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Эрика МЯГИ

ВЫЛУПЛЕНИЕ ЛИЧИНОК ОВСЯНОЙ НЕМАТОДЫ
(.HETERODERA AVENAE WOLLENWEBER)

Овсяная нематода Heterodera avenae Wollenweber, паразитирующая
на корнях зерновых культур, относится к опаснейшим видам нематод,
поражающих сельскохозяйственные растения (Тихонова, 1968, 1972;
Жук, 1969; Мамонова, 1969; Кирьянова, Кралль, 1971; Тихонова и
др., 1975 и др.). В Эстонской ССР она распространена очагами по
всей территории республики, особенно на легких почвах (Кралль,
Кралль, 1974; Mägi, 1977, 1980). Поэтому изучение биологии этого
паразита имеет первостепенное значение не только с теоретической, но
и с практической точки зрения.

В литературе имеется много сведений о вылуплении личинок гете-
родер под воздействием различных соединений. По данным некоторых
авторов, корневые диффузаты растений-хозяев овсяной нематоды мо-
гут оказывать активное воздействие на вылупление личинок этого вида
(Williams, Beane, 1979; Graham, Stone, 1975; Kerry, Jenkinson 1976).
В противоположность этим взглядам в некоторых исследованиях не
отмечено стимулирующего эффекта корневых выделений (Winslow, 1955;
Hesling, 1957; Shepherd, 1970; Mathur и др., 1975). Времена года как
суммарный эффект периодического изменения условий влажности,
аэрации и температуры могут также влиять на жизнедеятельность
овсяной нематоды (Hesling, 1957; Duggan, 1961; Meagher, 1970; Banyer,
Fisher, 1971a; Kerry, Hague, 1974; Meagher, 1974; Kerry, Jenkinson,
1976). Но относится ли реагирование личинок на сезонные влияния
наследственно к жизненному циклу нематод или оно вызвано только
условиями внешней среды этот вопрос до сих пор остается спорным,
и данные разных авторов не согласуются между собой (Gotten, 1962;
Fushtey, Johnson, 1966; Juhi, 1968; Banyer, Fisher, 1971; Williams, Bea-
ne, 1979).

Целью настоящей работы было изучение влияния специфического
стимулятора на вылупление личинок овсяной нематоды и выявление
закономерностей процесса вылупления, наблюдавшихся под воздей-
ствием сезонных изменений.

Материал и методика

Автором с 1975 г. по 1980 г. проведена серия опытов по изучению вы-
лупления личинок овсяной нематоды. Почва из естественных очагов
нематоды (из Вильяндиокого района Эстонской ССР) на полях ячменя
и овса была, отобрана в мае или в конце июля перед уборкой урожая.
Материал для опытов был разделен на части, которые хранили в раз-
ных условиях. Большую часть зараженной почвы сохраняли в естест-
венных условиях на делянках Института зоологии и ботаники в горш-
ках. Часть материала хранили в сухом состоянии при комнатной тем-
пературе. Цисты, выделенные из почвы, сохраняли в течение пред-
опытного периода в песке в холодильнике при 15° С или в заморожен-
ном состоянии при —4°,
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Опыты проводили в течение года один раз в квартал или один pää
в месяц. Исследовали 5 цист в 4—5-кратной повторности. Число вылу-
пившихся личинок представлено как среднее на 5 цист. Все опыты про-
водили в лаборатории во влажных камерах по модифицированной ме-
тодике Вильеркио (Viglierchio, 1961).

Корневые выделения растений-хозяев получали размачиванием кор-
ней интактных растений в дистиллированной воде в течение суток.
В качестве синтетического стимулятора вылупления применялся 0,02 М
водный раствор пикролоновой кислоты. Для выявления стимулирую-
щего действия испытываемых растений на вылупление личинок овся-
ной нематоды нередко использовалась смесь корневых диффузатов
растений с пикролоновой кислотой по методике, описанной К. Шрай-
бером и Г. Сембднером (Schreiber, Sembdner, Ш6O).

Достоверность различий между отдельными вариантами опытов в
настоящей работе оценивалась по критерию t Стьюдента на 5- и 1%-
ном уровне значимости.

Результаты

Из цист овсяной нематоды, собранных в мае и перезимовавших в есте-
ственных условиях, многочисленный выход личинок начался уже в
первые дни опыта. Исследовали корневые диффузаты, полученные из
ячменя ’Домен’, пшеницы ’Мироновская’, овса ’Хямарик’, овсяницы лу-
говой (Festuca pratensis Huds.) и полевицы обыкновенной (Agrostis
tenuis Sibth.). Из табл. 1 видно, что вылупление личинок достигло
максимума в течение первой недели опыта. Приведенные данные пока-
зывают, что вылупление личинок наблюдалось во всех вариантах. Ди-
намика процесса вылупления оказалась также одинаковой во всех
вариантах, но при сравнении степени вылупления личинок выяснилось,
что в. корневом диффузате ячменя их вылупилось больше, чем в воде

Ячмень -Домен-
(контроль) 207,6 100,0 483,6 100,0 552,8 100,0

Пшеница -Мироновская 1 187,6 90,3 419,9 86,9 497,7 86,7
Овес -Хямарик- 212,3 102,2 510,2 105,5 580,5 105,0
Овсяница луговая 201,0 96,8 481,0 99,4 522,5 94,5
Полевица обыкновенная 252,3 121,5* 546,9 113,0 602,8 109,0
Пикролоновая кислота 299,0 144,0** 571,0 120,1* 671,6 121,5*
Ячмены+ пикролоновая

кислота 290,6 139,9** 583,9 120,6* 614,1 111,1
Овес 1+ пикролоновая

кислота 303,4 146,1** 560,0 115,8* 608,4 110,1
Овсяница луговая +

пикролоновая кислота 297,5 143,3** 585,2 120,9* 603,3 109,1
Полевица обыкновенная +

пикролоновая кислота 310,5 149,0** 570,9 118,0* 630,2 114,0*
Дистиллированная вода 117,0 56,3** 393,3 81,3" 414,2 74,9**

* Различие достоверно при 5%-ном уровне значимости.
** Различие достоверно при 1%-ном уровне значимости.

Таблица 1
Вылупление личинок овсяной нематоды в мае под влиянием естественных и

синтетического стимуляторов

Стимуляторы

Вылупившиеся личинки (в среднем на 5 цист)

на 2-й день на 7-й день на 20-й день

Число % Число % Число %
.
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(25,1%); в пйкролоновой кислоте число личинок к концу опыта превы-
шало их количество в диффузате хозяина на 21%. Установили, что в
корневых диффузатах овсяницы луговой и полевицы обыкновенной
число вылупившихся личинок овсяной нематоды было равно числу их
в корневых выделениях зерновых культур. Совместное влияние корне-
вых диффузатов и пйкролоновой кислоты на вылупление характери-
зует бурный выход личинок в первую половину эксперимента. Интен-
сивность вылупления снижалась к концу опыта, и на 20-й день общее
число вышедших личинок приближалось к числу их в контроле. Си-
нергизм под влиянием совместного действия корневых диффузатов и
пйкролоновой кислоты проявлялся в заметной интенсификации выхода
личинок в начальный период опыта. •

Для изучения влияния диапаузы на процесс вылупления личинок
нематоды использовали зараженную почву, отобранную в июле и хра-
нившуюся в разных условиях;

1) в естественных условиях в течение года;
2) постоянно при —4° во влажном состоянии;
3) постоянно при 5° в сухом и во влажном состояниях;
4) при комнатной температуре в сухом и во влажном состояниях;
5) 4 недели в холодильнике при s°;
6) в течение 1 месяца при —4°, затем 10 дней при s°;
7) в течение 1,5 месяца при s°, затем 1 месяц при —4°;
8) 15 дней при s°, затем 5 дней при 22°;
9) 5 дней при 22°, затем 15 дней при s°;

10) в течение 1 месяца при комнатной температуре, остальное время
(в течение года) при —4°.

При использовании молодых цист того же года, отобранных в июле
и хранившихся в естественных условиях до начала сентября, осенью
вылупления личинок практически не наблюдалось. При выдерживании
таких цист в предопытный период в течение 4 недель в холодильнике
при 5° также вылупления личинок не наблюдалось. При выдержива-
нии цист в течение 1 месяца при —4°, а затем в течение 10 дней при
5° процесс вылупления не активизировался. Вылупление менее 10 ли-
чинок на повторность говорит о продолжающейся диапаузе. Продол-
жение опытов показало, что хранение цист даже в течение 3 месяцев
при низких или чередующихся температурах не прекращало их покоя.
Из цист, хранившихся в течение 1,5 месяца при s°, а затем в течение
1 месяца при —4°, вылуплялось 17—29 личинок на 5 цист. В вариан-
тах с цистами, хранившимися в условиях изменяющейся температуры,
вылупления личинок не наблюдалось. Процесс вылупления заметно
активизировался только при постоянном хранении цист при низких
температурах в течение 5 месяцев (табл. 2). Хранение цист в течение
7 месяцев в замороженном состоянии не влияло отрицательно на жиз-
неспособность личинок. Степень вылупления снижается тем больше,
чем дольше цисты находятся в таких условиях. Сезонные изменения
в степени вылупления личинок наблюдались как в опытах с цистами,
хранившимися в полевых условиях, так и с цистами, хранившимися
в холодильнике. Результаты опытов с материалом, находившимся в
естественных условиях, совпадали с результатами вылупления цист,
хранившихся при s°. Поэтому в табл. 2 приведены данные только о
последних. Из цист, хранившихся постоянно при комнатной темпера-
туре, личинок не вылупилось. Было установлено, что степень вылуп-
ления повышается постепенно с удлинением сроков хранения цист
при низких температурах до 6 —B месяцев. Результаты нашей ра-
боты подтверждают, что длительность диапаузы не зависит прямо от
условий окружающей среды.

В опыте для изучения диапаузы молодые цисты, выделенные из
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Примечание; ДК корневой диффузат овса -Хямарик’, ПК водный раст-
вор пикролоновой кислоты.
* Различие достоверно при 5%-ном и ** при 1%-ном уровне значимости между
двумя вариантами (—4 и s°).

почвенных культур нематоды в лаборатории в мае, были разделены на
две части: еще белые самки и уже коричневые цисты. При этом часть
из них помещали сразу в холодильник (s°), а часть оставляли на два
дня иод ярким солнцем (температура повышалась до 38°). После сох-
ранения материала во влажном песке в течение 4 месяцев в октябре
во >всех вариантах наблюдалась низкая степень вылупл*ения, состав-
ляющая только несколько десятков личинок. Процесс вылупления за-
метно активизировался только при постоянном хранении цист в тече-
нии 5 месяцев при 5° (табл. 3).

Выход личинок наблюдался во всех вариантах, и между цистами
четырех разных вариантов не отмечено никаких различий. Кратковре-
менное пребывание под ярким солнцем не вредило жизнеспособности
личинок, и цисты, отобранные белыми, «созревали» при хранении.

Обсуждение

Результаты проведенных опытов показали, что в процессе вылупления
личинок овсяной нематоды при искусственной их активизации наблю-
даются сезонные колебания. По данным литературы, личинки овсяной
нематоды нуждаются перед вылуплением в температурах от 0 до 7° в
течение 8 недель (Williams, Beane, 1979; Fushtey, Johnson, 1966) или
от —4 до 4° в течение 4 недель (Swarup, Gill, 1972). По нашим дан-
ным, период покоя у молодых цист продолжался до 4—5 месяцев.
Затем личинки из цист текущего года были способными к вылуплению
в лабораторных условиях круглый год. Варьирование условий влажно-

Влияние длительности диапаузы на вылупление личинок овсяной
Таблица 2
нематоды

Месяц проведения
Температура

хранения
Число вылупившихся личинок

(в среднем на 5 цист)
опыта цист

(с июля), °С ДК ПК дк+пк Вода

Сентябрь 5
—4

0
2

0
0

0
8

0
0

Октябрь 5
—4

15
10

7
8

5
0

0
3

Ноябрь 5
—4

24
19

22
30

42
29

11
10

Декабрь 5
—4

111
133

141
172

166
185

69
80

Январь 5 344 410 419 155
—4 411 433 466 183

Февраль 5 405 482 488 184
—4 380 438 429 155

Март 5 419 550 568 193
—4 355* 419** 407** 120*

Апрель 5
—4

588
298**

622
377**

610
382**

390
108**

Май 5 510 577 628 344
—4 279** 320** 333** 107**
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сти и температуры чво время опытов не повышало степени вылупления.
По данным литературы, колебание температуры в предопытный период
оказывает благоприятное влияние на вылупление личинок (Gotten,
1962; Mogens, 1968). Так, период покоя у овсяной нематоды можно
искусственно сократить, если цисты предварительно в течение 15 дней
содержать при температуре 4°, а затем в течение 5 дней при 22° (Juhi,
1968). Результаты наших опытов показали, что изменением условий

внешней среды влиять на продолжительность диапаузы не удается.
Хранение цист в замороженном состоянии не вредит жизнеспособно-
сти личинок в течение 7 месяцев (табл. 2). Жизнеспособность личинок
овсяной нематоды не изменяется также при хранении материала в су-
хом песке и в почве при низкой температуре. Кратковременное повы-
шение температуры до 38° в предопытный период также не уменьшало
степени вылупления личинок. Приведенные результаты согласуются с
данными некоторых авторов (Banyer, Fisher, 19716; Davies, Fisher,
1976; Meagher, 1970). Причиной увеличения количества мертвых личи-
нок в цистах, хранившихся в комнатных условиях, считают повышен-
ную активность микроорганизмов в почве (Banyer, Fisher, 19716). Кро-
ме того, отмечено, что личинки овсяной нематоды не сохраняются жиз-
неспособными в воздушно-сухом состоянии (Winslow, 1955; Hesling,
1957; Duggan, 1961).

Вылупление личинок овсяной нематоды наблюдалось под влиянием
как естественных, так и синтетических стимуляторов. Степень вылуп-
ления в воде составляла около 55—75% по сравнению со степенью вы-
лупления в корневых диффузатах растений-хозяев. Наши опыты не
подтверждают литературные данные о том, что корневые выделения
зерновых культур не могут играть особой роли в стимуляции вылупле-
ния личинок овсяной нематоды (Winslow, 1955; Hesling, 1957; Banyer,
Fisher, 19716; Mathur и др., 1975).

Изучение действия смеси естественного и синтетического стимуля-
торов на вылупление личинок картофельной нематоды ( Globodera ros-
tochiensis Woll.) показало наличие сильного синергического эффекта
(Мяги, 1974). Хотя при совместном воздействии естественного и син-
тетического стимуляторов на процесс вылупления личинок овсяной
нематоды нами и были обнаружены некоторые изменения в динамике
его, число вылупившихся личинок к концу опыта заметно не увеличи-
валось по сравнению с числом их в контрольном варианте (табл. 1).
Полагается, что стимуляция вылупления личинок корневыми выделе-
ниями растений-хозяев вырабатывалась в процессе эволюции парази-
тических взаимоотношений гетеродер с их хозяевами. Чем уже специ-
фичность паразитов в отношении растений-хозяев, тем сложнее стано-
вятся защитные приспособления гетеродер в борьбе за существование.

Таблица 3
Вылупление личинок овсяной нематоды в ноябре (цисты хранились в предопытный

период в течение 5 месяцев при 5°)

Вылупившиеся личинки (в среднем на 5 цист)

Стимулятор
Цисты, находившиеся

под солнцем
Цисты, перенесенные
сразу в холодильник

Белые Коричневые Белые Коричневые

Овес -Хямарик'
Пшеница ’Мироновская’
Пикролоновая кислота
Овес+пикролоновая кислота
Дистиллированная вода

318,4+28
296,2+17
368,6+16
390,7+26
186,9+16

355,6+17
310,8+22
383,8+24
412,6+33
168,5+21

310,3+30
288,5+21
395,6+19
440,3+30
175,9+14

366,6+15
315,9+25
407,9+26
419,7+31
176,8+19
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Овсяная нематода, несмотря на узкую специфичность, характеризу-
ется наличием многих растений-хозяев (большинство зерновых куль-
тур и многие широко распространенные злаки). Мы полагаем, что сти-
муляция корневыми выделениями растений-хозяев у этого вида выра-
жена гораздо слабее, чем у картофельной нематоды.
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Erika MAGI
KAERA-KIDUUSSI (HETERODERA AVENAE WOLLENWEBER)

VASTSETE KOORUMINE
Artiklis on toodud andmeid väliskeskkonna mõju kohta kaera-kiduussi vastsete (Hetero-
dera avenae Woll.) koorumisele. Uuriti peremeestaimede juuredifusaatide ja sünteetilise
koorumisstimulaatori pikroloonhappe toimet ning aastaaegade mõju vastsete koorumise
dünaamikale. Katsetulemuste põhjal selgus spetsiifilise koorumisfaktori stimuleeriv toime
kaera-kiduussi vastsete väljumisele tsüstidest. Loodusliku ja sünteetilise stimulaatori
koosmõjul esineva sünergeetilise efekti tõttu täheldati muutusi koorumisdünaamikas. kuid
stimulatsioon oli tunduvalt nõrgem kui analoogilistes katsetes kartuli-kiduussi Globodera
rostochiensis Wollenweber vastsetega.

H. avenae entsüsteerunud vastsetele oli iseloomulik 4—5 kuud kestev diapaus, mille
jooksul koorumist praktiliselt ei toimunud. Kõige rohkem väljus vastseid tsüstidest keva-
del märtsist kuni maikuuni. Diapausi eksperimentaalsel teel lühendada ei olnud võimalik,

Erika MÄ GI
INVESTIGATION OF HATCHING OF LARVAE IN THE CEREAL ROOT

NEMATODE (HETERODERA AVENAE WOLLENWEBER)

Results of experiments under laboratory conditions conducted by the author investigating
the hatching responses of larvae from cysts of the cereal root nematode Heterodera
avenae Wollenweber are dealt with. The influence of root exudates of cereals and the
role of the specific stimulus on the hatchability of H. avenae have been studied. In
general, larval emergence from cysts of Heterodera species is stimulated by root diffusates
produced by the roots of the growing host plants. The influence of root leachings of
cereals and grasses on the hatching process of the cereal root nematode was comparative-
ly small. Results of experiments demonstrate that the number of emerged larvae indistilled water was up to 75% of those hatched in root diffusates of host plants. Root
diffusates of host plants, in co-action with the effective synthetic picrolonic acid, have a
synergistic effect on the number of hatched larvae during the first week of the experiment.
There was no evident effect of synergism of natural and synthetic hatching stimuli by
the end of the experiment. Apparently the hatching process in H. avenae differs in this
respect from the same process in the potato cyst eelworm Globodera rostochiensis
Wollenweber.

Investigations of the effects of storage temperature on the cysts of H. avenae
before the experiments show that hatching was higher with the material exposed
previously to temperatures of 5° or to field conditions. The cysts of H. avenae required a
minimum of 4 —5 months storage at low temperatures before hatching could occur. The
maximum emergence of cysts collected in July was observed between March and May.
Emergence depression or delay in winter appears to be inherent in the hatching cycle of
mature cysts and seems not to be influenced by environmental conditions.
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	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
	Untitled
	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
	Untitled

	TÖÖSTUSMAASTIKU PINNASE MIKROFLOORA
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	Untitled
	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
	Untitled
	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
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	Eerik Kumari 70
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	ВЛИЯНИЕ ЮВЕНОИДОВ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛОК КАПУСТНОЙ БЕЛЯНКИ
	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.

	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГЛИЦЕРИНА И ГЛЮКОЗЫ В ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛКАХ КЛЕНОВОЙ СТРЕЛЬЧАТКИ
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
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	ВЛИЯНИЕ ЗАТЕНЕНИЯ И ОБРЕЗАНИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА НА РАЗВИТИЕ КЛЕВЕРНОЙ НЕМАТОДЫ
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Untitled
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	ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА СТАРКЕ’, ИНДУЦИРОВАННАЯ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ГЕНА Lr23, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ к БУРОЙ РЖАВЧИНЕ
	Untitled


	О РОЛИ ШИКИМАТНОГО ПУТИ В ФОТОСТИМУЛЯЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АНТОЦИАНОВ В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДВУХ ШТАММОВ ВИРУСА АСПЕРМИИ ТОМАТА, ВЫДЕЛЕННЫХ В ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
	Untitled
	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.

	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
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	ВИДОВОЙ СОСТАВ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МИКРОФИТОБЕНТОСА МАТСАЛУСКОЙ БУХТЫ
	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA BIOLOOGIA-ALASTE UURIMISASUTUSTE KOOSTÖÖST TEISTE LIIDUVABARIIKIDE TEADUSKOLLEKTIIVIDEGA
	Contribution

	ДЕЙСТВИЕ СОВМЕСТНОГО ВВЕДЕНИЯ СЕРОТИНА И ТРИЙОДТИРОНИНА НА ЛИМФОКРОВНЫЙ ТРАНСПОРТ ЛИПИДОВ
	Untitled
	Untitled

	РОЛЬ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП лося В ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ
	Untitled
	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
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	РИТМЫ СЕРДЦА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВО ВРЕМЯ ДИАПАУЗЫ И АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.

	THE EFFECTS OF PROSTAGLANDINS E2 AND F2* ON THE CENTRAL AND PERIPHERAL LEVELS AND THE TURNOVER OF BIOGENIC AMINES
	Untitled
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	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
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	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИСК-ДСН-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ ХЛОРОПЛАСТОВ
	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).

	УСКОРЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЛИВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГЕЛЕЙ
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	ПОКАЗАТЕЛИ ЭВТРОФИРОВАНИЯ И ИНДЕКСЫ ТРОФНОСТИ МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
	Untitled
	ЛИМФОЦИСТОЗ У КАМБАЛ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	Akadeemia aastakoosolekult
	Eesti NSV teaduste akadeemia üldkogu 1982. aasta 23. märtsi OTSUS
	Chapter
	Chapter
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1981. AASTA TEGEVUS JA 1982. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAAN
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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	Illustrations
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	Рис. 2. Lanceimermis fontinalis sp. n., 5 r.
	Рис. 3. Lanceimermis lõnga sp. n., $ r.
	Рис. 4. Limnomermis stenoloba sp. n., $
	Рис. 5. Limnomermis acutiloba sp. n., 9
	Рис. 6. Limnomermis (?) chordata sp. n., $
	Рис. 1. Pratylenchus estoniensis sp. n. I—4 самка; 1 общий вид, 2 передний отдел, 3 участок женской гонады, 4 хвост; 5 личинка второй стадии; 6,7 головной отдел и хвост личинки второй стадии; 8, 9 головной отдел и хвост личинки третьей стадии; 10, 11 головной отдел и хвост личинки четвертой стадии.
	Рис. 2. Pratylenchus kasari sp. n. / самка; 2 самец; 3 хвостовой отдел самца; 4 передний отдел самки 5, 6 хвосты самок; 7 участок женской гонады.
	Рис. 3. Pratylenchus kralli sp. n. 1 самка; 2 самец; 3 передний отдел самки; 4 участок женской гонады; 5,6, 7 хвосты самок; 8 передний конец тела самца; 9 хвостовой конец тела самца.
	Рис. 1. Зависимость коэффициента конвекции для некоторых геометрических тел (по табл. 1). 1 и 2 цилиндры диаметром соответственно 1 и 2 мм\ 3,4, 5 я 6 пластины размером соответственно IXI, 2,5X2,5, 5X5 и 10X10 см. Точками указаны определенные по скорости испарения hc для пластины 5X5 см.
	Рис. 2. Коэффициент конвекции для шести побегов ели, растущей на открытой местности.
	Рис. 3. Коэффициент конвекции для побегов ели, растущей в сомкнутом пологе. Для сравнения приведены функции hc f{V) некоторых геометрических тел. 1 горизонтальная пластина 2,5X2,5 см; 2 то же, IXI см\ 3 цилиндр, D= 2 мм; 4 световые побеги с верхушки, среднее для 4 побегов, 5 световые побеги из средней части кроны, среднее для 2 побегов; 6 теневые побеги, среднее для 5 побегов; 7 световой побег, расчетная кривая (по среднему уменьшению скорости ветра в пространстве побега).
	Joon. 1. Rekultiveeritud fosforiidikarjääri kompleksprofiil. Paigased; 1 pae- ja liivakivi- ning diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega, kidurate tammede ja kaskedega; 2 paekivi- ja diktüoneemakildapinnasega nõgu rohttaimkattega; 3 diktüoneemakildapinnasega nõlv üksikute rohttaimede ja kaskedega; 4 paekividega nõlv rohttaimkattega; 5 liivane diktüoneemakilda ja liivakividega künkalagi hõreda rohttaimkattega ja üksikute kaskedega; 6 paerahnunõlv rohttaimkattega; 7 tee; 8 tasandamata puistangud hõreda rohttaimkattega; 9 tee; 10 pae- ja liivakivining diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega; Il paerahnukõrgend hõreda rohttaimkattega; 12 liiva- ja liivakivinõgu mustleppade ja rohttaimkattega; 13 saviliivane paekivi- ja diktüoneemakildatükkidega seljakuline ala harvade kaskedega, rohttaimkattega; 14 pae- ja liivakivipinnasega seljakuline ala diktüoneemakilda põlemisnõgudega, kahjustatud mändidega; 15 paekivine lainjas ala kahjustatud mändidega, laigutise rohttaimkattega; 16 paekivine nõrgalt lainjas ala kidurate mändidega, laiguti rohttaimi.
	Joon. 2 Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on voetud 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. -X 1979.
	Рис. 1. Вертикальное распределение температуры воды (/) и растворенного кислорода (2) в разнотипных озерах. / эвтрофированное олиготрофное; И мезотрофное; 111 умеренно-эвтрофное; IV типично эвтрофное; V высокоэвтрофное.
	Рис. 2. Связь между прозрачностью воды и биомассой фитопланктона (в логарифмическом масштабе lg У 0,414—0,3573 lg х, г = -0,77).
	Рис. 3. Связь между прозрачностью воды и содержанием хлорофилла а в фитопланктоне (в логарифмическом масштабе lg у = 0,793—0,5336 lg х, г = —0,87).
	Рис. 4. Соотношение прозрачности воды и биомассы в зависимости от состава фитопланктона: 1 синезеленые, 2 диатомовые, 3 остальные водоросли.
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	Влияние однократно введенного трийодтиронина на лимфоциты овец. / и 2 эктоапиразная активность (15 и 30 мкг Тз на 1 кг веса), 3 энергия активации эктоапиразной реакции (15 мкг Тз на 1 кг веса), 4 вес лимфоцитов, выделенных из 1 мл лимфы.
	Распределение растений всей популяции (1) и носителей хлорофильных мутаций (2) по классам высоты растений М( (%). Цифры обозначают pH и концентрацию раствора обработки.
	Электронные микрофотографии частиц вирусных форм, изолированных из индикаторного вида Nicotiana tabacum L. ’Самсун’: а частицы формы I в соке табака (13400X3,4), б частицы формы II и в – частицы формы 11/Си в очищенных препаратах (26200X4,3).
	V' : . fv/ /: – *: • i Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5. Обозначения к рис. I—B.1—8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку; ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘—sвзрос-: лого гельминта; пит2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела; ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо; яи яичник; яцв яйцевод.
	Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
	Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
	Untitled
	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
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	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
	Untitled
	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
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	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
	Untitled
	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.
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	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
	Untitled
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	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.
	Untitled
	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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