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Строительство новых мощных тепловых и атомных электростанций
требует выяснения степени и дальности рассеивания отходящих газов
из высоких 150-метровых труб для решения вопроса о выборе места для
строительства, расположения к населенным местам и обоснования мер
защиты населения от вредного действия производственных отходов.
Кроме того, необходимо на практике выяснить, насколько высокие тру-
бы улучшают рассеивание выбросов в зависимости от метеорологиче-
ских и других факторов.

В 1962 году для указанных целей было проведено исследование осе-
дающей пыли в снежном покрове, запыленности воздуха по числу частиц
и дисперсности на липких стеклах, концентрации витающей пыли по
аспирационному методу и концентрации сернистого газа. Одновременно
Ленинградским гидро-метеорологическим институтом проводились из-
мерения метеорологических факторов.

Пробы снега были взяты 30 марта с поверхности 20Х!20 см на всю
глубину снежного покрова на расстоянии 1,2, 3, 4 и 5 км от Прибалтий-
ской ГРЭС по направлению господствующих юго-западных ветров. Вре-
мя устойчивого снегосостояния исчисляется начиная с 29 ноября до 30
марта, что составляет 121 день. Следовательно, осевшую на снег пыль
необходимо отнести к указанному сроку. Анализ проб снега дал следу-
ющие результаты. .

Максимальное оседание летучей золы из 150-метровых труб проис-
ходит на расстоянии около 3 км (табл. 1 и рис. 1), что составляет 20-
кратную высоту трубы. За 121 день снегостояния накопилось 152 г/м 2

,

или 1,3 г/м 2 пыли за сутки. В контрольном пункте, вдали от искусст-
венных источников загрязнения атмосферы, количество оседающей пыли
составляло 16,8 г/м2 (или 0,67 г в пробе), т. е. примерно в 10 раз меньше.

Состав оседающей
Таблица 1

пыли в снежном покрове

Количество пыли, г
Расстоя-
ние, км пере- нерас- раство- иеорга- оргапи-

счет на творимое римое ническое ческое
1 м- вещество

1 1,12 28 0,88 0,24 0,75 0,37
2 4,47 112 4,20 0,27 3,11 1,35
3 6,07 ' 152 5,74 0,34 4,18 1,89
4 1,31 33 1,09 0,22 0,96 0,36
5 0,58 15 0,48 0,11 0,40 0.19
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Летучая зола состоит
из оплавленных сплош-
ных и пустотелых шари-
ков правильной формы,
которые образуются в
результате раздувания
плавленой золы выделяю-
щейся углекислотой от
разложения углекислых
соединений при высокой
температуре. Вследствие
оплавления частицы ле-
тучей золы содержат ма-
ло растворимых веществ,
которых на расстоянии
3 км было 5,5%, тогда

Рис. 1. Количество оседающей пыли в снежном
покрове (жирная линия) в зависимости от рас-
стояния от Прибалтийской ГРЭС; контрольный

пункт (пунктир).

как на расстоянии Iкм их было 21%, ана расстоянии sкм lB%.
Уменьшение растворимых веществ на расстоянии 3км указывает па
преобладание в оседающей пыли летучей золы.

При прокаливании сухого остатка наблюдается уменьшение веса на
30% за счет органических и некоторых минеральных веществ, разла-
гающихся при высокой температуре. В промышленных городах коли-
чество органических веществ составляет 40—45%. Поэтому уменьшение
количества органических веществ также подтверждает наличие лету-
чей золы.

Сланцевая зола отличается от каменноугольной золы'более высоким
уровнем щелочности. При сжигании каменного угля щелочность пыли
составляет при титровании децинормальной соляной кислотой 4 мл на л,
а при сжигании сланца щелочность доходит до 12 мл на л. В данном
случае щелочность пыли, пролежавшей в снегу всю зиму, все же
составляла 7 мл на л на расстоянии 3 км. С удалением уменьшается и
щелочность. Оплавление частиц золы влияет на уменьшение свободной
щелочи. При гигиенической оценке влияния летучей золы необходимо
принимать во внимание щелочность пыли, которая изменяет реакцию
мерцательного эпителия слизистых оболочек дыхательных путей и яв-
ляется одним из существенных факторов развития хронических брон-
хитов и других болезней.

Определение дисперсности и числа частиц пыли на различных рас-
стояниях подтвердило ту же закономерность, что и при анализе оседа-
ющей пыли в пробах снега. Стекла, смазанные тонким слоем трансфор-
маторного масла, экспонировались 2 часа. Под микроскопом при увели-
чении в 600 раз подсчитывалось количество пылинок и их размер в ста
полях зрения. По дисперсности пыль состояла на 80% из частиц меньше
одного микрона, 12% до 5 микронов, 3% до 10 микронов и 5% боль-
ше 10 микронов. Таким образом, до 92% пылинок, имеющих размер до
5 микронов и способны проникать в легкие при дыхании, распро-
страняются далеко по ветру и оседают медленно. Наибольшее количест-
во пыли наблюдается утром, после полудня оно уменьшается наполо-
вину и к вечеру опять поднимается. Упомянутое явление зависит от дей-
ствия восходящих конвекционных токов воздуха, поднимающих пыль
в верхние слои воздуха.

Концентрация витающей пыли определялась при помощи специаль-
но сконструированного автоматического аспиратора, в котором воздух
просасывался пылесосом через ленту гидрофобной бумаги, непрерывно
передвигаемой лентопротяжным механизмом. Концентрация пыли он-
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ределялась по разнице в весе отдельных отрезков бумаги или же при по-
мощи фотометра по потемнению. Все методики определения загрязнен-
ности воздуха расчитаны на сухую погоду. Но лето 1962 года было

Рис. 2. Схема перекид-
ного аспиратора.

весьма дождливым, поэтому не удалось на-
брать достаточного количества анализов, от-
части это зависело также от недостаточного
количества пунктов, оборудованных электри-
ческой сетью. Концентрация пыли колебалась
около 0,2 мг/м3.

Концентрация сернистого газа определя-
лась при помощи стандартного метода с бер-
толетовой солью. Просасывание воздуха че-
рез поглотители производилось со скоростью
20 л в час при помощи перекидного металли-
ческого аспиратора (см. рис. 2).

Из общего количества 1315 анализов на сер-
нистый газ положительные результаты были
получены в 57% случаев. Остальные 43% ну-
левых проб можно рассматривать как пробы,
взятые вне дымового факела вследствие от-
клонения последнего и, отчасти, в результате
малой чувствительности метода определения.

Сернистый газ может существовать в ат-
мосфере 4—5 часов, в течение этого времени
происходит самоочищение воздуха главным
образом вследствие соединения сернистого га-
за с влагой воздуха и образования сернистой
кислоты, которая быстрее оседает на почву.
В почве сернистая кислота приводит к пре-
вращению углекислых соединений кальция в

легкорастворимые сернокислые соединения, которые легко вымываются
из почвы атмосферными водами, что является одной из причин пониже-
ния плодородия почвы. Некоторая часть сернистого газа окисляется и
присоединяется к органическим веществам, а двуокись серы под влия-
нием фотореакции превращается в одноокись, которая является сво-
бодным, радикалом и обладает высокой химической активностью и спо-
собностью к цепным реакциям. При скорости ветра в 3 м/сек сернистый
газ распространяется на расстояние 40—50 км до полного самоочищения
воздуха.

Повышение концентрации сернистого газа на расстоянии 3 км гово-
рит о том, что дымовой факел из 150-метровых труб снижается до по-
верхности земли на 20-кратном расстоянии от высоты трубы. При силь-
ных ветрах это расстояние сокращается, а при слабых ветрах увеличи-
вается.

Помимо выброса через высокие трубы наблюдается еще неорганизо-
ванный выброс сернистого газа, который распространяется в приземном
слое воздуха. Неорганизованное рассеивание сернистого газа наблю-
дается при шлакоудалении и отмечается на расстоянии 0,5 км
(0,58 мг/м3 ) ина расстоянии Iкм (0,28 мг/м3 ). Затем концентрация
снижается до 0,22 мг/м3 и вновь возрастает на расстоянии 3 км до
0,26 мг/м3 , что зависит уже от снижения дымового факела. При подходе
к г. Нарве наблюдается небольшое повышение концентрации (до
0,3 мг/м3 ), что объясняется наличием других источников, некоторой за-
держкой газов вследствие ослабления ветра и меньшим количеством
анализов.
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Рис. 3. Зоны рассеивания сернистого газа из 150-метровых труб.

Если принять концентрацию сернистого газа в трубе перед выходом
в атмосферу в 3000 мг/м3 , то на расстоянии 3 км разведение будет рав-
няться 13 636-кратному.

Концентрация сернистого газа закономерно изменяется по часам
дня.

Высокие концентрации наблюдаются утром (0,40 мг/м3 ), днем, с раз-
витием восходящих конвекционных токов воздуха, концентрации яв-
ляются всегда наиболее низкими (0,14 мг/м3 ) и к вечеру, в связи с
охлаждением приземного слоя воздуха, концентрации опять поёышают-
ся (0,36 мг/м3 ). Несмотря на изменчивый характер погоды и быстрое от-
клонение дымового факела, закономерные результаты анализов доказы-
вают, что они правильно отражают реальное положение. В 74,5% слу-
чаев концентрации сернистого газа были ниже предельно допустимых
(0,3 мг/м3 ), от 0,3 до 1 мг/м3 наблюдалось в 20% случаев, от Iдо
2 мг/м3 в 4%, от 2 до 4 мг/м3. в
1,2% и выше 4 мг/м3 в 0,3% всех
случаев. Отсюда следует, что высокие
трубы улучшают рассеивание серни-
стого газа, так как в высоких слоях
сила ветра больше. Максимальные
концентрации удаляются от источни-
ка выброса на расстояние 3—5 км. По-
этому санитарно-защитная зона долж-
на иметь ширину не менее 6 км.

Рис. 4. Изменение концентрации сернистого
газа по часам дня.

Концентрация сернистого газа в зависимости от расстояния от

Таблица 2
источника*

Километры
0,5 1 2 3 4 5

мг/м3 0,58 0,28 0,22 0,26 0,22 0,30 Все анализы
Разведение 5 172 10 642 13 636 11 588 13 636 10 000
Количество анализов 75 179 385 344 216 93
мг/м3 0,79 0,49 0,43 0,43 0,39 0,53 Только поло- ■

жительные ана-
ЛИЗЫ

Разведение 3 797 6 122 6 975 6 975 7 962 5 660
Количество анализов 56 108 170 204 121 52

* См. рис. 3.
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Характер ветра также отражается на рассеивании дымовых газов.
Сопоставление концентраций сернистого газа с характером ветра

также подтверждает наличие закономерностей, что дает основание
считать полученные результаты соответствующими действительному
положению.

Концентрация сернистого газа, обладающего гигроскопическим харак-
тером, резко меняется в зависимости от влажности воздуха. При относи-
тельной влажности в 57% концентрация сернистого газа составляет в
среднем 0,13 мг/м 3 , а при влажности в 98% в четыре раза больше
0,57 мг/м3 . Таким образом, при неизменности источника рассеивания
сернистого газа концентрация его может изменяться в широких преде-
лах в зависимости от условий погоды.

Рассеивание выбросов
зависит от мощности источ-
ника, высоты трубы и усло-
вий погоды. Проведенными
исследованиями установле-
но, что выбросы из 150-мет-
ровых труб снижаются до
поверхности земли на 20-
кратном расстоянии от вы-
соты трубы. Ранее нами про-
веденными исследованиями
доказано, что из 40-метро-
вых труб максимальное за-
грязнение наблюдается на

Концентрация сернистого газа по часам дня *
Таблица 3

Ч а с ы
10 11 12 13 14 15 16 17

MS/м3 0,40 0,36 0.28 0,17 0,18 0,14 0,24 0,36 Все анализы
Разведение
Количество

7 500 8 833 10714 17 646 16 666 21 428 12 500 8 333

анализов 129 161 262 226 201 165 94 55
мг/м3 0,77 0,85 0,50 0,30 0,29 0,22 0,51 0,44 Только поло-

жительные
анализы

Разведение
Количество

3 596 3412 6 000 10 000 10 344 13 636 5 882 6818

анализов

* Сы. рис.

64

4.

90 150 125 131 107 44 44

Влияние ветра на концентрацию сернистого газа
Таблица 4

Характер ветра Количество
анализов

Концен-
трация,
мг'/м3

Количество
положи-
тельных
проб, %

Сколько
раз

разведено

Сильный 417 0,17 54 17647
Умеренный 155 0,39 60 7 692
Слабый, высокий факел 665 0,33 57 9 090
Слабый, низкий факел 160 0,53 55 5 660

Таблица 5

Влияние влажности воздуха на
концентрацию сернистого газа

Количество Относительная Концентрация
анализов влажность, % сернистого

газа, мг/м3

157 57 0,13
214 74 0,24
197 94 0,33
157 98 0,57
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10-кратном расстоянии от высоты трубы, а при высоте трубы в 60 м
на 15-кратном расстоянии от высоты трубы.

На рис. 5 показаны 10-,
20- и 40-кратные расстояния
от высоты трубы (тонкие
линии), границы макси-
мального загрязнения и
предполагаемая граница са-
нитарно-защитной зоны. Об-
ращает на себя внимание
факт увеличения зоны мак-
симального загрязнения от
10-кратного расстояния при
40-метровой трубе до 20-
кратного расстояния при
150-метровой трубе, что за-
висит от увеличенной турбу-
лентности приземного слоя
воздуха. Таким образом,

Рис. 5. Зоны максимальных концентраций
сернистого газа, рассеиваемого из труб раз-
личной высоты (Н) и границы санитарно-

защитной зоны.

можно графически определить необходимую ширину санитарно-защит-
ной зоны, т. е. то расстояние, где концентрация загрязнений начинает
существенно снижаться и приближается к предельно допустимым для
населенных мест. Используя описанный метод, можно предсказать даль-
ность распространения' загрязнений.

Поступила в редакцию
14. 11l 1963

BALTI SOOJUSELEKTRIJAAMA HEITGAASIDE LEVIMISEST
ATMOSFÄÄRIS

N. Tomson,
I Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadeemik

Resümee
Majanduslikke eeliseid omavate suurte soojuselektrijaamade rajamisel on vajalik

kindlaks määrata neid ümbritsevate sanitaarse kaitse tsoonide laius.
1962. aastal uuriti Balti Soojuselektrijaama 150 m kõrgustest korstnatest väljuvate

heitgaaside kontsentratsioone kuni 6 km kaugusel elektrijaamast. Vääveldioksiidi määra-
miseks võeti 1315 õhuproovi. Peale selle võeti ka atmosfääris hõljuva ja sealt sadeneva
tolmu (lendtuha) proove.

Gaaside ja tolmu maksimaalsed kontsentratsioonid leiti kaugusel, mis vastab kahe-
kümnekordselc korstna kõrgusele (3 km elektrijaamast). Kaugusel, mis vastab nelja-
kümnekordsele korstna kõrgusele (6 km elektrijaamast), lähenesid gaasi ja tolmu kont-
sentratsioonid asustatud kohtade atmosfääris lubatud sanitaarsetele piirkontsentratsioo-
nidele.

Heitgaaside kontsentratsioonid sõltuvad meteoroloogilistest tingimustest. Tempera-
tuuri tõusul pärast keskpäeva olid gaaside kontsentratsioonid väiksemad kui hommiku!
ja õhtul (0,14 —0,40 mg/m 3 ). Kui nõrga tuule korral oli gaaside kontsentratsioon
0,53 mg/m 3

, siis tugeva tuule puhul langes see 0,17 mg-le/m3. Suure õhuniiskuse (90‘%)
esinemisel ulatuvad kontsentratsioonid 0,45 mg/m 3 , väikese õhuniiskuse (60%) korra]
aga ainult 0,16 mg/m 3 .

Uurimuste põhjal võib väita, et 150 m kõrguste korstnatega soojuselektiijaama sani-
taarse kaitse tsooni laius ei tohi olla alla 6 km.

Saabus toimetusse
14, lil 1963
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ON THE SPREADING OF EXHAUST GASES OF THE BALTIC THERMAL POWER
PLANT IN ATMOSPHERE

N. Tomson,
Academician of the Academy of the Estonian S.S.R.

Summary

At the construction of eifficient, large thermal power plants it is imperative to determ-
ine the width of the sanitary defense zone surrounding them.

In September 1962 the concentrations of exhaust gases emerging from the 150 metre-
high chimneys of the Baltic Thermal Power Plant were investigated within a radius
of 6 km from the plant. 1315 air samples were taken for determining the content of sul-
phuric oxide. Moreover, samples of the floating and precipitating dust (fly ash) were
taken.

The maximum concentrations of exhaust gases and dust were detected at a distance
corresponding to the twenty-fold height of the chimneys (at a distance of 3 km from the
power plant). At a distance corresponding to a forty-fold height of the chimneys (6 km
from the power plant) the concentrations of gases and dust approached the limits permis-
sible in the atmosphere of settlements.

The concentrations of exhaust gases depend on meteorological conditions. During a
rise in the temperature after noon the concentrations of gases were smaller than in the
morning and evening (0.14 —0.40 mg per cubic m). In the case of a weak wind, the
concentration of gases was 0.53 mg per cubic m, but in the case of a strong wind, the
amount fell to 0.17 mg per cubic m. At the occurrence of a great amount of moisture in
the air (90%), the concentrations rose to 0.45 mg per cubic m, whereas in the case
of an inconsiderable moisture (6Q%) they amounted to only 0.16 mg per cubic m.

On the basis of researches it is possible to state that the width of the sanitary
defense zone in the case of 150 metre-high chimneys of power plants must not be
below 6 km.
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	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
	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
	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
	Untitled
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	Joon. 2. Erütrotsüütide heksokinaasi aktiivsus: 1 imikutel, 2 nabaväädi veres, 3 täiskasvanutel (naisdoonorid).

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

	К ВОПРОСУ ОБ АРЕАЛЕ СООБЩЕСТВ РАЙГРАСА ВЫСОКОГО
	Untitled

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

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