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В комплексном лечении легочного туберкулеза в нашей стране опре-
деленное значение имеет применение лечебного пневмоторакса. Этим
объясняется большое количество исследований, проведенных разными
авторами, с целью выяснения влияния наложения пневмоторакса на
реактивность организма [З. ю, и, 21 иДр Изучение указанной проблемы
имеет практическое значение, так как способствует более подробному
выяснению механизма действия пневмоторакса и снижению количества
возможных неблагоприятных реакций со стороны больного организма.

На кафедре факультетской терапии и патологической физиологии
Тартуского государственного университета и в Институте эксперимен-
тальной и клинической медицины Академии наук ЭССР в течение ряда
лет проводились клинико-лабораторные исследования о влиянии нало-
жения искусственного пневмоторакса на иммунобиологическую реактив-
ность у больных легочным туберкулезом.

Работа провозилась по этапам в Тартуском городском стационаре
противотуберкулезного диспансера. Всего было изучено 158 больных,
подвергавшихся наложению искусственного пневмоторакса. Возраст
больных (99 мужчин и 59 женщин) колебался в пределах 12—53 лет.
На основе клинического диагноза больны.е подразделялись следующим
образом: очаговый туберкулез легких в инфильтративной фазе у 4, ин-
фильтративный туберкулез легких в инфильтративной фазе у 39 и в де-
структивной фазе у 84, хронический гематогенно-диссеминированный
туберкулез легких в инфильтративной фазе у 7 и в деструктивной фазе
у 24 больных.

В нашей первой работе [ 36 ] было исследовано действие наложения
пневмоторакса на белковые фракции сыворотки крови у 44 больных
туберкулезом легких.

Исследования проводились до наложения и затем на 1-й и 5-й день после нало-
жения пневмоторакса. Количество поддуваемого воздуха составляло 400—450 мл, за
исключением двух случаев с детьми, которые получили 25t) мл воздуха. Общий белок
сыворотки крови определялся при помощи рефрактометра Пульфриха, белковые
фракции путем электрофореза на бумаге. Для оценки результатов исследования
применяли статистический анализ, в частности Нулевую :ипотезу считали не-
достоверной, если ее вероятность Р была меньше 0,05.

Результаты работы показали, что наложение искусственного пневмо-
торакса может вызвать изменения в белковых фракциях сыворотки кро-
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ви. После наложения пневмоторакса наиболее характерными из них
были; понижение альбуминов, соотношения альбуминов-глобулинов и
альбуминов-аг-глобулинов и повышение содержания а2-глобулинов. Наи-
более значительные и частые сдвиги отмечались у больных с более об-
ширным туберкулезным процессом легких и с более выраженной инток-
сикацией. У таких больных после наложения пневмоторакса отмечалось
и более частое повышение реакции оседания эритроцитов (v 5 из 16
больных).

Изменения белковых фракций сыворотки крови были кратковремен-
ные. наиболее ясно выраженные в первый и уменьшающиеся к пятому
дню после наложения пневмоторакса.

В нашей следующей работе [ l7] было исследовано (у 33 больных)
влияние наложения пневмоторакса на картину белой крови.

Определение картины белой крови проводилось у больных натощак, до наложения
пневмоторакса, через 2 часа и на первый и пятый дни после наложения пневмоторакса.
Количество поддуваемого воздуха составляло 500—400 мл. Для подсчета лейкоцитов
пользовались сеткой Тома. Мазки окрашивались по Романовскому. Считали 200 клеток
в препарате..

Результаты работы показали, что наиболее характерным сдвигом в
картине белой крови после наложения пневмоторакса было умеренное
повышение количества лейкоцитов при одновременном относительном и
абсолютном повышении палочкоядерных и сегментоядерных грануло-
цитов. Число эозинофнлов и лимфоцитов падало вначале относитель-
но и абсолютно, позднее главным образом относительно. В указан-
ной группе сдвиги в картине белой крови, в частности сдвиг влево и по-
нижение числа лимфоцитов, наиболее значительными и частыми были
у больных с более ярко выраженными клиническими симптомами забо-
левания (в частности в отношении туберкулезной интоксикации).

Кратковременные, наиболее ясно выраженные изменения в картине
белой крови были также через 2 часа и на следующий день после нало-
жения пневмоторакса, к пятому дню в большинстве случаев они умень-
шались.

Из представленных данных видно, что наложение пневмоторакса вы-
зывает сдвиги в протеинограмме сыворотки крови, характерные для
«острого типа воспаления» по Вурману и Вундерли [2Э] или для «II типа
диспротеинемии» по Рива [ 27]. На наличие аналогичных сдвигов в бел-
ковых фракциях после наложения пневмоторакса указывают Н. Ру-
дой [ ls ], Франчис, Фазано и Галетти[24 ].Ф. Лепп иЯ- Карусоо [ 7 ] при-
держиваются такого же мнения ими отмечено укорачивание термо-
коагуляционной ленты Вельтмана или тенденция в сторону нормализа-
ции удлиненной ленты после наложения пневмоторакса. Наши резуль-
таты об изменении картины белой крови после наложения пневмото-
ракса в основном соответствуют литературным данным [ 2- 4> 19].

Причины изменений белковых фракций и картины белой крови, по
всей вероятности, различные, комбинирующие. К. Бережкова [ 4 ], А. Ра-
бухин иР. Иоффе [33 ] нашли идентичные сдвиги в протеинограмме сы-
воротки крови, а Н. Бобров [2 ] иЮ. Коровина [ s] - в картине белой
крови после инъекции туберкулина. В нашей работе [ lß ] также показано
падение количества лимфоцитов при внутрикожной туберкулиновой
пробе. Поэтому понижение количества альбуминов и лимфоцитов и по-
вышение содержания ао-глобулинов, палочко- и сегментоядерных гра-
нулоцитов после наложения пневмоторакса частично можно связать с
временным усилением автоинтоксикации в результате повышенного
поступления в лимфо- и кровообращение губеркулиноподобных веществ.
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Клинические наблюдения давно уже показали, что повышение содержа-
ния аг-глобулинов, сдвиг влево и лимфопения являются характерными
для вспышки туберкулезного процесса. Может ли наложение пневмото-
ракса активизировать воспалительный процесс в легких этот вопрос
требует еще подробного, специального исследования. В рамках данной
работы мы его не исследовали, хотя обострение легочного процесса
после наложения пневмоторакса было клинически определено у 4 из 77
исследованных больных.

Ссылаясь на данные Ямасаки [ 3o ] об ослаблении метаболической и
детоксикационной функции печени после наложения пневмоторакса,
можно связать понижение содержания альбуминов с торможением функ-
ционального состояния печени, так как, по данным большинства авто-
ров, печень является главным органом синтеза альбуминов [23 - 25 и др.].
Но торможение функций печени, в свою очередь, связано с повышением
автоинтоксикации.

А. Логионов и Н. Ершова [B ] определяли понижение альбуминов и
повышение глобулинов, С. Плященко f 2] повышение фибриногена, а
многие авторы [s - 14 > 20 и др.] сдвиги в картине белой крови под влия-
нием раздражения интерорецепторов. В данной работе также необхо-
димо считаться с интероцептивными рефлекторными влияниями, так как
плевра и средостение имеют большое количество нервов. За рефлектор-
ное влияние картины белой крови говорит и тот факт, что изменения в
последней наблюдались уже через 2 часа после наложения пневмото-
ракса, а также и то обстоятельство, что у некоторых больных с выра-
женными изменениями в картине белой крови ухудшения общего состоя-
ния клинически не зафиксировано.

Ряд авторов f 6 ’ 22’ 26> 28 и др.] указывает, что содержание эозинофилов
и лимфоцитов отражает активность надпочечников. Таким образом, в
ответ на наложение пневмоторакса, т. е. на стресс, изменения количест-
ва эозинофилов и лимфоцитов можно связать с реакцией системы ги-
поталамус гипофиз надпочечники. Было необходимо более под-
робное изучение функций надпочечников при наложении пневмоторак-
са. Для разрешения этой задачи исследовано действие наложения пнев-
моторакса на выделение 17-кетостероидов и на количество эозинофиль-
ных гранулоцитов (исследования проведены Я- Карусоо). Были изуче-
ны 63 больных (выделение 17-кетостероидов определено у 7 больных 2
раза в зависимости от наложения двухстороннего пневмоторакса,
а изменения количества эозинофильных гранулоцитов у 19 из
63 больных, причем у одного из них двукратно).

Определения 17-кетосгероидов в суточной моче проводились за I—3 дня до нало-
жения и затем на I—2-й1 —2-й и на 7 —B-й день после наложения пневмоторакса. Количество
эозинофильных гранулоцитов определяли непосредственно до наложения и спустя
2,3, 4 часа после изложения пневмоторакса.

Выделение 17-кетостероип.ов в суточной моче было определено по описанной Цим-
мерманом и модифицированной Ю. Милославским методике. Интенсивность цветной
реакции определяли фотометром Пульфриха с фильтром № 5 (530 .яр). Для оценки
результатов исследований применяли статистический анализ, в частности /-тест. Нуле-
вую гипотезу считали недостоверной, если ее вероятность Р была меньше 0,05.

Абсолютное количество эозинофильных гранулоцитов определяли в счетной камере
Бюркера с раствором Лунгера.

Данные об изменениях выделения 17-кетостероидов под влиянием
наложения пневмоторакса приведены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что после наложения пневмоторакса выделение
17-кетостероидов повышалось и понижалось в равном количестве (31
случай 44,3%), без изменения оставалось в 8 случаях (11,4%).
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Выделение 17-кетостероидов повышалось через I—21 —2 дня после нало-
жения в случаях, если исходные величины были ниже нормы, в половине
случаев при нормальном выделении 17-кетостероидов и у части слу-
чаев с повышенным выделением 17-кетостероидов. Выделение послед-
них уменьшается у большинства больных с исходным повышенным уров-
нем выделения и у части больных с нормальным выделением 17-кето-
стероидов.

Изменения выделения 17-кетостероидов на 7—B-й день после наложе-
ния пневмоторакса были также весьма значительные. У части больных
сдвиги выделения 17-кетостероидов, возникшие через I—2 дня после
наложения пневмоторакса, на 7—B-й день еще более углубились, а в
другой части случаев выделение достигло исходного уровня. Повы-
шение выделения 17-кетостероидов как на I—2-й,1 —2-й, так и на 7—B-й дни
после наложения пневмоторакса является показателем нормальной
функциональной способности коры надпочечников, тогда как незначи-
тельное увеличение на I—2-й1 —2-й день после наложения или уменьшение
выделения является следствием функциональной недостаточности коры
надпочечников. Хотя у большинства больных повышенное выделение
17-кетостероидов под влиянием наложения пневмоторакса снижается
или же у них наблюдается незначительное и кратковременное дальней-
шее повышение выделения, это влияние в данном случае нельзя рас-
сматривать как показатель функциональной недостаточности коры над-
почечников. В данном случае может иметь место влияние, когда кора
надпочечников при повышенной функции реагирует на добавочное раз-
дражение торможением функций. При этом необходимо учитывать так-
же и снижение потребности в гормонах периферических тканей в связи
с уменьшением стресса.

Количество эозинофильных гранулоцитов под влиянием наложения
пневмоторакса понизилось в 15 случаях на 33—67% (в среднем на
44,5%) и повысилось в 5 случаях на 44—100% (в среднем на 64,6%).
На основании этих результатов можно полагать, что более глубокое
снижение является адекватной реакцией коры надпочечников, тогда как
небольшое снижение или даже повышение количества эозинофилов сле-
дует считать показателем недостаточной реакции коры надпочечников.
Так как про.ба Торна во время наложения пневмоторакса у большин-
ства больных была положительной, то можно предположить, что в слу-

Таблица 1

Влияние наложения пневмоторакса на выделение 17-кетостероидов

.

Сдвиги
после

выделения 17-кетостероидов
наложения пневмоторакса
Число случаев

Новы- Пони- Без из- Итогошение жение менений

Выделение 17-кето-
стероидов до на-

Ниже нормы 3 — — 3

ложения пневмо-
торакса

В норме 18 10 8 36

Выше нормы 10 21 — 31

Итого: 31
(44,3°/с )

31
(44,3%)

8
(11,4°/с)

70
(100,0%)
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чае недостаточного реагирования торможение произошло выше в гн-
поталамо-гипофизарной системе.

В нашей следующей, недавно законченной работе, мы выясняли влия-
ние наложения пневмоторакса на обмен углеводов, а именно на со-
держание сахара в крови 18 больных (исследования проведены X. Сил-
ласту).

Содержание сахара в крови определялось по методу Крецелиус-Сейферт в двух
сериях. В первой серии (10 больных) содержание сахара устанавливали до наложения
пневмоторакса и на первый и пятый день после наложения;- соответственно методике
наших прежних работ. Во второй серии (8 больных) исследования содержания сахара
в крови проводились до наложения пневмоторакса и через 30, 60, 120 и 240 минут после
наложения. Количество поддуваемого воздуха составляло 300—400 мл.

Проведенное нами исследование показало, что наложение пневмото-
ракса редко вызывает значительные сдвиги в содержании сахара в кро-
ви. В большинстве случаев количество сахара в крови оставалось прак-
тически неизменным. Но у 1 больного из 10 на первый и пятый дни пос-
ле наложения пневмоторакса повысилось содержание сахара в крови.
Это повышение было соответственно на 25 и 30 мг % выше исходного
уровня. Наличие связи с обширностью процесса и с интоксикацией у
этого больного мы определить не могли. У 1 больного из 8 через 30 и
60 минут после наложения пневмоторакса также незначительно повы-
силось количество сахара в крови. Это был больной, у которого возникал
травматический пневмоторакс при наложении с довольно выраженными
клиническими явлениями (одышка, потение, тахикардия и т. д.).

Заключение

Наложение пневмоторакса может вызвать изменения в белковых
фракциях сыворотки крови, в картине белой крови и в выделении 17-
кетостероидов в моче. Характерными сдвигами в протеинограмме сыво-
ротки крови и в картине белой крови после наложения пневмоторакса
является понижение содержания альбуминов, соотношения альбуминов-
глобулинов и альбуминов-аг-глобулинов, количества лимфоцитов и эози-
нофилов и повышение количества ao-глобулинов и лейкоцитов при одно-
временном повышении палочко- и сегментоядерных гранулоцитов. По-
нижение количества альбуминов и числа лимфоцитов и повышение со-
держания аз-глобулинов и палочкоядерных гранулоцитов более ярко
выражены и чаще наблюдаются у более тяжелых туберкулезных боль-
ных. Изменения в протеинограмме сыворотки и в картине белой крови
кратковременны, наиболее ясно выражены на первый день и ослабевают
к пятому дню после наложения пневмоторакса. Выделение 17-кетосте-
роидов может повыситься или понизиться после наложения пневмото-
ракса. Повышение выделения 17-кетостероидов как на I—2-й, так и на
7—B-й день после наложения является показателем нормальной функ-
циональной способности коры надпочечников, тогда как незначительное
увеличение на 1 --2-й день после наложения или уменьшение выделения
является следствием функциональной недостаточности коры надпочеч-
ников.
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PNEUMOTOORAKSI RAJAMISE TAGAJÄRJEL TEKKINUD REAKTIIVSUSE
NIHETEST TU ВERKU LOOSI HAIGETEL

H. Sillastu,
meditsiinikandidaat

J. Karusoo
Resümee

Pneümotooraksi rajamine kopsutuberkuloosihaigeil võib põhjustada muutusi veresee-
rumi valgufraktsioonides, valgeverepildis ja 17-ketosteroidide erituses uriinis. Karakteer-
semateks niheteks seerumi proteinogrammis ja valgeverepildis pärast pneümotooraksi
rajamist on albumiinide, albumiinide-globuliinide ning albumiinide-a2-globuliinide suht-
arvu, lümfotsüütide ning eosinofiilsete granulotsüütide langus ja a 2-globuliinide tõus
ning leukotsüütide arvu kasv koos kepp- ja segmenttuumaliste granulotsüütide tõusuga.
Albumiinide ning lümfotsüütide langus ja a2-globuliinide ning kepptuumaliste granulotsüü-
tide tõus on tugevamini väljendunud ja nad esinevad sagedamini raskematel kopsutuber-
kuloosihaigetel. Muutused seerumi proteinogrammis ja valgeverepildis on lühiajalised,
väljendudes selgemini esimesel päeval ning nõrgenedes viiendaks päevaks pärast pneumo-
tooraksi rajamist.

17-ketosteroidide eritus võib kõrgeneda või langeda pärast pneümotooraksi rajamist.
Erituse tõus nii 1.—2. päeval kui ka 7.—8. päeval on füsioloogiline. Erituse vähene tõus
1.—2. päeval või erituse langus on iseloomulik neerupealise koore funktsionaalsele puudu-
likkusele.

Tartu Riiklik Ülikool Saabus toimetusse
Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut

ON THE SHIFTS OF THE REACTIVITY OF THE TUBERCULOUS PATIENT
IN CASE OF ESTABLISHMENT OF PNEUMOTHORAX

H. Sillastu, J. Karusoo
Summary

The establishment of pneumothorax may induce changes in the blood serum protein
fractions, in the white blood picture and in the excretion of 17-ketosteroids in urine. The
more characteristic shifts in the serum proteinogram and in the white blood picture after
the establishment of pneumothorax are a diminution of albumins, fall in the albumin-
globulin and in albumin-a2-globulin ratio, decrease in the number of lymphocytes and
eosinophils; an increase in the a2-globulin fraction and in the number of leucocytes with
a rise of stab nuclears and segment nuclears. The decrease in the albumins and in
lymphocytes and the increase in the a 2-globulins and in stab nuclears is greater and
takes place more frequently in severer tuberculous patients. The changes in the serum
proteinogram and in the white blood picture are of short duration. They are more clearly
expressed on the first day and decrease by the fifth day after the establishment of
pneumothorax.

The excretion of 17-ketosteroids may heighten or reduce after the establishment of
pneumothorax. The rise in the excretion of 17-ketosteroids on the first or second day as
well as on the seventh or eighth day after the establishment of pneumothorax is
physiological. A slight rise in the excretion of 17-ketosteroids on the first or second day
after the establishment or the fall in the excretion is characteristic to the functional
insufficiency of the adrenal cortex.

Tartu State University Received
Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., March 15th, 1963
Institute of Experimental and Clinical Medicine
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	Схема 3. Цикл реакций (по М Р. Поллоку); А, В... субстраты; т, п метаболиты, синтезированные другими циклами; р, q побочные продукты данного цикла.

	ÜLELIIDULINE MIKROBIOLOOGIA KONVERENTS
	BALT! RADIO BIOLOO GIDE NÕUPIDAMINE
	NÕUPIDAMINE KÕRGEMA NÄRVITEGEVUSE PROBLEEMIDE ALAL
	XVII ÜLELIIDULINE HÜDROKEEMIA-ALANE NÕUPIDAMINE
	Chapter
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	О ПРЕВРАЩЕНИИ (РЕКОМБИНАЦИИ) ДГ-ВИРУСА НА ВИДЕ SOLANUM DEMISSUM
	Untitled
	Untitled

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

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

	О СДВИГАХ РЕАКТИВНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО БОЛЬНОГО ПРИ НАЛОЖЕНИИ ПНЕВМОТОРАКСА
	Chapter
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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
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	О РАССЕИВАНИИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ПРИБАЛТИЙСКОЙ ГРЭС
	Рис. 1. Количество оседающей пыли в снежном покрове (жирная линия) в зависимости от расстояния от Прибалтийской ГРЭС; контрольный пункт (пунктир).
	Рис. 2. Схема перекидного аспиратора.
	Рис. 3. Зоны рассеивания сернистого газа из 150-метровых труб.
	Рис. 4. Изменение концентрации сернистого газа по часам дня.
	Рис. 5. Зоны максимальных концентраций сернистого газа, рассеиваемого из труб различной высоты (Н) и границы санитарнозащитной зоны.
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	AMINASIINI KOMPLEKSSEST TUBERKULOSTAATILISEST TOIMEST STREPTOMÜTSIINIGA VÕI FTIVASIIDIGA MÕNEDELE TUВERKULOOSIBAKTERITE TÜVEDELE IN VITRO
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	EAGA KAASUVATEST NIHETEST ERÜTROTSÜÜTIDE HEKSOKINAASI AKTIIVSUSES
	Joon. 1. Heksokinaasi aktiivsus tervete inimeste erütrotsüütides.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Joon. 2. Erütrotsüütide heksokinaasi aktiivsus: 1 imikutel, 2 nabaväädi veres, 3 täiskasvanutel (naisdoonorid).

	TRICHOMONAS VAGINALISЕ PATOGEENSUSE MUUTLIKKUSEST
	Untitled
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	PÕLEVKIVITÖÖSTUSE REOVETE DEFENOLEERIMISEST AURUTÜSMEETODIL
	1 3000 m 3 mahuga tank, 2 kvartsflitrid, 3 s.oojusvahetajad, 4 ammutuskolonn, 5 kondensaator, 6 kontsentratsioonikolonn, 7 cralduskolonn, /—IV aurutusaparaadid, 8 vaakuumkoguja, 9 tsistern.
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	КОНСПЕКТ ФЛОРЫ ГРИБОВ ЭСТОНИИ
	Chapter
	О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СИСТЕМАТИКИ ОПЕРКУЛЯТНЫХ ДИСКОМИЦЕТОВ (PEZIZALES)
	Рис. 1. Схема филогенетических связей триб в Pezizales по Корфу (Korf, 1958).
	Рис. 2. Схема филогенетических связей триб в Pezizales по Корфу (с дополнениями).

	К ВОПРОСУ ОБ АРЕАЛЕ СООБЩЕСТВ РАЙГРАСА ВЫСОКОГО
	Untitled

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

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