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В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ И ДЕРНОВО-КАРБОНАТНЫХ

ПОЧВАХ ЭСТОНСКОЙ ССР

Г. А. ШАБАЛИНА

Как известно, состав органической части почвы оказывает существен-
ное влияние на процесс почвообразования и на ее плодородие, поэтому
изучение количественного и качественного состава гумуса помогает по-
знать генезис почв и их производственные свойства. Однако в Эстонской
ССР работы по- изучению органического вещества до сих пор почти не про-
водились. В литературе имеются лишь отдельные данные по этому
вопросу.

Изучение гумусовых веществ почвы наталкивается на целый ряд
затруднений. Основное из них состоит в том, что после своего образова-
ния органические вещества вступают в сложную связь с минеральной
частью почвы. Для извлечения их применяют химические реактивы, что
нарушает естественную связь между отдельными компонентами органи-
ческих веществ и изменяет их состав.

В настоящей работе определение качественного состава гумуса про-
водилось по методу И. В. Тюрина. В основе его лежит «мягкий» способ
выделения органических веществ почвы: все операции проводятся на хо-
лоде со 'Слабыми растворами кислот и щелочей.

Выделяемые гумусовые вещества состоят в основном из двух групп
перегнойных кислот — гуминовых и фульвокислот — и нерастворимого
остатка — гуминов. Каждая группа перегнойных кислот но формам
связи между собой и с минеральной частью почвы делится еще па
фракции.

Подвижные фракции гумуса активно участвуют в разрушении мине-
ральной части почНы; в образовании почвенной структуры их роль незна-
чительна.

Фракции перегнойных кислот, находящиеся в почве в форме устой-
чивых органо-минеральных соединений, способны к аккумуляции и струк-
тур ообр а з ованню.

В схеме анализа по Тюрину группа гуминовых кислот делится на три
фракции.

Фракция 1 — гуминовые кислоты, находящиеся в свободном состоя-
нии или в виде солей Al, Fe, Ca и Mg, растворимые непосредственно в
0,1 п NaOH без предварительного удаления обменного Са. Эта фракция
состоит из бурых гуминовых (ульминовых) кислот.

Фракция 2 — гуминовые кислоты, связанные с обменным Са,
т. е. гуматы Са. Эта фракция представлена черными луминовыми кисло-
тами (собственно гуминовыми кислотами), которые растворяются в
0,1 п NaOH только после удаления обменного Са.
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Фракция 3 — гуминовые и ульм»новые кислоты, прочно связанные
с устойчивыми гидратами полуторных окислов. Извлекают их 'поперемен-
ной обработкой кислотой (0,1 —0,5 п H2S04 ) и щелочью (0,1 я NaOH).

В природных условиях гуминовые кислоты рассмотренных трех фрак-
ций находятся не в чистом виде, а в форме сложных полимерных комплек-
сов с фульвокислотами. Вместе с каждой фракцией гуминовых кислот
извлекается одноименная фракция фульвокислот. В щелочных вытяжках
гуминовые кислоты осаждаются минеральными кислотами, при этом
фульвокислоты остаются в растворе. Так производят их разделение.

Кроме названных трех фракций (1, 2, 3), находящихся в комплексе
с гуминовыми кислотами и извлекаемых одновременно с ними, в группе
фульвокислот выделяется дополнительно еще одна — фракция 1а. Она
состоит из свободных фульвокислот и их соединений с подвижными гидра-
тами полутораокисей. Извлекается она при непосредственной обработке
почв слабыми минеральными кислотами.

Для изучения группового и фракционного состава гумуса были ото-
браны образцы двух наиболее распространенных групп почв Эстон-
ской ССР: дерново-подзолистых и дерново-карбонатных.

Дерново-подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы характерны для южной Эстонии. Они
развиты на сильно выщелоченной красно-бурой суглинистой морене, под-
стилаемой мягкими девонскими породами.

Разрез L —9

Склон моренной возвышенности, занятой смешанным еловым лесом III
бонитета с примесью березы и сосны. В надземном покрове редко встре-
чаются виды Vaccinum myrtillus, Vaccinum vitis idaea, Pteridium
aguilinum, Oxalis acetosella, Solidago virga aurea, Calamagrostis arun-
dinacea-, в моховом покрове — зеленые мхи.
А0 0—2 см. Лесная подстилка.
Ai 2—14 см. Темно-серый мелкокомковатый легкий суглинок; сильно

пронизан корнями древесной растительности; переход в
нижележащий горизонт резкий; рН КС1

— 3,7.
А2 14—25 ом. Светло-серый пылеватый легкий суглинок с белесыми язы-

ками и карманами.
В! 25—53 см. Сильно уплотненный песчанистый легкий суглинок свет-

ловато-бурого цвета с редкими, на поверхности рыхлыми,
дробовидиыми рудяковыми зернами.

В 2 53—70 см. Более светлый и рыхлый, чем. предыдущий; суглинистые
ореховато'-приэматические структурные отдельности, покры-
тые кремнеземистой пылью.

С 70 —100 см. Коричнево-бур а я бескарбонатная завалуненная песчани-
сто-суглинистая морена.

Почва. Дериово-сильноподзолистая, легко суглинистая, лесная, на
бескарбонатной морене.

Разрез L —8

Заложен выше по склону в 100 м от предыдущего. Пашня под клеве-
ром. Сорняк — Plantago lanceolata, реже Equisetum arvensis.
Ai 0—18 ом. Темно-серая супесь пылевато-комковатой структуры;

4,7.
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Аг 18—29 см. Светло-серая супесь с редкими, едва заметными ходами
червей.

В 29—78 см. Коричневато-бурый, с красноватым оттенком легкий сугли-
нок, глыбисто-ореховатый, слабо уплотненный, песчанистый.

С 78—100 ом. Красно'вато-бурая бескарбоиатная песчанисто суглинистая
морена.

Почва. Дерново-среднеподзолистая, супесчаная, пахотная, на бескар-
бонатной морене.

Разрез L— 68

Общий рельеф равнинный, с редкими узкими грядами. Пашня, заня-
тая ячменем; из сорняков типичен Polygonum persicaria. Уровень грунто-
вых вод 80 см.
Ai 0—22 см. Темно-серый песок; рН КС1

— 4,4.
А2 22—25 ом. Сплошной оподзоленный горизонт отсутствует; лишь ме-

стами под гумусовым горизонтом наблюдаются небольшие
белесые языки и пятна.

В 25—80 см. Грязно-серый, с бурыми 'потеками, книзу синевато-серый
рыхлый песок с ортштейновыми зернышками.

С 80—100 см. Синеватый суглинок с включением отдельных валунчи-
ков и галыки.

Почв а. Дерново-подзолисто-глеевая, песчаная, пахотная на озерных
суглинках.

Дерново-карбонатные почвы

Дерново-карбонатные почвы развиты в северной Эстонии на светло-
серой, щебнистой и завалуненной карбонатной морене, подстилаемой
силури иски ми дол омитизированным и известняками.

Р ,а з р е з L—84

Общий рельеф равнинный с небольшими впадинами и полотими гря-
дами. Разрез заложен на распаханной моренной возвышенности, на по-
верхности валуны и щебень, степень покрытия ими 8—10%.
Ai 0—25 см. Темно-серый щебнистый легкий суглинок с комковато'-

зернистой структурой; переход в нижележащий горизонт по-
степенный; вскипает; рНКС1

— 7,7.
В 25—50 см. Желтовато-коричневый структурный легкий суглинок, крупно -

песчанистый и-щебнистый; ходы червей; вскипает.
ВС 50—60 см. Светло-серый сильно щебнистый завалуненный суглинок;

бурно вскипает.
Почва. Дерново-карбонатная, типичная, среднемощная, пахотная,

на сильно щебнистой завалуненной карбонатной (рихковой)
морене.

Разрез L—3

Заложен на вершине распаханной грядообразной возвышенности.
А, 0—25 см. Темно-серый, со слабым красновато-бурым оттенком лег-

кий суглинок с комковато-зернистой структурой; ходы чер-
вей; постепенно переходит в нижележащий горизонт;
рНкс - 6,9.
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В 25—64 см. Красновато-бурый, с темным оттенком структурный лег-
кий суглинок с включением отдельных выветренных облом-
ков доломита и валунов; вскипание на глубине 40 см.

С 64—90 см. Красновато-бурый завалуненный суглинок; бурно вски-
пает.

Почва. Дерново-карбонатная, выщелоченная, пахотная, на суглини-
стой карбонатной морене.

Разрез L —14

Распаханная пологая, с микрорельефной волнистостью моренная рав-
нина.
АI 0—25 см. Темно-серый комковатый легкий суглинок; постепенно пере-

ходит в нижележащий горизонт; рНКС1
— 6,0.

А2 В 25—55 см. Белесовато-желтый пылевато-комковатый легкий сугли-
нок; ходы червей.

В 55—65 см. Темно-коричневый комксоато-ореховатый слабо уплотнен-
ный средний суглинок; сильно пронизан ходами червей.

ВС 65—100 см. Коричневатый с желтым оттенком завалуненный сугли-
нок; ходы червей; вскипает.

Почва. Дерново-карбонатная, оподзоленная, пахотная, на суглини-
стой карбонатной морене.

Разрез L —91

Естественный луг с частичным осушением. Ассоциация — Sesleria
coeriilea — Carex panicea.
Ai 0—27 см. Темноцветный структурный пылеватый легкий суглинок;

органо-минеральный; ipHKC1
— 6,2.

В 27—42 см. Темно-серый с желтыми пятнами оглеения структурный
пылеватый суглинок.

С 42—53 см. Синевато-серая, пылеватая супесь.
Почва. Дерново-глеевая, насыщенная, луговая, суглинистая, на озер-

ных пылеватых супесях.
Результаты анализов представлены в табл. 1 и 2.

Характеристика содержания фульвокислот

В обеих группах почв обращает на себя внимание высокое содержание
фульвокислот, количество которых увеличивается с глубиной почвенного
профили. Это связано с их большой подвижностью и выносом атмосфер-
ными водами в нижележащие горизонты. Сумма фульвокислот составляет
18—51 %i от общего содержания углерода почвы (табл. 1).

Фракционный состав фульвокислот показывает, что среди них пре-
обладает фракция 1а, составляющая от 32 до 95% от их общей суммы
(табл. 2). Это самая подвижная и агрессивная фракция, вызывающая
подзолообразование. Следовательно, основная масса фульвокислот нахо-
дится в подвижной форме.

Преобладание фракции 1а характерно для подзолистых почв ф 9],

однако и в дерново-карбонатных почвах она находится в значительном
количестве.

В отличие от фракции 1а, количество которой почти равно в обеих
группах почв, фракцию 2 содержат лишь дерново-карбонатные почвы,
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богатые известью. В дерново-подзолистых почвах она найдена в одном
горизонте. Такое распределение вполне закономерно, так как фульвокис-
лоты 2-й фракции входят в состав полимерных комплексов с черными
гуминовыми кислотами, находящимися в почве в форме гуматов кальция.
В почвах, бедных поглощенными основаниями, фракция 2 фульвокислот
содержится в незначительном количестве или совсем отсутствует.

По содержанию фракции 3 фульвокислот обе группы почв не раз-
личаются сколько-нибудь существенно'. Содержание ее довольно высоко и
колеблется от 5 до 32% в пересчете на общую сумму фульвокислот. Это
наиболее прочно связанные с минеральной частью почвы фульвокислоты,
которые находятся в соединении с устойчивыми гидратами полуторных
окислов.

В. В. Пономарева [ 5 ] установила, что выпадение фульвокислот в оса-
док с полуторными окислами происходит при увеличении относительного
содержания последних в растворе и уменьшении степени разбавления
этой системы. Такие условия имеются в более глубоких горизонтах, где и
происходит осаждение фульвокислот.

Характеристика содержания гуминовых кислот

В абсолютном содержании гуминовых кислот в подзолистых и дерново-
карбонатных почвах большой разницы нет, но различие в распределении
их по фракциям весьма отчетливо.

В подзолистых почвах гумимовые кислоты представлены главным об-
разом фракцией 1. Содержание ее от общей суммы гуминовых кислот до-
ходит до 100% (табл.. 2). В эту фракцию входят бурые гуминовые кис-
лоты (ульминовые), которые находятся в свободном состоянии или в
форме солей Al, Fe, Ca и Mg, растворимых непосредственно в щелочах,
без удаления обменного кальция.

Таким образом, данные наших анализов согласуются с утверждениями
других авторов [6 - 10] о том,- что высокое содержание подвижных гумино-
вых кислот характерно для гумуса подзолистых почв."

В дерново-карбонатных почвах содержание фракции 1 гуминовых кис-
лот в два-три раза меньше, чем в дерново-подзолистых.

В отличие от фракции 1, фракция 2 гуминовых кислот преобладает в
дерново-карбонатных почвах и почти отсутствует в дерново-подзолистых.
Она представлена черными, или собственно гуминовыми кислотами, нахо-
дящимися в почве в форме устойчивых гуматов кальция.

Различие в растворимости 1-й и 2-й фракций гуминсвых кислот при
непосредственной обработке почв щелочью (без предварительного декаль-
цирования) заключается не только в их насыщенности кальцием.
И. В. Тюрин и О. А. Т1айденова [ 12] показали, что растворимость 1-й фрак-
ции гуминовых кислот не уменьшается и после насыщения почв кальцием.
Авторы объясняют это тем, что преобладающая часть гуминовых кислот
этой фракции обладает особыми коллоидно-химическими свойствами,
благодаря которым они сохраняют растворимость в щелочах, даже будучи
насыщены кальцием. Одновременно они отмечают, что гуминовые кислоты
1-й фракции отличаются от таковых 2-й фракции пониженным содержа-

нием углерода, меньшей емкостью обменного поглощения оснований и
пониженной степенью внутренней окисленмости. Все это служит пока-
зателем относительной молодости 1-й фракции гуминовых кислот в хими-
ческом смысле.

Вывод И. В. Тюрина и О. А. Найденовой подтверждает предположе-
ния Мульдера [ 13] о том, что группа кислот, названная им ульм и новыми,
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образуется в результате первой стадии гумификации, которая предшест-
вует образованию собственно гуминовых кислот.

Таким образом, гуминовые кислоты подзолистых почв Эстонской ССР
представлены в основном подвижными, молодыми в химическом отноше-
нии соединениями с более простым молекулярным строением.

Фракция 3 гуминовых кислот всех почв (за исключением дерново-
сильноподзолистой почвы, где она совсем отсутствует) содержится только
в самом верхнем их горизонте. Она связана с относительно устойчивыми
гидратами полуторных окислов [ и ], и содержание ее в гумусе исследован-
ных почв колеблется от 7 до 42% (табл. 2).

Содержание фракции воско-смол не обнаруживает определенной зако-
номерности в распределении по типам и профилю почв (табл. 1). Они из-
влекаются органическими растворителями (смесью спирта и бензола) и
«представлены мало измененными соединениями, которые входят в состав
исходных растительных остатков и микробных клеток, т. е. восками, смо-
лами, глицеридами жирных кислот и самими жирными кислотами, а так-
же продуктами этих соединений» ([ 7], стр. 107).

В некоторых почвах содержание этой фракции высоко и доходит до
10% (табл. 1).

После 3-й фракции начинается переход к группе наиболее высоко по-
лимеризованных, уплотненных и прочно связанных с минеральной частью
почвы соединений, объединяемых в группу гуминов. Последние состав-
ляют значительную долю (17—50%) общего содержания гумуса (по угле-
роду). В эту фракцию входит тот остаток органического вещества почв,
который при обычных условиях нерастворим ни в разбавленных кислотах,
ни в щелочах [4 ].

И. В. Тюрин [ 7] высказал предположение, что в состав нерастворимого
остатка входят гуминовые вещества двух групп. Первая состоит из веществ,
образующихся из гуминовой кислоты в процессе ее старения; вто-
рая — из более молодых, чем гуминовая кислота, веществ, находящихся
на пути перехода в нее. При этом вещества первой группы в основном
преобладают в почвах с большим содержанием гуминовых кислот, на-
пример в черноземах; вещества второй группы — в подзолистых почвах.

Следовательно, лумины исследованных почвенных образцов, очевидно,
состоит главным образом из веществ второй группы.

Отношение гуминовых кислот к нерастворимому остатку в анализи-
рованных образцах меньше 1. Исключение составляют дерново-средне-
подзолистая (L —8) и дерново-подзолисто-глеевая (L—68) почвы, у ко-
торых это отношение равно и даже больше 1 (табл. 1), причина чего
неясна.

п л л - гуминовые кислотыВ дерново-кароонатных почвах отношение—-; в верх-фульвокислоты
них горизонтах больше 1 и показывает преобладание гуминовых кислот
над фульвокислотами. В дерново-подзолистых почвах содержится больше
, гуминовые кислотыфульвокислот, чем гуминовых кислот, и отношение -

jL
—,фульвокислоты

в них меньше 1.

Выводы

1. Охарактеризовав групповой и фракционный состав гумуса двух
групп почв, наиболее распространенных в ЭССР; дерново-подзолистых и
дерново-карбонатных.
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2. Гумус обеих групп 'исследованных почв содержит большое количе-
ство фульвокислот, среди которых преобладает фракция 1а. Фракция 2
имеется лишь в дерново-карбонатных почвах.

3. Гуминовые кислоты дерново-подзолистых почв состоят в основном
из фракции 1 (улвминовые кислоты), а в гумусе держеочкарбонатных
почв преобладает фракция 2 (собственно гуминовые кислоты).

4. Относительное содержание фракций воско-смол и нерастворимого
остатка в гумусе исследованных почв высокое, но не зависит от типа почв.
Нет также определенной зависимости в относительном содержании их в
лумусе и по 'горизонтам.

5. В гумусе верхних горизонтов дерново-карбонатных почв отношение
луминовые кислоты .больше 1, а в гумусе дерново-подзолистых — мень-фульвокислоты
ше 1.

6. Результаты исследования группового и фракционного состава гу-
муса дерново-карбонатных и дерново-подзолистых почв Эстонской ССР
показывают, что в дерново-карбонатных почвах процессы гумусообразо-
вания проходят по дерновому типу.

Автор выражает глубокую благодарность кандидатам сельскохозяй-
ственных наук А. И. Лиллема и В. И. Душечкину за помощь в работе.
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EESTI NSV KAMAR-KARBONAAT- JA KAMAR-LEETMULDADE ORGAANILISE
AINE KOOSTISEST

G. A. Šabalina

Resümee

Orgaanilise aine koostise uurimiseks Eesti NSV kamar-karbonaat- ja kamar-leetmul-
dades tehti nende huumuse grupilise ja fraktsioonilise koostise analüüse. Saadud andmete
põhjal sisaldab kummagi mullarühma huumus rohkesti fulvohappeid, mille koostises valit-
seb fraktsioon la.

Kamar-leetmuldade humiinhapped koosnevad põhiliselt fraktsioonist 1 (ulmiinhapped).
Kamar-karbonaatmuldade huumuse koostises valitseb fraktsioon 2 (humiinhapped).

Vaha ja tõrva fraktsiooni ning mittelahustuva jäägi suhteline sisaldus on uuritud
muldades kõrge, kuid ei sõltu mullatüübist, huumusest ega üksikutest mullahorisontidest.

Humiinhapete ja fulvohapete suhe kamar-karbonaatmuldade ülemistes horisontides
on > I, kamar-leetmuldade huumuses aga vastupidi.

Analüüside andmed võimaldavad järeldada, et Eesti NSV
toimub huumuse kujunemine kamaratüübiliselt.

Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Saabus toimetusse
Teadusliku Uurimise Instituut 11. III 1958

ON THE COMPOSITION OF ORGANIC MATTER IN SOD-CALCAREOUS AND
SOD-PODZOLIC SOILS OF THE ESTONIAN S.S.R.

G. A. Shabalina

Summary

In order to investigate the composition of the organic matter in the sod-calcareous and
sod-podzolic soils of the Estonian S.S.R., group and fractional analysis of the humus have
been carried out. According to the obtained data the humus of both soils contains abun-
dant fulvic acids with the fraction la.

The humic acids of sod-podzolic soils consist mainly of fraction 1 (ulmic acids). In
the content of the humus of sod-calcareous soils prevails fraction 2 (humic acids).

In the examined soils there was< a high relative content of the fraction of wax and
tar and of the non-soluble remnant which did not ‘depend on the type of soil, on the
horizons of soil and on the humus.

The relation of humic and fulvic acids in the upper horizons of sod-calcareous soils
is > 1, and in the humus of sod-podzolic soils it is vice versa.

The data of analysis enable us to arrive at the conclusion that the forming of humus
in the sod-calcareous soils of the Estonian S.S.R. is effected on the lines of the sod-type.

The Estonian Scientific Research Institute Received
of Agriculture and Melioration March 11th, 1958
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	FLOORAELEMENDI MÕISTEST TAIMEGEOGRAAFIAS
	Joon. 1. Eesti NSV-s looduskaitse all olevate taimeliikide areaalikontaktid.
	Joon. 2. Hedera helix’i areaal,
	Joon. 3. Oxytropis pilosa areaal. Viirutatult perekonna tekketsenter (Meuseli järgi).
	Joon. 4. Atlantilise elemendi liikide — Taxus baccata, Hedera helix, Myrica gale (märk X) ja pontilis-sarmaatiliste liikide — Gypsophila fastigiata, Anemone silvestris, Thalictrum angustifolium (märk §) suhteline vahekord Eestis.
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	Mikrofoto 1. Kitsas granulatsioonvöönd kontrollrühma rotil 16. päeval pärast põletushaava tekitamist maksa. (Van Giesoni värving. Suurendus 70X.)
	Mikrofoto 2. Organisatsiooniprotsess rotil 12-päevasel tesaam manustamisel. Laiad granulatsioonkoe väädid on nekrootilise kolde väiksemateks aladeks jaotanud. (Van Giesoni värving. Suurendus 70X.)
	Mikrofoto 3. Organisatsiooniprotsess rotil 16-päevasel leukogeeni manustamisel. Nekrootiline kolle on valdavas osas granulatsioonkoega läbi kasvanud. (Van Giesoni värving. Suurendus 70 X-)
	Mikrofoto 4. Organisatsiooni? rotsess rotil 16-päevasel pentoksüüli manustamisel. Granulatsioonkoe vohandite vahel on vähe nekrootilist massi säilinud. (Van Giesoni värving. Suurendus 70 X-)
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	О СЕЛЕКЦИИ ГИППЕАСТРУМА В ЭСТОНСКОЙ ССР
	ON THE IMPROVEMENT OF HIPPEASTRUMS IN THE ESTONIAN S. S. R.
	РЕВИЗИЯ КОЛЛЕКЦИИ Г. ФЛОРА I. Homoptera : Cicadina : Fulgoroidea
	Фиг. 1. Места, где собраны материалы коллекции Г. Флора.*
	Фиг. 2. Calligypona adela (Fl.) $. А — генитальный сегмент сбоку (увел. 45 X); Б — генитальный сегмент сзади (увел. 45 X); В — анальная трубка сбоку (увел. 45 X): Г — эдеагус справа (увел. 200 X): Д — эдеагус сверху (увел. 200 X); Б — правый грифелек сзади (увел. 140 X)-
	Фиг. 3. Голова: А — Calligypona paryphasma (Fl.) $ и Б С. leptosoma (Fl.) $ снизу (увел. 28X).
	Фиг. 4. Calligypona Leptosoma (Fl.) $. А — генитальный сегмент сбоку (увел. 75 X); Б — генитальный сегмент сзади (увел. 75 X); В — анальная трубка сбоку (увел. 75 X); Б — эдеагус справа (увел. 200 X); Д — эдеагус сзади (увел. 200 X); В — правый грифелек сзади (увел. 200 X)-
	Фиг. 5. Calligypona paludosa (Fl.) 5. А — генитальный сегмент сбоку (увел. 60 X); Б — генитальный сегмент сзади (увел. 60 X); В — анальная трубка сбоку (увел. 200X); Г — анальная трубка сзади (увел. 200X); Д — эдеагус справа (увел. 300 X); Б — эдеагус сверху (увел. 300 X): Ж —- левый грифелек сзади (увел. 300 X)-
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	METSA ALUSTAIMESTIKE OSATÄHTSUS LOOMETSADE TÜPISEERIMISEL JA LOOMULDADE ARENGUPROTSESSIS
	Foto 1. Tüüpiline detail proovitüki nr. 1 alustaimestikust, 5. VIII 1956.
	Foto 2. Alustaimestik mändide all proovitükil nr. 2, 25. VII 1956.
	Foto 3. Alustaimestik kuusevõrade all proovitükil nr. 2, 5. VIII 1956.
	Foto 4. Vohav kõrreliste kate proovitükil nr. 8, 26. VII 1956.
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	Joon. 2. Alustaimestikega ja metsa varega mulda tagastatav mineraalainete hulk proovitükkide!.
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	Joon. 4. Metsa varega ja alustaimestikuga mulda tagastatavad S1O2, CaO jaMgO hulgad proovitükkidel nr. 1, 2 ja 7.
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	Joon. 1. Evonymus europaea L. taimede kõrguskasv esimese kolme aasta jooksul sõltuvalt seemnete ioniseerimisest.
	Joon. 2. Evonymus eurорава L. üheaastaselt ümberpikeeritud kolmeaastaste taimede kõrguskasvu sõltuvus seemnete ioniseerimisest: а — 5 minutit, b — 10 minutit, c — 15 minutit ja d — 20 minutit ioniseeritud; e — ioniseerimata (kontrollrühmi.
	Joon. 3. Evonymus europaea L. esimese ja teise aasta seemikute kõrguskasvu dünaamika sõltuvus tõusmete ioniseerimisest (kõverad: a — ioniseeritud, b — ioniseerimata).
	Joon. 4. Talinisu 'Nisu ja orasheina hübriid', kummeli (kohalik) ning redise 'Jõgeva 169' juureidude tekkimise dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest eri ionisaatoritega.
	Joon. 5. Mõnede kõrreliste oraseidude tekkimise dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest.
	Joon. 6. Maisi 'Räpina hübriid' juureja oraseidude .kasvu erinevused sõltuvalt seemnete ioniseerimisest.
	Joon, 7, Odra 'Jõgeva 1104' juureidude pikkuste erinevused sõltuvalt ioniseerimisest.
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	Joon. 8. Salatite 'Kraus priima' ja 'Mai' tõusmete kõrguste sõltuvus seemnete ioniseerimisest; a — ioniseeritud, b — ioniseerimata.

	О ВЛИЯНИИ АЭРОИОНИЗАЦИИ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И РОСТ РАСТЕНИЙ
	ÜBER DIE EINWIRKUNG DER AERO-IONISATION AUF KEIMUNG UND PFLANZEN WUCHS
	ÜLEVAATEID * ОБЗОРЫ
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA BIOLOOGIA JA MEDITSIINITEADUSTE OSAKOND VABARIIGI 20, AASTAPÄEVA LÄVEL
	METSANDUSLIKUST UURIMISTÖÖST LOODUSKAITSEOBJEKTIDEL
	NSV LUDU MEDITSIIN HEAD USTE AKADEEMIA ÜLDKOGU XIV SESSIOON 1
	ÜLELIIDULINE NÕUPIDAMINE KALADE ARVUKUSDÜNAAMIKA ALAL
	KALAVARUDE UURIMISELE PÜHENDATUD VÄLJASÕIDUSESSIOONID
	PARASITOLOOGIA-ALANE KONVERENTS RIIAS
	Chapter


	MATERJALE PÄRNU LAHE PÕHJALOOMASTIKU KOHTA
	Joon. 1. Andmeid mõnede bentiliste ja planktobentiliste loomaliikide leviku kohta Pärnu lahe piirkonnas. a — yoldia-reliktide kompleksi esindajaid b — boreaalse-atlantilise kompleksi koorikloomi c — sama kompleksi karpe d — sama kompleksi sessiilsed organismid Membranipora crustulenta ja Balanus improvisus e — sarmaatilise kompleksi esindajaid / — kohaliku mageveekompleksi esindajaid g — hüdralaadne Laomedea flexuosa, hulgaharjasuss Nereis diversicolor j aj teod perekonnast Hydrobia h — karpvähilised
	Joon. 2. Pärnu lahe zoobentose biomassi jaotumuse skeem 1959, a. suvel.
	Joon. 3. Andmeid müsiidide keskmise biomassi kohta rassitraali 5-minutilistes püükides üksikutes proovipunktides Pärnu lahe piirkonnas 1959. a. juulikuul. Arvud tulbakeste kohal märgivad Imüsiidide biomassi grammides.
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	MATERIALIEN ZUR BODENFAUNA DER PÄRNU-BUCHT
	UUSI PAJULIIKE EESTI NSV SPONTAANSELE FLOORALE
	Joon. 1. Salix dasyclados Wimm, leiukohad Eesti NSV-s:*
	L. Viljasoo, H. Karu Joon. 2. Punapaju leiukohad Eesti NSV-s: в — Salix purpurea L., О — Salix purpureayjviminalis.
	Joon. 3. Salix dasyclados Wimm.; a — lehtedega oks, b — emasurbadega oks; Salix purpurea L.: c — lehtedega oks, d — emasurbadega oks; e — 5. purpurea f. Lambertiana Smith leht.

	НОВЫЕ ДЛЯ СПОНТАННОЙ ФЛОРЫ ЭСТОНСКОЙ ССР виды ивы
	NEUE WEIDENARTEN FÜR DIE SPONTANE FLORA DER ESTNISCHEN SSR
	О СРЕДНЕДОЛЕВОМ СИНДРОМЕ ПРИ СИЛИКОЗЕ И СИЛ ИКОТУБЕРКУЛ ЕЗЕ *
	Фиг. 1. Расположение лимфатических узлов среднедолевого бронха (полусхематичеокий рисунок секционного препарата. репрод. по Броку [3|).
	Фиг. 2. Схематическое изображение средней доли и ее сегментов при рентгенологическом исследовании.
	Фото 1. Рентгенограмма больного Г-а, 31 г. Силикоз I стадии. Хроническая среднедолевая пневмония в фазе обострения (среднедолевой синдром).
	Фото 2. Рентгенограмма того же больного в правом боковом положении. Видна массивная треугольная тень, локализующаяся в области средней доли.
	Фото 3. Рентгенограмма больного 3-а, 52 л. Силикоз I стадии. Хроническая пневмония средней доли с нерезкими явлениями перифокальной инфильтрации.
	Фото 4. Бронхограмма того же больного в первом косом положении. Видны веретенообразные бронхоэктазы и сужение начального отрезка среднедолевого бронха.
	Фото 5. Рентгенограмма больной Г-т, 43 л. Силикоз II стадии. Хронический ателектаз средней доли. Очаговый туберкулез правого легкого в фазе уплотнения.
	Фото 6. Бронхограмма той же больной в правом боковом положении. Сильно сморщенный ателектаз средней доли. Виден обрыв контрастного вещества в среднедолевом бронхе (в виде пятна). Глубокое затекание иодолипола в нижнедолевых бронхах.
	Фото 7. Бронхограмма больной А-т в правом боковом положении. Диагноз; силикотуберкулез, силикоз II стадии. Видна треугольная тень — полный ателектаз средней доли. Кон- трастное вещество в среднедолевой бронх не поступило.
	Фото 8. Рентгенограмма больной Д-ц, 33 л., в правом боковом положении, силикоз II стадии. Видна треугольная тень латерального сегмента средней доли.
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	ОБ АКТИВНОСТИ ГЕКСОКИНАЗЫ ЭРИТРОЦИТОВ И ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕЕ ИНСУЛИНА И КОРТИЗОНА
	Фиг. 1. Изменение активности гексокиназы гемолизатов кролика в зависимости от отмывания эритроцитов.
	Фиг. 2. Активность гексокиназы эритроцитов у здоровых животных; А — активность гексокиназы в гемолизате, Б — то же в суспензии; 1 — кроликисамцы, 2 — кролики-самки, 3 — голуби. Средняя активность отмечена горизонтальной чертой.
	Фиг. 3. Активность гексокиназы в гемолизате без стромы и в строме (средние данные 8 опытов): а — активность гексокиназы, выраженная в цг на 1 мг белка, б — активность гексокиназы рассчитана на всю пробу; 1 — гемолизат, 2 — гемолизат без стромы, 3 — строма. Содержание белка в 1 мл гемолизата — 123,1 мг; в гемолизате без стромы — 91,4 мг, в строме — 136,8 мг.
	Фиг. 4. Сдвиги активности гексокиназы эритроцитов в гемолизате при введении кроликам кортизон-ацетата и кортизон-ацетата с инсулином: 1 — контроль; 2 — снижение активности через 2 часа после введения кортизонацетата (5 мг/кг); 3 — то же (10 мг/кг); 4 — активность при введении кортизон-ацетата (5 мг/кг) с последующим введением 5 ЕД инсулина на 1 кг веса.
	Фиг. 5. Активность гексокиназы эритроцитов у кроликов: 1 — здоровых, 2 — аллоксан-диабетических, 3 — голодающих; А — средняя активность гексокиназы в гемолизате у здоровых животных, di и а2 — предельные значения нормы; Б — средняя активность гексокиназы в суспензии у здоровых животных, б] и б2 — предельные значения нормы.
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	Joon. 1. Küüliku emakasarvede otsese desümpatiseerirnise skeem (А); В ja C — desümpatiseerimata emakaga loomad, kelledest C-le on süstitud follikuliini, B-ie mitte. Kõik loomad on bilateraalselt ovarioektomeeritud ja peale selle on neil veel kaudaalne mesenteerganglion ekstirpeeritud.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	1 – desümpatiseeritud ja follikuliiniga mõjustatud emakas 2 – desümpatiseerimata ja follikuliiniga mõjustamata emakas 3 – desümpatiseerimata ja follikuliiniga mõjustatud emakas
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	1 – desümpatiseeritud ja follikuliiniga mõjustatud emakas
	2 – desümpatiseerimata ja follikuliiniga mõjustatud emakas
	3 – mitoosid desümpatiseerimata ja follikuliiniga mõjustatud emaka limaskesta epiteelis
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	О СТРУКТУРНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРЯМО ДЕСИМПАТИЗИРОВАННОЙ МАТКЕ КРОЛЬЧИХИ
	STRUKTURELLE UND FUNKTIONELLE VERÄNDERUNGEN IN DER DIREKT DESYMPATISIERTEN GEBÄRMUTTER DES KANINCHENS
	НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ ГУМУСА В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ И ДЕРНОВО-КАРБОНАТНЫХ ПОЧВАХ ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled
	Untitled

	EESTI NSV KAMAR-KARBONAAT- JA KAMAR-LEETMULDADE ORGAANILISE AINE KOOSTISEST
	ON THE COMPOSITION OF ORGANIC MATTER IN SOD-CALCAREOUS AND SOD-PODZOLIC SOILS OF THE ESTONIAN S.S.R.
	Untitled
	Alma Tomingas (iO-aastane

	KRIITIKAT JA BIBLIOGRAAFIAT КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
	LEEDU TEADLASE TEOS KUUSE LEHTPUU SEGANOORENDIKEST*

	ÜLEVAATEID ОБЗОРЫ
	SAAREMAA METSANDUSLIKU KATSEPUNKTI TEGEVUSEST
	NSV LIIDU BOTAANIKAAEDADE ÜLESANDED TAIMEDE INTRODUKTSIOONI ALAL 1959—1965
	LOODI ÜLELIIDULISE BOTAANIKA SELTSI DENDROLOOGIA SEKTSIOON
	ÜLELIIDULISED NÕUPIDAMISED veekogude sanitaarse kaitse küsimustes
	Chapter


	О ДЕЙСТВИИ МАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПЫЛИ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ НА ОРГАНИЗМ
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	TÄHTSAMATE TUBERKULOOSIVASTASTE RAVIMITE TOIMEST KÜÜLIKUTE KESKNÄRVISÜSTEEMISSE
	THE EFFECT OF THE MOST IMPORTANT ANTITUBERCULOTIC DRUGS ON THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM OF RABBITS
	О ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ У БУРИЛЬЩИКОВ, РАБОТАЮЩИХ С ЭЛЕКТРОСВЕРЛАМИ
	* Систолическое и диастолическое кровяное давление исследовано в течение периода времени от 3 месяцев до 2!/г лет; 2 раза исследованы 23, 3 раза — 15 и 4 раза — 5 бурильщиков. Пальцевое кровяное давление исследовалось в течение периода времени от 8 месяцев до 2д/г лет; 2 раза исследован 21, 3 раза — 16 и 4 раза — 3 бурильщика. ** Как «колебание» в табл. 1 и 2 рассматриваются случаи, когда выявленное при повторном обследовании повышение (или понижение) кровяного давления при следующих обследованиях оказывалось непостоянным, т. е. понижалось (или повышалось).
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	* Бурильщики обследованы в течение периода времени от 2 месяцев до 2!/г лет; 2 раза исследованы 24, 3 раза — 12 и 4 раза — 3 человека.
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	Фото 1. Emestia consobrina Mg. (длина мухи 12 мм). Фото 3. Погибшая личинка тахины в гемолимфе иммунной гусеницы капустной совки.
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	Фото 2. Личинка тахины в процессе внедрения в гусеницу капустной совки (длина личинки 0,8 мм).
	Фото 4, 5. Заразившиеся гусеницы капустной совки; заметны отверстия, где помещаются действующие стигмы паразита (длина гусениц 45 мм). Фото 6, 7. Картина зарастания ран внедрения личинок тахмны в случае иммунности гусениц капустной совки. Фото 8. Уродливая куколка капустной совки с недоразвившейся личинкой паразита внутри (длина куколки 20 мм).
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	Joon. 1. Ristõieiiste sigimiku kujunemine (ristlõiked sigimikust) A. J. Eamesi ja C. L. Wilsoni 1(1930) järgi: a — nelja vaba viljalehe esialgne asetus kahes männases; b — sisemise männase viljalehed on kokku käändunud; c — kõilk viljalehed on kokka kasvanud; d — välimiste (külgmiste) viljalehtede seemnealgmed on redutseerunud; e — sisemiste viljalehtede pesad on vähenenud; f — sisemiste viljalehtede pesad on redutseerunud, nende seemnealgmed on kasvanud läbi seina välimistesse pesadesse, on tekkinud ipärisvahesein; g — lõplikult väljakujunenud sigimik; sisemiste viljalehtede ventraalsed juhtkimbud on ühinenud.
	Joon. 2. Ristlõik Brassica oleracea var. botrytis’e teratoloogilisest sigimikust C. Yeni järgi: vmu — välimise männase viljalehed; stnv —• sisemise männase viljalehed; sa — seemnealgmed. Välimise männase neli viljalehte toetuvad vastu sisemise männase omi, mis on kokku surumata ja alles avatud tüüpi.
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	Joon. 1. Küüliku kõrvalesta mahu muutuste dünaamika.
	Joon. 2. Küüliku kõrvalesta naha temperatuuri muutuste dünaamika.
	А. Ярвекюльг Рис. I. а — левая створка с внутренней стороны; Ь — правая створка с внутренней стороны; с — раковинка со спинной стороны. (Увел. 37 X) Abb. \. а — linke Schale von innen; b — rechte Schale von innen; c — Muschel in der Rückenansicht. (Vergrössert 37x)
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	Joon. 2. Alona eostata ($ ) postabdoomen (originaal). Joon. 1. Alona estonica (S): 1 — ülevaade, 2 — eestundel, 3 — postabdoomen.
	Mikrofoto 1. Alona estonica (5) üldvaade (suurendus umbes 226X)-
	Mikrofoto 2. Alona estonica {$) postabdoornen (suurendus umbes 552X). Autori fotod.
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	Рис. 2. Суточный ритм перелета гагар в мае месяце в Пухту.
	Рис. 3. Суточный ритм перелета гагар с 15 сентября но 15 октября в Виртсу.
	Рис. 4 Осенние наблюдательные пункты (номера пунктов соответствуют номерам, приведенным в табл. 1) и места встречи гагар во время перелета внутри страны (Л — осенью, Б — весной).
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	Foto 1. Kanada kuused Tihemetsa dendraariumis. Фото 1. На переднем плане канадские ели в Тихеметсаском дендрариуме. Photo 1. (Foreground) Canadian spruce Picea canadensis (Mill.) (Picea glauca) in the Tihemetsa dendrarium.
	Foto 2. Engelmanni kuused Pärnus. Фото 2. Ели Энгельманна в Пярну. Photo 2. Engelmann spruce (P. engelmannii Engelm.) at Pärnu.
	Foto 3. Torkav kuusk TRÜ Botaanikaaias. Фото 3. Колючая ель в Тартуском ботаническом саду. Photo 3. The biule spruce (Picea püngens Engelm.) in the Botanical Garden at Tartu.
	Foto 4. Ees keskel sitka kuusk, taga serbia kuused Tihemetsa dendraariumis. Фото 4. На переднем плане в центре ель Ситка, сзади — сербские ели в Тихеметсаском дендрариуме. Photo 4. The Sitka spruce (Picea sitchensis Carr.) (centre foreground) in the Tihemetsa dendrarium, with Serbian spruces (Picea omorica (Pane.) Willk.) in the background.
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	Joon. 2. Hedera helix’i areaal,
	Joon. 3. Oxytropis pilosa areaal. Viirutatult perekonna tekketsenter (Meuseli järgi).
	Joon. 4. Atlantilise elemendi liikide — Taxus baccata, Hedera helix, Myrica gale (märk X) ja pontilis-sarmaatiliste liikide — Gypsophila fastigiata, Anemone silvestris, Thalictrum angustifolium (märk §) suhteline vahekord Eestis.
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	Joon. 5. Perekonna Ononis tekketsenter (viirutatult) ja levikuteed ( ==> vanimad, —> nooremad, -> noorimad); I—1—1—|—|—1 vanimate liikide areaal (Sirjajevi järgi).
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	Mikrofoto 1. Kitsas granulatsioonvöönd kontrollrühma rotil 16. päeval pärast põletushaava tekitamist maksa. (Van Giesoni värving. Suurendus 70X.)
	Mikrofoto 2. Organisatsiooniprotsess rotil 12-päevasel tesaam manustamisel. Laiad granulatsioonkoe väädid on nekrootilise kolde väiksemateks aladeks jaotanud. (Van Giesoni värving. Suurendus 70X.)
	Mikrofoto 3. Organisatsiooniprotsess rotil 16-päevasel leukogeeni manustamisel. Nekrootiline kolle on valdavas osas granulatsioonkoega läbi kasvanud. (Van Giesoni värving. Suurendus 70 X-)
	Mikrofoto 4. Organisatsiooni? rotsess rotil 16-päevasel pentoksüüli manustamisel. Granulatsioonkoe vohandite vahel on vähe nekrootilist massi säilinud. (Van Giesoni värving. Suurendus 70 X-)
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	Фиг. 2. Calligypona adela (Fl.) $. А — генитальный сегмент сбоку (увел. 45 X); Б — генитальный сегмент сзади (увел. 45 X); В — анальная трубка сбоку (увел. 45 X): Г — эдеагус справа (увел. 200 X): Д — эдеагус сверху (увел. 200 X); Б — правый грифелек сзади (увел. 140 X)-
	Фиг. 3. Голова: А — Calligypona paryphasma (Fl.) $ и Б С. leptosoma (Fl.) $ снизу (увел. 28X).
	Фиг. 4. Calligypona Leptosoma (Fl.) $. А — генитальный сегмент сбоку (увел. 75 X); Б — генитальный сегмент сзади (увел. 75 X); В — анальная трубка сбоку (увел. 75 X); Б — эдеагус справа (увел. 200 X); Д — эдеагус сзади (увел. 200 X); В — правый грифелек сзади (увел. 200 X)-
	Фиг. 5. Calligypona paludosa (Fl.) 5. А — генитальный сегмент сбоку (увел. 60 X); Б — генитальный сегмент сзади (увел. 60 X); В — анальная трубка сбоку (увел. 200X); Г — анальная трубка сзади (увел. 200X); Д — эдеагус справа (увел. 300 X); Б — эдеагус сверху (увел. 300 X): Ж —- левый грифелек сзади (увел. 300 X)-
	Foto 1. Tüüpiline detail proovitüki nr. 1 alustaimestikust, 5. VIII 1956.
	Foto 2. Alustaimestik mändide all proovitükil nr. 2, 25. VII 1956.
	Foto 3. Alustaimestik kuusevõrade all proovitükil nr. 2, 5. VIII 1956.
	Foto 4. Vohav kõrreliste kate proovitükil nr. 8, 26. VII 1956.
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	Joon. 3. Metsa varega ja alustaimestikuga mulda tagastatavad P2O5 ja РегОз hulgad proovitükkidel nr. 1, 2 ja 7.
	Joon. 4. Metsa varega ja alustaimestikuga mulda tagastatavad S1O2, CaO jaMgO hulgad proovitükkidel nr. 1, 2 ja 7.
	Joon. 1. Evonymus europaea L. taimede kõrguskasv esimese kolme aasta jooksul sõltuvalt seemnete ioniseerimisest.
	Joon. 2. Evonymus eurорава L. üheaastaselt ümberpikeeritud kolmeaastaste taimede kõrguskasvu sõltuvus seemnete ioniseerimisest: а — 5 minutit, b — 10 minutit, c — 15 minutit ja d — 20 minutit ioniseeritud; e — ioniseerimata (kontrollrühmi.
	Joon. 3. Evonymus europaea L. esimese ja teise aasta seemikute kõrguskasvu dünaamika sõltuvus tõusmete ioniseerimisest (kõverad: a — ioniseeritud, b — ioniseerimata).
	Joon. 4. Talinisu 'Nisu ja orasheina hübriid', kummeli (kohalik) ning redise 'Jõgeva 169' juureidude tekkimise dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest eri ionisaatoritega.
	Joon. 5. Mõnede kõrreliste oraseidude tekkimise dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest.
	Joon. 6. Maisi 'Räpina hübriid' juureja oraseidude .kasvu erinevused sõltuvalt seemnete ioniseerimisest.
	Joon, 7, Odra 'Jõgeva 1104' juureidude pikkuste erinevused sõltuvalt ioniseerimisest.
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	Joon. 1. Andmeid mõnede bentiliste ja planktobentiliste loomaliikide leviku kohta Pärnu lahe piirkonnas. a — yoldia-reliktide kompleksi esindajaid b — boreaalse-atlantilise kompleksi koorikloomi c — sama kompleksi karpe d — sama kompleksi sessiilsed organismid Membranipora crustulenta ja Balanus improvisus e — sarmaatilise kompleksi esindajaid / — kohaliku mageveekompleksi esindajaid g — hüdralaadne Laomedea flexuosa, hulgaharjasuss Nereis diversicolor j aj teod perekonnast Hydrobia h — karpvähilised
	Joon. 2. Pärnu lahe zoobentose biomassi jaotumuse skeem 1959, a. suvel.
	Joon. 3. Andmeid müsiidide keskmise biomassi kohta rassitraali 5-minutilistes püükides üksikutes proovipunktides Pärnu lahe piirkonnas 1959. a. juulikuul. Arvud tulbakeste kohal märgivad Imüsiidide biomassi grammides.
	Joon. 1. Salix dasyclados Wimm, leiukohad Eesti NSV-s:*
	L. Viljasoo, H. Karu Joon. 2. Punapaju leiukohad Eesti NSV-s: в — Salix purpurea L., О — Salix purpureayjviminalis.
	Joon. 3. Salix dasyclados Wimm.; a — lehtedega oks, b — emasurbadega oks; Salix purpurea L.: c — lehtedega oks, d — emasurbadega oks; e — 5. purpurea f. Lambertiana Smith leht.
	Фиг. 1. Расположение лимфатических узлов среднедолевого бронха (полусхематичеокий рисунок секционного препарата. репрод. по Броку [3|).
	Фиг. 2. Схематическое изображение средней доли и ее сегментов при рентгенологическом исследовании.
	Фото 1. Рентгенограмма больного Г-а, 31 г. Силикоз I стадии. Хроническая среднедолевая пневмония в фазе обострения (среднедолевой синдром).
	Фото 2. Рентгенограмма того же больного в правом боковом положении. Видна массивная треугольная тень, локализующаяся в области средней доли.
	Фото 3. Рентгенограмма больного 3-а, 52 л. Силикоз I стадии. Хроническая пневмония средней доли с нерезкими явлениями перифокальной инфильтрации.
	Фото 4. Бронхограмма того же больного в первом косом положении. Видны веретенообразные бронхоэктазы и сужение начального отрезка среднедолевого бронха.
	Фото 5. Рентгенограмма больной Г-т, 43 л. Силикоз II стадии. Хронический ателектаз средней доли. Очаговый туберкулез правого легкого в фазе уплотнения.
	Фото 6. Бронхограмма той же больной в правом боковом положении. Сильно сморщенный ателектаз средней доли. Виден обрыв контрастного вещества в среднедолевом бронхе (в виде пятна). Глубокое затекание иодолипола в нижнедолевых бронхах.
	Фото 7. Бронхограмма больной А-т в правом боковом положении. Диагноз; силикотуберкулез, силикоз II стадии. Видна треугольная тень — полный ателектаз средней доли. Кон- трастное вещество в среднедолевой бронх не поступило.
	Фото 8. Рентгенограмма больной Д-ц, 33 л., в правом боковом положении, силикоз II стадии. Видна треугольная тень латерального сегмента средней доли.
	Фиг. 1. Изменение активности гексокиназы гемолизатов кролика в зависимости от отмывания эритроцитов.
	Фиг. 2. Активность гексокиназы эритроцитов у здоровых животных; А — активность гексокиназы в гемолизате, Б — то же в суспензии; 1 — кроликисамцы, 2 — кролики-самки, 3 — голуби. Средняя активность отмечена горизонтальной чертой.
	Фиг. 3. Активность гексокиназы в гемолизате без стромы и в строме (средние данные 8 опытов): а — активность гексокиназы, выраженная в цг на 1 мг белка, б — активность гексокиназы рассчитана на всю пробу; 1 — гемолизат, 2 — гемолизат без стромы, 3 — строма. Содержание белка в 1 мл гемолизата — 123,1 мг; в гемолизате без стромы — 91,4 мг, в строме — 136,8 мг.
	Фиг. 4. Сдвиги активности гексокиназы эритроцитов в гемолизате при введении кроликам кортизон-ацетата и кортизон-ацетата с инсулином: 1 — контроль; 2 — снижение активности через 2 часа после введения кортизонацетата (5 мг/кг); 3 — то же (10 мг/кг); 4 — активность при введении кортизон-ацетата (5 мг/кг) с последующим введением 5 ЕД инсулина на 1 кг веса.
	Фиг. 5. Активность гексокиназы эритроцитов у кроликов: 1 — здоровых, 2 — аллоксан-диабетических, 3 — голодающих; А — средняя активность гексокиназы в гемолизате у здоровых животных, di и а2 — предельные значения нормы; Б — средняя активность гексокиназы в суспензии у здоровых животных, б] и б2 — предельные значения нормы.
	Joon. 1. Küüliku emakasarvede otsese desümpatiseerirnise skeem (А); В ja C — desümpatiseerimata emakaga loomad, kelledest C-le on süstitud follikuliini, B-ie mitte. Kõik loomad on bilateraalselt ovarioektomeeritud ja peale selle on neil veel kaudaalne mesenteerganglion ekstirpeeritud.
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	Фото 1. Emestia consobrina Mg. (длина мухи 12 мм). Фото 3. Погибшая личинка тахины в гемолимфе иммунной гусеницы капустной совки.
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	Фото 2. Личинка тахины в процессе внедрения в гусеницу капустной совки (длина личинки 0,8 мм).
	Фото 4, 5. Заразившиеся гусеницы капустной совки; заметны отверстия, где помещаются действующие стигмы паразита (длина гусениц 45 мм). Фото 6, 7. Картина зарастания ран внедрения личинок тахмны в случае иммунности гусениц капустной совки. Фото 8. Уродливая куколка капустной совки с недоразвившейся личинкой паразита внутри (длина куколки 20 мм).
	Joon. 1. Ristõieiiste sigimiku kujunemine (ristlõiked sigimikust) A. J. Eamesi ja C. L. Wilsoni 1(1930) järgi: a — nelja vaba viljalehe esialgne asetus kahes männases; b — sisemise männase viljalehed on kokku käändunud; c — kõilk viljalehed on kokka kasvanud; d — välimiste (külgmiste) viljalehtede seemnealgmed on redutseerunud; e — sisemiste viljalehtede pesad on vähenenud; f — sisemiste viljalehtede pesad on redutseerunud, nende seemnealgmed on kasvanud läbi seina välimistesse pesadesse, on tekkinud ipärisvahesein; g — lõplikult väljakujunenud sigimik; sisemiste viljalehtede ventraalsed juhtkimbud on ühinenud.
	Joon. 2. Ristlõik Brassica oleracea var. botrytis’e teratoloogilisest sigimikust C. Yeni järgi: vmu — välimise männase viljalehed; stnv —• sisemise männase viljalehed; sa — seemnealgmed. Välimise männase neli viljalehte toetuvad vastu sisemise männase omi, mis on kokku surumata ja alles avatud tüüpi.
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