рис. 2. Ежедневные колебания содержания молочного жира в суточном удое молока у коровы Незабудки.
	Рис. 3. Ежедневные колебания содержания молочного жира в суточном удое молока у коровы ААузы.
	Foto 1. Põhja tamm (vanus 39 a.) väikesel lagendikul Rakvere metsamajandis Sõmera metskonnas Neeruti vahtkonnas kv. 11.
	Foto 2. Harilik tamm Rakvere metsamajandis Sõmera metskonnas Neeruti vahtkonnas kv. 11.
	с С со 2 ° 2 I—. *-« =з О. о-, . с с :з := с С О J 2 £ Я •о I I Е чз Е °°^ то • _ I- <и Û-) .Ь bjO Он 0 S « fc то *5 -Е 1/3 := I То g;S .а I TOv, с ' .Î2 1 – Л с "С 2 g hfl.s "а -+-• Æ со . :0 Œ О I-и тз -С со 3 S с СЛ -г О) с .О 2 – ü-S с 2 =з о 1 2 – с -а 05О I 5 « л =з ° t -щ 11“â>s а» oi (-з то з и- 1- .5 b£ С тото .3 Ц о. о- <о 2 .Е « ""’ü Si 2 з Qj-x S з <U ~f* o. t/) JСО То ТО .—. 33 Cn ~ w .E S 5 .s О c I •p"-" 2 n ~ =£ 1 <u и, pa о- °* 2 с b jn то то о<—■ "гг то -3 55'и (и и> рай Я-3 Щ (Я c;r I з со з _, 2 а» -с .2,!“ I— i _то ‘I I 2 3 I . 1 I•§ V ■— -CN] ТЗ ыГ"’~ с сл • Л I са >=з 2 с" I зй "" О, ;з .з оо (U 03 :р "ч Е н-О c/D :~3 3!._ О р рЛ 0 щ Ь£ С/D Vj Iн—< О ’£ ' " I 03 <u-ä .Н ' Е М О я-3 и 3 Е to – то 21? •—l j tab 1 'Е ° :Е о --E tu et ‘со :3 (Л о I ° I ЙЙ CN '-' г С to £? =3 > 2 j I Q>
	Joon. 1. Andmeid Sagadi metskonna katsekultuuride kõrguste ja kordamineku kohta täiskünnil (I) ja lappidena ettevalmistatud maapinnal (II): 1 10-aastaselt, 2 15-aastaselt ja 3 18-aastaselt.
	Joon. 2. Tervete (I), kiratsevate (2) ja hukkunud (3) puukeste protsent Sagadi metskonna katsekultuurides täiskünni alal.
	Joon. 3. Sagadi metskonna katsekultuuride kõrguste keskmised aastased juurdekasvud täiskünnil (I) ja lappidena ettevalmistatud maapinnal (II): 1 männi külv, 2 männi istutus, 3 kase istutus.
	Foto 1. Sagadi metskonna 18-aastane männiistandik; ees lappidena ettevalmistatud maapinnal, taga täiskünnil.
	Foto 2. Ligi 8 m kõrgused kased Sagadi metskonna 18-aastastes katsekultuurides.
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	Joon. 4. Andmeid Valgejõe metskonna katsekultuuride kõrguste ja kordamineku kohta; I 35 cm sügavusel täiskünnil, II 15—18 cm sügavusel täiskünnil, 111 kaks korda küntud hobuadravagudel, IV üks kord küntud hobuadravagudel, V lappidel; 1 11-aastaselt, 2 18-aastaselt.
	Joon. 5. Tervete (1), kiratsevate (2) ja hukkunud (3) puude protsent Valgejõe metskonna 18-aastastes katsekultuurides.
	Joon. 6. Valgejõe metskonna 18-aastaste katsekultuuride kõrguste keskmised aastased juurdekasvud: I 35 cm sügavusel täiskünnil, II 15—18 cm sügavusel täiskünnil, 111 kaks korda küntud hobuadravagudel, IV lappidel.
	Joon. 1. Alona estonica n. sp. 9:1 eestundel, 2 üldvaade (tüüpiline vorm), 3 huul, 4 üldvaade (f. tuberculata), 5 postabdoomen.
	Joon. 2. Alona estonica’le lähedaste Alona liikide postabdoomenid; 1 Alona guttata G. О. Sars; 2 Alona rectangula G. O. Sars; 3,4 Alona karvlica Stenroos (3 Herri (1917) järgi; 4 Stenroosi (1897) järgi); 5 Alona eostata G. O. Sars.
	Joon. 3. Alona estonica sp. nov. leiukohad Eesti NSV-s.
	Mikrofoto 1. Alona estonica sp. nov. 5 üldvaade (suurendus umbes 200X). Leitud laukast (Saarelaugas) Loosalu rabas 16. XI 1955.
	Mikrofoto 2. Alona estonica sp. nov. 9 postabdoomen (suurendus umbes 410X). Leitud laukast Tänavjärve rabas 6. VIII 1956,
	Mikrofoto 3. Scapholeberis microcephala (Lilljeborg MS) G. O. Sars. $ üldvaade (suurendus umbes 165 X). Leitud laukast Tänavjärve rabas 6. VIII 1956.
	Mikrofoto 4. Scapholeberis microcephala f. subcornuta G. O. Sars. $ pea (suurendus umbes 330X). Leitud Lindjärvest 19. IX 1956.
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	Joon. 5. Scapholeberis mucronata (O. F. Müller) ja Scapholeberis microcephala (Lilljeborg MS) G. O. Sars eestundlad: 1 S. mucronata (Lilljeborg! (1900) järgi), 2 S. microcephala (Stenroosi (1897) järgi). Joon. 4. Scapholeberis microcéphale, (Lilljeborg MS) G. O. Sars: 1 üldvaade (tüüpiline vorm Stenroosi (1897) järgi), 2 f. subcornuta G. O. Sars sabaoga (mucro), 3 f. subcornuta G. O. Sars pea.
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	Рис. 1. Paraxonchium striatum gen. n. sp. n. / общий вид, 2 передняя часть тела, 3 голова, 4 задняя часть пищевода, о хвост, 6 боковое поле.
	, с. 2. Процентное соотношеш •_ остатков костей и костных фрагментов различных частей скелета охотничьих животных: 1 из раскопок неолитической стоянки Тамула (3468 остатков); 2 из раскопок городища Рыуге (769 остатков). Обозначения частей скелета ом. рис. 1.
	Рис. 3. Число остатков, приходящихся на одну особь при различном количестве учтенного материала. По оси абсцисс отмечено количество остатков, по оси ординат число остатков, приходящихся на одну особь.
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