
EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. XII KÖIDE
BIOLOOGILINE SEERIA. 1963, NR. 3

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ XII
СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ. 1963, № 3

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АЗОТОБАКТЕРА В ДЕРНОВО-
КАРБОНАТНЫХ ТИПИЧНЫХ И ПЕРЕГНОЙНО-КАРБО-

НАТНЫХ ПОЧВАХ ЭСТОНСКОЙ ССР*
О. РЫЫС

При практическом применении бактериальных удобрений часто зна-
чительно повышаются урожаи многих сельскохозяйственных культур.
Но нередки случаи и полного отсутствия эффекта от их применения.

Одной из причин малой эффективности бактериальных удобрений,
в частности азотобактерина (азотогена), является недостаточный учет
почвенных условий, необходимых для получения полного эффекта при
применении этого удобрения.

Результаты 117 массовых полевых опытов П. Рахно [ l7 ] на различ-
ных почвах Эстонской ССР убедительно показали, что азотоген может
оказаться эффективным только на таких почвах, где имеется свой, при-
родный азотобактер.

Как распространение, так и многие проблемы экологии азотобак-
тера в дерново-карбонатных типичных и перегнойно-карбонатных поч-
вах мало изучены [17> 18, 25> 2Э ].

В монографии Н. Сушкиной «Эколого-географическое распростра-
нение азотобактера в почвах СССР» [22 ] также нет указаний на распро-
странение азотобактера в почвах Эстонской ССР.

Цель настоящей работы проследить распространение азотобак-
тера в дерново-карбонатных типичных и перегнойно-карбонатных
почвах Эстонской ССР и по возможности установить причины, тормо-
зящие или стимулирующие его развитие.

Так как микроорганизмы в почве действуют, как известно, не изоли-
рованно друг от друга, а в тесной взаимосвязи и взаимозависимости
между собой, мы сочли целесообразным определить численность также
некоторых других групп и видов микробов, встречающихся, по литера-
турным данным и нашим наблюдениям, в почвах вместе с азото-
бактером.

Из них мы выбрали аэробные целлюлозоразлагаюшие микроорга-
низмы и Clostridium Pasteurianum, имеющие с азотобактером близ-
кие к симбиотическим взаимоотношения [5 - 6 - 7]. Кроме того, был под-
вергнут исследованию недавно выделенный термофильный азотфикса-
тор Thermobacillus azotofigens Rahn о et Tohver [ 19

>
23 ], так как его рас-
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пространение пока не изучено. Однако можно было предположить, что
он как термофильный микроорганизм предпочитает (как и азотобак-
тер) окультуренные почвы.

Экспериментальная часть настоящей работы проведена летом 1961
и 1962 гг. Почвенные образцы (всего 119) брались с различных видов
дерново-карбонатных типичных и перегнойно-карбонатных почв в рай-
оне (по А. Лиллема) дерново-карбонатных типичных (рихковых) и
заболоченных почв (северо-западная, северная Эстония и острова) [27 ].

Микробиологические анализы проведены в лаборатории микробио-
логии Института экспериментальной биологии АН Эстонской ССР.

Объекты исследования и методика

Исследуемые почвы охарактеризованы в работах А. Лиллема [ l3> 27]. К- Таран-
ди .[ 30 ], X. Михельсона [ и], В. Валлера [ 4 ] и др.

Основные агрохимические показатели дерново-карбонатных типичных почв сле-
дующие: pH K ci 6,3—7,8 содержание гумуса (по Тюрину) и азота соответственно
3—6% и 0,2—0,3% I2 '].

Реакция перегнойно-карбонатных почв (рН КС] ) колеблется в пределах от 5,2
до 7,8; содержание гумуса является высоким (5—15%). также высоко содержание
азота (0,3 —1,25%) [ l3].

Почвенные образцы брались, как правило, по два первый средний образец
в неокультуренной, а второй в окультуренной части одного и того же территориаль-
ного участка. Расстояние между шурфами при этом было от двух до десяти метров.
Соответствующие места отбора парных образцов были выбраны с таким расчетом,
чтобы они оба состояли из одного и того же почвенного вида. При взятии образцов
составлялось описание растительного покрова и почвенного профиля по методике,
применяемой почвоведами республики [ 2B ].

В основном анализы велись на средах и по методике, утвержденной конферен-
цией почвенных микробиологов в 1953 году.

На первых этапах работы выделение азотобактера из почвы производилось по
четырем следующим методам:

1) методом высева почвенной суспензии на агаровую среду Эшби;
2) методом почвенных комочков;
3) методом почвенных пластинок Виноградского в модификации Е. Мишустина [ ls];

4) методом обогащения элективной среды убитыми клетками азотобактера, реко-
мендуемым О. Колешко L 9]-

В дальнейшем анализы проводились по 1-му и 2-му методам, так как два послед-
ние метода при анализах вышеупомянутых почв оказались одинаковой чувствитель-
ности с двумя первыми. При этом необходимо еще отметить, что чувствительность
метода комочков оказалась значительно выше при продолжительности инкубации до
трех недель и более.

Количество колоний Thermobacillus azotofigens учитывалось на агаровой среде
В. Тохвера [ 23 ] после I—2-суточного1 —2-суточного выдерживания в термостате при темпера-
туре 60°С. В большинстве случаев присутствие этой бациллы проверялось микроскопи-
чески.

Кроме того, был проведен и агрохимический анализ почвы. Определялся pH K ci в
солевой суспензии электрометрически с хингидронным электродом, содержание
подвижного Р2ОS и KjO лактат-буферной смесью по методу Эгнер-Рима и содержа-
ние гумуса по Тюрину. Анализы проведены в агрохимической лаборатории Эстон-
ского научно-исследовательского института земледелия и мелиорации в Куузику.
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Распространение азотобактера в дерново-карбонатных
типичных и перегнойно-карбонатных почвах Эстонии

Результаты исследований показывают, чго азотобактер присутствует
во всех огородных и полевых дерново-карбонатных типичных и пере-
гнойно-карбонатных почвах (табл. 1). Обрастание почвенных комочков
азотобактером в обоих случаях колеблется лишь в пределах 91 —lOO%
(табл. 2).

На старопахотных землях (залежах) азотобактер найден в 83%
образцов почвы (табл. 1). Из них только половина образцов дала рост
комочками в интервале 91 —lOO% (табл. 2).

В почвах под естественными
пастбищами удалось найти азо-
тобактер методом комочков в по-
ловине почвенных проб, а мето-
дом высева почвенной суспен-
зии только в 1/4 тех же проб
(табл. 1).

В тех случаях, когда а.чотобактер не
был найден в верхней части (5 см) гуму-
сового горизонта почв естественных
пастбищ, он .не обнаруживался и в бо-
лее глубоких слоях того же горизонта.

Характер распространения азото-
бактера в разных слоях гумусового го-
ризонта почв культурных пастбищ, по
литературным данным, является иным.
Так, Д. Гурфель [2s ] отмечает, что в
дерново-карбонатных почвах культур-
ных пастбищ Тоомаской опытной базы
содержание азотобактера на глубине
15 и 25 см превышает его количество в
слое 5 см в 10—20 раз.

В почвах под естественными
сенокосами и лесами присутствие
азотобактера удалось зафикси-

Таблица 1
Встречаемость азотобактера в дерново-карбонатных типичных и перегнойно-

карбонатных почвах под разными угодьями

Методом высева поч- Методом почвенных
венной суспензии комочков

Угодье СП Азотобактер Азотобактер
Н0

Азотобактер Азотобактер
неО

о 5-
присутствует обнаружен присутствует обнаружен

ilV О
Число

образцов
% Число

образцов
% Число

образцов
% Число

образцов %

Огород 3 3 100 3 100
Поле 5D 49 98 1 2 50 100 — —

Залежь 18 13 72 5 28 15 83 3 17
Естественное пастбище 21 5 24 16 76 12 57 9 43
Естественный сенокос 8 1 13 7 87 3 38 5 62

Лес 19 0 .0 19 100 7 37 12 63

Всего 119 71 60 46 39 91 76 28 24

Таблица 2
Обрастание почвенных комочков азото-

бактером в образцах почв различных
угодии
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91— 100 3 48 8 7 1 —

* Применяемым методом присутствие
азотобактера не установлено.
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ровать значительно реже, т. е. найти его методом высева поч-
венной суспензии практически не удалось. Хотя и методом комоч-
ков он выделен почти из 40% образцов (табл. 1), число обросших ко-
мочков все-же осталось сравнительно низким (табл. 2).

Литературные данные также подтверждают незначительное присут-
ствие или даже полное отсутствие азотобактера в почвах сенокосов и
лесов [ lO - 21].

Чтобы получить более ясное представление о том, насколько боль-
шими и резкими являются качественные и количественные различия
микрофлоры окультуренных и неокультуренных почв, приведем резуль-
таты некоторых отдельных микробиологических анализов почв
(в табл. 3).

Так как в табл. 3 представленный цифровой материал носит лишь
ориентировочный характер (в них могут быть изменения и колебания,
связанные с динамикой развития и др.), то следует сравнивать только
отдельные пары образцов, взятые одновременно с одного и того же
участка, но из почв с различной степенью окультуренности.

Насколько резка разница в содержании азотобактера можно видеть
на образцах, взятых на расстоянии лишь 2—lo метров друг от друга.
Так, например, в почве естественного пастбища колхоза им. И. Лаури-
стина Хаапсалуского района найти азотобактер методом высева почвен-
ной суспензии не удалось, но рядом, в полевой почве он содержался
в количестве 7,3 тыс. клеток на 1 а почвы.

Как в дерново-карбонатных типичных, так п в перегнойно-карбонат-
ных почвах вышеотмеченный характер распространения азотобактера
(под различными угодьями) проявлялся независимо от срока взятия
образца в течение вегетационного периода (повторные анализы ранней
весной также не дали качественно различных результатов).

Исключением являлось только то, что в полевой почве Нехатуского
альвара азотобактер содержался лишь в ничтожном количестве (табл.
3). Это явление несомненно обусловлено кислой реакцией почвы (рНка
5,3), несмотря на сплошной известняк на глубине 18 см.

То, что некоторые почвы альваров на ограниченных территориаль-
ных участках имеют кислую реакцию, обусловлено, как известно, гене-
зисом этих почв (местами в качестве почвообразующей породы явля-
ется малокарбонатный материал морские отложения или же почти
чистая фенноскандинавская морена) [27].

Что касается аэробных целлюлозоразлагающих микроорганизмов и
термофильного азотфиксатора Thermobacillus azotofigens , то, как пока-
зывают наши исследования, их содержание в окультуренных дерново-
карбонатных типичных и перегнойно-карбонатных почвах, аналогично
азотобактеру, является относительно высоким, а в неокультуренных ва-
риантах тех же почв их титр остается низким.

То. что целлюлозные бактерии являются показателями окультурен-
ности почвы, известно также по литературным данным [ B ], но тот факт,
что такими же свойствами обладает и Thermobacillus azotofigens, впер-
вые выявлен нами.

Анаэробный азотфиксатор Clostridium Pasteurianum, присутствую-
щий во всех образцах тех же почв, не реагировал закономерно на из-
менения в состоянии окультуренности почвы.

Коротко следует остановиться и на проблеме интенсивности роста
и пигментации азотобактера при его выращивании на среде Эшби.

Колонии азотобактера отличались сравнительно большими размера-
ми и ускоренным ростом, а также высокой интенсивностью окрашивания
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Место взятия
образцов почвы Почва Угодье Культура

Время
взятия

образца

Кингисеппский Дерново-карбо- Лес (сосняк) Август
р-н, колхоз натная типич- ■
«Октообри пая очень ма-
Выйт» ломощная су-

песчаная
Харыоский р-н. Дерново-карбо- Естественное Июль

совхоз натная типич- пастбище Май
«Рийзипере» ная маломощ-

ная суглинистая .

•• - Поле Кукуруза Июль

Харьюский р-н, ,, ,, Естественный
совхоз сенокос
«Карьякюла» ■

■

- ” Поле Горох ••

Хаапсалуский Дерново-карбо- Естественное Сентябрь
р-н, колхоз им. натная типич- пастбище Май
Ю. Лауристина ная среднемощ- <

ная суглинистая
- ”

Поле Картофель Сентябрь
Раквереский р-н, Дерново-карбо- Поле Ячмень Июнь

колхоз им. натная типич-
Э. Вильде ная мощная

супесчаная
Харьюский р-н, Перегнойно-кар- Залежь Август

колхоз «Эха» бонатная очень
маломощная
суглинистая

Раплаский р-н, Перегнойно-кар- Лес (сосняк) Июль
совхоз бонатная мало- Май
«Мярьямаа» мощная

суглинистая
.. Поле Белый донник ..

Харьюский р-н, Естественный Июнь
Нехату сенокос

.. Поле Ячмень ..

Харьюский р-н, Естественное Июль
совхоз пастбище
«Карьякюла»

” ” Ячмень ”

* Глубина взятия образцов — 5 см.
** Применяемым методом присутствие не установлено.
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Таблица 3

На 100 з ЯЗ

В тысячах клетках на
i абсолютно-сухой

почвы

Обрастание
комочков
почвы, %

pH

воздушно-
сухой почвы,

мг
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<

ыса
\соно
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<С

7,3 2,5 5 5.37 I 0,1 **

,

**

-

7,1
7.3

2,0
1,5

16
11

5,71
4,58

100 30 0,20
0,073

**

**

62
92

7,3 4,0 13 3,65 80 30 1,6 0,27 100

7,3 0,5
.

8 5,15 7 0,02 ** ** *�

I 7,3 2,5 13 4,05 80 6 2,3 2,8 100

7,3
I 7,2

1,5
2,0

7
6

4,35 1 0,06
—

**

**

*+

**

88
92

7,3 7,0 31 3,15 10 60 0,37 7,3 100

7,2 — 3,89 20 6 3,1 2,1 100

1 ■ ■
6,5

1
1,5 3 11,50 100

■

0,004 � * ** 12

7,0
6.8

1.5
1.5

6
7

4,66 30 1 0,13
0,08

*

*¥
**

� *

**

6,8 12,0 38 6,08 90 100 0,71 3,1 100

5.7 8,0 6 13,0 10 2 0,14 �� **

5,3 7,0 5 9,75 7 20 0,79 ** 4
6.2 0,5 9 5,05 3 0,008 0,013 ** *�

7,0 1,5 9 8,90 20 80 3.8 2,3 100
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вследствие обильного образования характерного для Azotobqcter chrno-
соссит темно-коричневого пигмента у штаммов, выделенных из огород-
ных и полевых почв.

Наоборот, у штаммов из почв лесов и сенокосов рост азотобактера
замедленный. Только через s—B дней вокруг комочков можно было
заметить появление светлых колоний слизистой консистенции, которые
через некоторое время (4—8 дней) становились беловатыми, и лишь
некоторые из них после 18—21 дневной инкубации приобретали светло-
бурую окраску.

Имеются экспериментальные данные, свидетельствующие о взаимо-
связи между способностью различных штаммов азотобактера к образо-
ванию пигмента иих активностью [ хl]. Поэтому можно предложить, что
и описанные выше штаммы обладают лишь слабой азотфиксирующей
способностью.

Все местные штаммы азотобактера, выделенные из дерново-карбонат-
ных типичных и перегнойно-карбонатных почв Эстонской ССР, принад-
лежат к виду Azotobacter chroococcurn Bei j.

О факторах, тормозящих развитие азотобактера в неокультуренных
дерново-карбонатных типичных и перегнойно-карбонатных

почвах Эстонии

Вышеприведенный материал анализов показывает, что присутствие
азотобактера в окультуренных дерново-карбонатных типичных и пере-
гнойно-карбонатных почвах стабильно и в относительно больших коли-
чествах. В неокультуренных почвах, наоборот, азотобактер не выявляет-
ся или же обнаруживаются лишь единичные клетки его.

Нами была поставлена задача изучения причин торможения разви-
тия азотобактера в этих почвах и найти пути их устранения.

Отмечается, что азотобактер крайне чувствителен к кислой реакции
почвы [ 22> 24 ] и весьма требователен к наличию в почве фосфора
[iS, 22j и калия [Ц 15].

При наших анализах реакция почвы не могла тормозить развитие
азотобактера, так как она была почти всегда от нейтральной до слабо-
щелочной, т. е. оптимальной для азотобактера. Существенную роль
не могло оказать также содержание подвижного Р205 и К2О, так как
нередки были случаи, когда при одинаковом их содержании азотобактер
в полевых почвах обнаруживался в большом количестве, а в естествен-
ных почвах в ничтожно малом.

Убедительным доказательством данного тезиса является еще то, что
в «зоне почв, богатых фосфором» (расположенной по краюглинта) [ 4 - 80 ],

были получены аналогичные результаты в почвах, где содержание под-
вижного Р2ОS было часто более 100 мг на 100 г воздушно-сухой почвы.

В. Сабельникова [ 2l ] указывает, что развитие азотобактера в лесных
почвах находится в тесной зависимости от наличия карбонатов в них.
Однако исследуемые нами лесные почвы богаты карбонатами (вскипаю-
щие с НСI обычно с поверхности), а содержание клеток азотобактера
оставалось ничтожно малым и то лишь в некоторых образцах почвы.

В литературе также показано, что развитие азотобактера в почвах
иногда лимитируется отсутствием необходимых количеств микроэле-
ментов [ 2- 12]. Так, например, Е. В. Беляков f2 ] отмечает, что в целинных
почвах, бедных молибденом, азотобактер отсутствует, но в пустынных
сероземах, содержащих значительные количества молибдена, азото-
бактер обнаруживается.



Распространение азотобактера. . 197

Вряд ли и это обстоятельство в наших условиях может являться
самым существенным, так как, по данным X. Михельсона [ l4 ], содержа-
ние основных микроэлементов в исследуемых почвах относительно вы-
сокое (в том числе и в неокультуренных вариантах тех же почв).

Особо существенную роль в жизнедеятельности азотобактера в поч-
вах приписывается наличию доступной углеродистой пищи [3> 15j. Однако
трудно поверить, чтобы в перегнойно-карбонатных почвах, содержащих
5—15% гумуса, азотобактер голодает из-за недостатка углеродистой
пищи. В известной мере подтверждает это положение и то, что при
выявлении азотобактера из естественных почв методом почвенных пла-
стинок явного преимущества никогда не давало ни прибавление к почве
одной глюкозы в чистом виде, ни ее прибавление вместе с К2НРО4..

Высказывая это положение, мы отнюдь не собираемся отрицать
первостепенной роли доступной углеродистой пищи в экологии азото-
бактера, в частности, в неокультуренных почвах. Однако мы склонны
думать, что одним лишь обеспечением нужного уровня углеродистой
пищи нормальное развитие азотобактера в неокультуренных почвах не
обеспечивается, по крайней мере, далеко не во всех случаях.

Отмечается еще, что недостаток влаги может сильно ограничивать
распространение азотобактера в почвах [ ls [. Все-же, при наших анали-
зах почти во всех образцах неокультуренных почв их влажность была
выше критической точки для азотобактера (вегетационные периоды
1961 и 1962 гг. были относительно богаты осадками).

Е. Беляков р] пишет, что наиболее определенным, руководящим
фактором в наличии или отсутствии азотобактера в почвах нужно счи-
тать растительность. Приняв видовой состав естественной раститель-
ности за ведущий фактор, он с этой точки зрения объясняет отсутствие
и наличие азотобактера в почвах. Так, например, луговые почвы имели
более богатый и разнообразный видовой состав, и ему чаще удавалось
выделять из них азотобактер.

Как известно, наши природные лугопастбища на дерново-карбонат-
ных типичных и перегнойно-карбонатных почвах характеризуются
гораздо более богатым и разнообразным видовым составом [ 3l], но, тем
не менее, развитие азотобактера там почти полностью подавлено.

Отсутствие азотобактера в некоторых каштановых почвах Е. Беля-
ков К] объясняет характером растительности, а аэрация почвы, по его
мнению, не может быть резко ограничивающим фактором в распрост-
ранении азотобактера.

В целях изучения этой проблемы в наших условиях, был проведен
нижеописанный специальный опыт, который показал, что улучшением
аэрационных условий при выдерживании образцов неокультуренных
дерново-карбонатных типичных и перегнойно-карбонатных почв вызы-
вается активизация спонтанного азотобактера.

Мы взяли из некоторых неокультуренных и слабо окультуренных
почв 14 образцов объемом по 10—12 литров каждый и подвергали их
регулярному перемешиванию через каждую неделю в течение двух-
месячного выдерживания в помещении лаборатории. В начале опыта
в 9 образцах не удалось обнаружить азотобактера, а в остальных
5 образцах азотобактер был выделен методом комочков (лишь
в одном из них методом высева почвенной суспензии, табл. 4). При
этом процент обросших почвенных комочков колебался в основном
в пределах 4—20%, После двухмесячного выдерживания и регулярного
перемешивания образцов (при этом была абсолютно исключена воз-
можность заноса азотобактера извне) удалось установить активное раз-
витие азотобактера во всех образцах почвы.
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При этом в половине образцов обрастание комочков дошло до 100%,
и в этом же количестве образцов удалось его найти также методом вы-
сева почвенной суспензии. Вместе с тем, повысились как интенсивность
роста, так и пигментация клеток азотобактера.

Таким образом, нам удалось доказать экспериментально, что
«появившийся» азотобактер при улучшении аэрационных условий не-
окультуренных дерново-карбонатных типичных и перегнойно-карбонат-
ных почв должен был уже содержаться в этой же почве, а не был пере-
несен извне. Из этого вывода следует логично и другой вывод о том,
что в некоторых почвах действительно существует так называемый
«неактивный» азотобактер, потерявший свойство фиксировать азот
воздуха, на что указали заранее Е. Мишустин [ lб], Л. Рубенчик [ 2o ],

X. Иенсен [26 ] и др. Кроме того, экспериментально доказано и то, что в
более благоприятных условиях аэрации мало- или неактивные клетки
азотобактера становятся активными, приобретая более быстрый темп
роста и более интенсивную степень пигментации.

Опыт с дополнительным аэрированием образцов неокультуренных
почв дает основание предположить, что именно низкий уровень аэпируе-

Влияние аэрирования на содержание азотобактера в
Таблица 4
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мости неокультуренных дерново-карбонатных типичных и перегнойно-
карбонатных почв со всеми последствиями, вытекающими из этого
положения (неблагоприятный характер биоценоза для жизнедеятель-
ности азотобактера и др.) .является одним из главных факторов, тормо-
зящих развитие азотобактера в этих почвах.

Выводы
1. В огородных и полевых дерново-карбонатных типичных и пере-

гнойно-карбонатных почвах при всех анализах азотобактер обнаружи-
вается в больших количествах. Колонии его на среде Эшби отличаются
сравнительно большими размерами и ускоренным ростом, а также
интенсивной темно-коричневой пигментацией.

2. В неокультуренных дерново-карбонатных типичных и перегнойно-
карбонатных почвах (естественные пастбища, естественные сенокосы
и леса) азотобактер не обнаруживается или же обнаруживается лишь
в ничтожных количествах. Рост отдельных колоний его оказывается
замедленным, пигментация слабой.

3. В окультуренных дерново-карбонатных типичных и перегнойно-
карбонатных почвах рядом с азотобактером присутствуют в значитель-
ных количествах также аэробные целлюлозоразлагающие микроорга-
низмы и Thermobacillus azotofigens Rahno et Tohver. В неокультуренных
вариантах тех же почв эти микроорганизмы обнаруживаются лишь в
малых количествах. Clostridium Pasteurianum., присутствующий во всех
образцах почв, реагировал незакономерно на изменения в состоянии
окультуренности почвы.

4. Торможение развития азотобактера в неокультуренных дерново-
карбонатных типичных и перегнойно-карбонатных почвах не обуслов-
лено ни реакцией почвы, ни- низким содержанием подвижных фосфор-
ных и калийных соединений, а также карбонатов и микроэлементов.

5. При повышении уровня аэрируемости неокультуренных дерново-
карбонатных типичных и перегнойно-карбонатных почв увеличивается
как численность, так и активность спонтанного азотобактера в этих
почвах.
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AZOTOBACTER’ I LEVIK EESTI TÜÜPILISTES KAMAR-KARBONAAT- JA
huumus-karbonaatmuldades

O. Rõõs
Resümee

1961. ja 1962. a. suvel koguti 119 mullaproovi kõigist tüüpiliste kamar-karbonaat- ja
huumus-karbonaatrnuldade erimeist ning määrati neis Azotobacter'i-sisaldus. Ühe ja sama
mullaerimi piirides võeti proovid kahekaupa ühe ja sama maa-ala kultuuristatud ning
kultuuristamata osast.

Mullaproovide analüüsid näitasid, et kultuuristatud muldades (aias, põllul) esines
Azotobacter kõikjal suurtes kogustes. Nendest muldadest valmistatud suspensioonide
väljakülv Ashby agarsöötmele andis Azotobacter"\ kolooniate silmapaistvalt kiire ja
tugeva kasvu. Kolooniad omandasid lühikese ajaga tumepruuni pigmentatsiooni.

Kultuuristamata muldadest Azotobacter' it kas üldse ei leitud või oli selle sisaldus
väga madal. Kolooniate kasv elektiivsöötmel oli väga aeglane, kusjuures valkja pigmen-
tatsiooni omandasid nad alles pärast pikaajalist inkubatsiooni. Kirjanduse põhjal võib
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oletada, et sellised Azotobacter' i tüved on suures osas kaotanud õhulämmastiku sidumise
võime.

Koos Azotobacter' iga esinesid kultuuristatud muldades arvukalt ka aeroobsed tsellu-
loosilagundajad mikroorganismid ja termofiilsed õhulämmastiku seondajad batsillid
Therrnobacillus azotofigens Rahno et Tohver, kuna kultuuristamata muldades oli nende
sisaldus samuti väga madal. Clostridium Pasteurianum, esinedes kõigis mullaproovides, ei
reageerinud seaduspäraselt muldade kultuuristatuse astmele.

Selgus, et Azotobacter' i areng kultuuristamata tüüpilistes kamar-karbonaat- ja huu-
mus-karbonaatmuldades ei ole tingitud mullareaktsioonist ega liikuvate fosfori- ja kaa-
liumiühendite, karbonaatide ning mikroelementide vähesest sisaldusest. Tuleb oletada, et
Azotobacter'i arengu allasurumise üheks peamiseks põhjuseks eespool nimetatud muldade
kultuuristamata variantides on nende madal aeratsiooni tase, sest nendest muldadest
võetuu suuremakoguseilistes proovides hakkas peale korduvat ohustamist Azotobacter' i
areng tunduvalt elavnema ning selle arvukus suurenema (ilma bakteri kunstliku sisse-
viimiseta). Seega õnnestus eksperimentaalselt tõestada, et muldade kultuuristamisel
«ilmuv» Azotobacter võib esineda juba sellessamas mullas ega pea tingimata olema
väljastpoolt sisse kantud.

Sellest tuleneb loogiliselt ka teine järeldus, et mõningates muldades tõepoolest eksis-
teerib nn. väheaktiivne (suures osas õhulämmastiku sidumise võime kaotanud) Azotobacter,
mille olemasolule osutasid juba varemalt mitmed teadlased (E. Mišustin, L. Rubentšik,
H. Jensc-n jt.).

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Eksperimentaalbioloogia Instituut 25. II 1963

THE OCCURRENCE OF AZOTOBACTER IN TYPICAL SOD-CARBONATIC
AND HUMOUS-CARBONATIC SOILS OF THE ESTONIAN S.S.R.

O. Rõõs
Summary

In the summer of 1961 and 1962 119 soil samples from all varieties of typical sod-
carbonatic and humous-carbonatic soils of the Estonian S.S.R. were collected and in these
samples the content of Azotobacter was determined. In all cases the two parallel samples
from each variety of soil were gathered, one of them being taken from a cultured part,
the second from a virgin part of the same area.

It has been shown that in all analysed samples of cultured soils (garden, field)
a large amount of Azotobacter was present. The seeding on the Ashby agar medium of
suspensions made from these soils has led to an extremely rapid and vigorous growth
of Azotobacter colonies, the latter being shortly coloured with a dark-brown pigmentation.

In virgin soils no or only a low quantity of Azotobacter has been detected. In these
cases the growth of the bacterium colonies on elective media was found to be very slow,
and a whitish pigmentation appeared only after a long-period incubation. On the grounds
of available data it may be assumed that such strains of Azotobacter have mostly losi
their ability of fixing atmospheric nitrogen.

In cultured soils together with Azotobacter the presence of large amounts of aerobic
cellulose-destroying microorganisms and thermophilic bacilli of the fixation of atmospheric
nitrogen (Thermobacillus azotofigens Rahno et Tohver) has also been stated, whereas in
virgin soils the content of these microorganisms proved to be very low, as it has also
been demonstrated in the case of Azotobacter. As to Clostridium Pasteurianum, a micro-
organism detected in all soil samples, no regular reaction to the changes in soil cultiva-
tion degree has been noticed.

It has been stated that the growth inhibition of Azotobacter in non-cultured typical
sod-carbonatic and humous-carbonatic soils is not conditioned by soil reaction and a low
content of microelements, carbonates, phosphorus and potassium compounds in soil. One
may suppose that the suppression of Azotobacter development in those non-cultured soils
is mainly caused by the low aeration level of the soils, which is confirmed by results
of our experiments with repeatedly aerated soil samples taken from virgin soil areas.
In these samples a considerable increase in the growth rate and amount of Azotobacter
(without any artificial infection of soil with the bacterium) has been detected. Thus it
has been experimentally proved that the ’’appearance” of Azotobacter as a result of soil
cultivation is not obligatorily due to external infection, but the bacterium may already
exist in just the same soil. Hence it must be concluded that in some soils the almost
inactive forms (i.e. the forms which have almost lost their ability to fix atmospheric
nitrogen) of Azotobacter are really existing, as it was formerly pointed out by some
scientists (E. Mishustin, L. Rubentshik, H. Jensen, and others).

Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Received
Institute of Experimental Biology Feb. 25th, 1963
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	Рис. 1. Численность донных животных (экз./м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: / пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
	Рис. 2. Биомасса донной фауны (г/м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: I пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
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	STROPHOMENOIDEA ОРДОВИКА И СИЛУРА ЭСТОНИИ II
	Chapter
	Рис. 1. а схема внутреннего строения спинной створки Anoptambonites pirguensis sp. n. по экз. Br 1196 и Br 1197 (см. также табл. I, фиг. 1) ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма,- х хилидий, сс срединная септа, д диафрагма; б схема заднего края спинной створки по экз. Вг 1196, ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, х хилидий.
	Рис. 2. Схема внутреннего строения спинной створки Bekkeromena semipartita (Rcerner) по экз. Br 1296 (см. также табл. I, фиг. 6). ко кардинальный отросток, мп мускульное поле, пп приямочная пластина (?).
	Рис. 3. Схема внутреннего стооения брюшной створки Bekkeromena semipartita (Roemer) по экз. Вг 1297 (см. также табл. I, фиг, 6), з зуб, оп отпечаток мускуля ножки, од отпечаток дидуктора, о а отпечаток аддуктора, св срединный валик, к повышенный край мускульного поля.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II Фиг. I—7.1—7. Pseudostrophoniena reclinis sd. n. 1 брюшная створка, Br 1252 (голотип), X 1.7, Каарли, Е, колл. А. Ораспыльд и И. Эльвре; 2 спинная створка, Вг 1252, Х1.7; 3 вид сбоку, Вг 1252, XIJ; 4 вид сзади, Вг 1252, Х2,4; 5 внутреннее строение брюшной створки (молодой экзЛ., Вг 1250, Х2.8, Воорэ, Е, колл. Р. Мянниля; 6 внутреннее строение спинной створки, Вг 1251, Х3,6, Раквере, Е. колл. X. Пальмре; 7 внутреннее строение брюшной створки (взрослый экз.), Вг 1254, Х2Д Рягавере, Е. колл. А. Ораспыльд,
	Рис. 4. Схема внутреннего строения брюшной створки Pseudostrophomena reziinis gen. et so. п. по экз. Br 1254 (см. также табл. 11, фиг. 7), з зуб, х хилидий, дп дельтириальная полость, оа ; отпечаток аддуктора. в валик, од отпечатки дидукторов.
	Рис. 5. Схема внутреннего строения спинной створки Pseudostroohomena reclinis gen. et sp. n. по экз. Br 1251 (см. также табл. 11, фиг. 6). ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма, оа отпечаток аддуктора.
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	О НЕКОТОРЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПОД ПОТЕНЦИРОВАННЫМ НАРКОЗОМ И ИСКУССТВЕННОЙ ГИПОТЕРМИЕЙ
	Рис. 1. Больной Д. Печень. Некротические очаги в центральных отделах долек с лейкоцитарной инфильтрацией вокруг очагов. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 2. Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз,
	Рис. 3 Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение ь 340 раз.
	Рис. 4. Больной Ф. Печень. Некротические очаги с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 5. Больной Ф. Тонкая кишка. Фибринозно-язвенный энтерит. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
	Рис. 6. Больной Ф. Тонкая кишка. Тромбозы сосудов. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
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	О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ
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	О СДВИГАХ РЕАКТИВНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО БОЛЬНОГО ПРИ НАЛОЖЕНИИ ПНЕВМОТОРАКСА
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	KOLMAS BALTI MÜKOLOOGIA JA LIHHENOLOOGIA SÜMPOOSION
	Chapter
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	ВЛИЯНИЕ ДЕСОРБЦИИ ПОЧВЕННЫХ БАКТЕРИИ НА ИХ КОЛИЧЕСТВО В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ
	Chapter
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	MULLAS VABALT ELUNEVATE ÕHULÄMMASTIKUSEONDAJATE BAKTERITE LEVIKUST EESTI KAMAR-LEETMULDADES
	Untitled
	Untitled

	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.
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	Рис. 2. Heteroäera estonica n. sp. Строение вульварной пластинки. Рис. 1. Heteroäera estonica n. sp. Вари адии формы цист.
	Рис. 3. Heterodera estonica n. sp. Личинки (1—4), яйца (5—5); 1,2 общий вид, 3 головной конец, 4 хвост, 5и 6 яйца *•' с вполне сформированными личинками внутри,
	Рис. 1. Численность донных животных (экз./м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: / пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
	Рис. 2. Биомасса донной фауны (г/м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: I пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
	Рис. 1. а схема внутреннего строения спинной створки Anoptambonites pirguensis sp. n. по экз. Br 1196 и Br 1197 (см. также табл. I, фиг. 1) ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма,- х хилидий, сс срединная септа, д диафрагма; б схема заднего края спинной створки по экз. Вг 1196, ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, х хилидий.
	Рис. 2. Схема внутреннего строения спинной створки Bekkeromena semipartita (Rcerner) по экз. Br 1296 (см. также табл. I, фиг. 6). ко кардинальный отросток, мп мускульное поле, пп приямочная пластина (?).
	Рис. 3. Схема внутреннего стооения брюшной створки Bekkeromena semipartita (Roemer) по экз. Вг 1297 (см. также табл. I, фиг, 6), з зуб, оп отпечаток мускуля ножки, од отпечаток дидуктора, о а отпечаток аддуктора, св срединный валик, к повышенный край мускульного поля.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II Фиг. I—7.1—7. Pseudostrophoniena reclinis sd. n. 1 брюшная створка, Br 1252 (голотип), X 1.7, Каарли, Е, колл. А. Ораспыльд и И. Эльвре; 2 спинная створка, Вг 1252, Х1.7; 3 вид сбоку, Вг 1252, XIJ; 4 вид сзади, Вг 1252, Х2,4; 5 внутреннее строение брюшной створки (молодой экзЛ., Вг 1250, Х2.8, Воорэ, Е, колл. Р. Мянниля; 6 внутреннее строение спинной створки, Вг 1251, Х3,6, Раквере, Е. колл. X. Пальмре; 7 внутреннее строение брюшной створки (взрослый экз.), Вг 1254, Х2Д Рягавере, Е. колл. А. Ораспыльд,
	Рис. 4. Схема внутреннего строения брюшной створки Pseudostrophomena reziinis gen. et so. п. по экз. Br 1254 (см. также табл. 11, фиг. 7), з зуб, х хилидий, дп дельтириальная полость, оа ; отпечаток аддуктора. в валик, од отпечатки дидукторов.
	Рис. 5. Схема внутреннего строения спинной створки Pseudostroohomena reclinis gen. et sp. n. по экз. Br 1251 (см. также табл. 11, фиг. 6). ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма, оа отпечаток аддуктора.
	Рис. 1. Больной Д. Печень. Некротические очаги в центральных отделах долек с лейкоцитарной инфильтрацией вокруг очагов. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 2. Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз,
	Рис. 3 Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение ь 340 раз.
	Рис. 4. Больной Ф. Печень. Некротические очаги с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 5. Больной Ф. Тонкая кишка. Фибринозно-язвенный энтерит. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
	Рис. 6. Больной Ф. Тонкая кишка. Тромбозы сосудов. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
	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.
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	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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