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REKULTIVEERITUD FOSFORIIDI KARJÄÄRI PINNASE
MIKROFLOORAST

Tehnogeensetes ökotoopides (puistangud karjäärides, mitmesugune töös-
tuslik jääkmaterjal tuhk, flotatsiooniliiv jms.) arvatakse esimesteks
asukateks olevat vetikad. Nad kanduvad kergesti edasi tolmuga ja võivad
paljuneda mitmesugusel substraadil (Штина jt., 1978). Ka looduslikul
eluta substraadil, näiteks vulkaanilisel tuhal, peetakse pioneerideks veti-
kaid (Schwabe, 1973). Lokaalselt on aga mikrofloora väljakujunemises
suuri erinevusi, olenevalt substraadist ja teistest teguritest.

Meie eesmärk oli jälgida mulla mikroorganismide esinemist tehno-
geenses maastikus erineva kivimilise koostisega pinnases. Uurimispaigaks
oli Maardu fosforiidikarjääri kaevandatud ja rekultiveeritud osa, kuhu
rajasime kompleksprofiili. Proovid mikrobioloogiliseks analüüsiks võtsime
profiili neljast erineva pinnasega punktist aastail 1977—1979, analüüsid
tegi ENSV TA Eksperimentaalbioloogia Instituudi mikrobioloogiasektor.
Vaatluspunktide pinnase mehaaniline koostis määrati ENSV Autotrans-
pordi ja Maanteede Ministeeriumi Teedeehituse ja Remondi Valitsuse nr. 2
laboratooriumis, agrokeemiliselt analüüsiti pinnas ENSV Aianduse Minis-
teeriumi KTB aianduse kesklaboratooriumis. Kompleksprofiili iseloomus-
tus ja vaatluspunktide taimkatte analüüs on ENSV TA Tallinna Botaa-
nikaaia töötajailt.

Kompleksprofiili piirkonnas kaevandati fosforiiti 1957—1972, puistan-
gud tasandati 1960—1976, kusjuures kõige varem rekultiveeritud alal paik-
neb vaatluspunkt nr. 1 ja 70-ndate aastate keskel rekultiveeritud alal
punkt nr. 4.

Fosforiidikiht oli profiili kohal kuni 15 m sügavuses ja seda katsid
liivakivid, diktüoneemakilt, paekivid ja õhuke pinnakate. Pärast kaevan-
damist jäid puistangute tasandamisel maapinnale ja pinnase ülemisse
ossa valitsevana kohati diktüoneemakilt või paekivid, kohati liiv ja liiva-
kivid. Seetõttu on rekultiveeritud karjääris tingimused elustiku tekkeks
ja mulla kujunemiseks väga ebaühtlased.

Vaatluspunkti nr. 1 pinnases domineerivad liivakivid, 4, punktis lubja-
kivid. Mõlemas punktis on üle 10-mm-se läbimõõduga fraktsioonis osa-
tähtsuselt järgmine diktüoneemakilt. 2. punkti pinnases on suures üle-
kaalus diktüoneemakilt, liivakive leidub vähesel hulgal. Rähka ja kive
on ülemises 20 cm paksuses kihis 57% ja koresesisaldus ulatub 77%-ni
(tab. 1). Ka 3. punktis on pinnases ülekaalukalt diktüoneemakilta, kuid
liivakive on rohkem kui 2. punkti pinnases. 1. ja 4. vaatluspunkti pinnas
on suhteliselt kividevaene ja ka rähasisaldus on tunduvalt väiksem üle-
jäänud vaatluspunktidega võrreldes, küündides 10—14%-ni massist.

Pinnase reaktsioon 2. punktis, kus leidus ülirohkesti diktüoneemakilta,
oli tugevasti happeline (рНка 3,2), 4. punktis leeliseline, teistes punktides
nõrgalt happeline (tab. 2),

Orgaanilise aine sisaldus oli uuritud pinnases madal. 2. punkti pinnase
kõrgemat orgaanilise aine sisaldust (tab. 2) võib põhjustada diktüoneema-
kilda suur osatähtsus.
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Taimkate oli vaatlusaladel väga hõre ja taimede maapealsete osade
mass väike (tab. 3). Ainult 1. punktis, kus katendipuistangud on tasanda-
tud 20 aastat tagasi, oli rohttaimede üldkatvus 40%. Dominantideks olid
kõigis punktides kõrrelised.

Vaatluspunktid paiknesid reljeefi kõrgemas osas, kas päris künka
lael või nõlva ülemises osas (joon. 1), Keemiatehasest asus 1. punkt
1 km, 2. punkt 1,15 ja 3. punkt 1,25 km kirdes, 4. punkt 2,9 km idas.
Kolmes esimeses punktis avaldavad mullaelustiku arengule mõju ka
tehase gaasilised heitmed, sest punktid on tehase suunast tuultele ava-
tud. Nende mõju on aga ilmselt nõrgem kui pinnase oma. Seda kinnitab

Tabel 1
Vaatluspunktide pinnase fraktsiooniline ja kivimiline koostis (%)

Vaat-
Mehaaniline fraktsioon (0 mm)

lus-
punkti

nr.
Kivim kivid

>100
rähk

10—100
kruus

1— 10
kokku
kores
>1

liiv
0,05—1

tolm
<0,05

kokku
peenes
<1

1 Kokku
sellest:

paekivid
diktüoneemakilt
liivakivid
rändkivid

2,4

100,0

10,4

2.3
35.157.2
4.4

32,2 45,0 54,8 0,2 55,0

muu — 1,0

2 Kokku
sellest:

paekivid
diktüoneemakili
liivakivid
rändkivid

12,1

100,0

45,0

0,5
91,5

8,0

19,7 76,8 22,4 0,8 23,2

muu — —

3 Kokku
sellest:

paekivid
diktüoneemakilt
liivakivid
rändkivid

13,7

5,5
94,5

21.4
3,0

56.5
40.5

13,1 48,2 51,1 0,7 51,8

muu —
—

4 Kokku
sellest:

paekivid
diktüoneemakilt
liivakivid
rändkivid

—

13.9
50.9
29.313.4

4,6

48,3 62,2 37,6 0,2 37,8

muu — 1,8

Vaatluspunktide pinnase agrokeemilise analüüsi andmed
Tabel 2

Vaat-
lus-

punkti
nr.

pH к ci

P 2 0 5 K2O Ca Üld-N Huu-
mus РбгОз S Cu Mn

mg/100 g % mg/kg

1 6,4 >2291 21,7 350 0,048 2,1 0,39 0,018 12,0 145
2 3,2 1604 12,0 150 0,042 3,3 2,64 0,259 7,8 15
3 5,6 2142 14,4 200 0,070 0,7 0,34 0,021 9,8 100
4 7,9 193 19,3 1400 0,022 1,0 0,32 0,051 4,1 160
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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 liivakivi-
ning 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 põle-
misnõgudega, kahjustatud mändidega; 15 paekivine lainjas ala kahjustatud mändi-
dega, laigutise rohttaimkattega; 16 paekivine nõrgalt lainjas ala kidurate mändidega,

laiguti rohttaimi.

Vaatluspunktide taimkate
(analüüs 1 m 2 suurusel lapil)

Tabel 3

Oldkatvus
{%) Domineerivad liigid Liikide arv

Rohttaimede
maa-

pealsete
osade
õhu-

kuiv
kaal
(g)

Vaatlus- punkti
nr.

roht-
taimed

samb-
lad rohttaimed samblad roht-

taimed
samb-
lad

1 40 40 Festuca rubra,
Calamagrostis

epigeios

Ceratodon purpureas
(Hedw.) Brid., Bryum sp.

11 2 385

2 2 35 Festuca rubra,
Calamagrostis

epigeios

Ceratodon purpureas
(Hedw.) Brid.

3 2 26

3 7 90 Poa nemoralis,
Deschampsia

caespitosa
Racomitrium canescens
(Hedw.) Brid., Ceratodon
purpureus (Hedw.) Brid.

7 3 26

4 5 25 Deschampsia
caespitosa

Barbula sp., Ceratodon
purpureus (Hedw.) Brid.,
Bryum argentum Hedw.,
Bryum sp.

6 4 173

Rohttaim määrasid M. Saar, V. Paju, M. Liik, E. Siibak, samblaid L. Kannukene.
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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.
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näiteks mikrobioloogilise tegevuse suurem aktiivsus punktis 1, võrreldes
punktidega 2 ja 3 (joon. 2), kuigi nende punktide kaugus tehasest on
peaaegu võrdne (kauguse vatie vaid 100—Isu m).

Analüüsiandmetest võib järeldada, et bakterite ja vetikate areng
on happelises keskkonnas tugevasti alla surutud (punkt 2). Kõige tund-
likumateks happelise reaktsiooni suhtes osutusid aeroobsed tselluloosi
lagundavad bakterid ja asotobakterid, mõnevõrra vähem nitrifitseerivad
bakterid. Vetikatest esines sellises pinnases ainult vähesel hulgal Chlo-
rella't. Leeliseline keskkond oli seevastu eelnimetatuile soodus (punkt 4),
kuigi see oli teiste vaatluspunktidega võrreldes tunduvalt hiljem rekulti-
veeritud alal.

Mullaseente arengut pinnase reaktsiooniga otseselt seostada ei saa.
Ilmnes, et mullaseem on happelises keskkonnas isegi rohkem kui leelise-
lises (punktid 2 ja 4). Ka ammonifitseerivate ja denitrifitseerivate bakte-
rite ning aktinomütseetide arvukus ei olnud pinnase reaktsiooniga tihe-
dalt seotud.

Kivimilisest koostisest tingitud pinnase reaktsiooni erinevused näivad
olevat mikroorganismide territoriaalse leviku üheks peamiseks põhjuseks.
Seevastu pinnase koreselisus ei näi mikroorganismide esinemist kuigi
oluliselt mõjutavat. Kõige vähem on peenemat materjali punktis 2, see-
järel punktis 4, suhteliselt suur on peenese osatähtsus 1. ja 3. punktis,
kuid nitrifitseerivaid ja aeroobseid tselluloosi lagundavaid baktereid ja
asotobaktereid ning vetikaid on kõige rohkem just kõrge koreselisusega
4. punkti pinnases. Suhteliselt peene materjaliga 3. punktis on kõiki mikro-
organisme (isegi seeni) väga vähe.

Ammonilitseerivad ja denitrifitseerivad bakterid ning aktinomütseedid
ei suuda ilmselt eksisteerida substraadil, kus muld täiesti puudub (punk-
tid 2, 3 ja 4), vaatamata pinnase soodsale reaktsioonile ja keemilisele
koostisele. Punkt 1 on kõige varem rekultiveeritud alal, siin on rohttaim-
kate tihedam, lütomass suurem ning huumust pinnases rohkem kui teis-
tes punktides. Selles punktis on ka nimetatud mikroorganisme rohkem.

Meie rekognoosuurmgutest ilmneb, et diktüoneemakilaa domineerimine
substraadis tingib tugevalt happelise reaktsiooni ja avaldab mikroorga-
nismide arengule väga negatiivset toimet. Ainukestena on selles suhies
tolerantsed mullaseened. Diktüoneemakilda osatähtsuse tõusu puhul üle
25% on pinnase asustamine mikroorganismidega, samuti mullatekke-
protsess ja kõrgemate taimede ilmumine takistatud.

Kui üldjuhul on mineraalsel substraadil esimesteks asukateks vetikad,
siis diktüoneemakildarikka pinnase puhul on vetikate levik raskendatud.
20 aasta eest tasandatud kildarikka ala pinnases suudab elada ainult
rohevetikate esindaja Chlorella. Maardu fosforiidikarjääri looduslikul
bioloogilisel asustamisel on sobivaimaks osutunud pinnas, kus domineeri-
vad karbonaatsed kivimid.
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Каллио КИЛЬДЕМА j, Оолу РЫЫС, Эрна АННУKA

О МИКРОФЛОРЕ ГРУНТА РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ
ФОСФОРИТНЫХ КАРЬЕРОВ

В период 1977—1979 были проведены рекогносцировочные исследования микроорга-
низмов в грунте рекультивированных фосфоритных карьеров в северо-западной Эс-
тонии.

В исследованном грунте (рис. 1) преобладали из вскрышных пород фосфоритной
руды: в пункте 1 песчаники (разработка руды и техническая рекультивация в
1957 и 1960 г.), в пункте 2 диктнонемовый сланец (1959, 1965 г.), в пункте 3

диктионемовый сланец и песчаники (1959, 1965 г.), в пункте 4 карбонатные по-
роды (1972 и 1976 г.).

Анализы численности и видового состава микроорганизмов показали тесную за-
висимость микрофлоры от породного состава и реакции грунта. Самым неподходя-
щим субстратом для жизни микроорганизмов оказался грунт, в котором преобладал
диктионемовый сланец. Реакция такого грунта была кислая (рЫкш 3,2). Толерант-
ными к такой среде были только почвенные грибы. Водоросли, являющиеся, по дан-
ным литературы, пионерами в биологическом освоении субстратов в техногенном
ландшафте, были представлены малочисленно. Преобладали зеленые водоросли Chlo-
rella. Самыми чувствительными к реакции грунта оказались целлюлозоразлагающие
бактерии и азотобактеры. Зависимость численности микроорганизмов от механиче-
ского состава грунта не установлена.

Самым подходящим грунтом для биологического освоения оказался грунт с
преобладанием карбонатных пород.

I Kallio KUDEMA |, Oolu ROOS , Erna ANNUKA

VON DER MIKROFLORA DES BODENS DER REKULIIVIERTEN
PHOSPHORITGRÜBEN

Im Zeitabschnitt von 1977 bis 1979 haben wir in rekultivierten Phosphoritgruben in
Nordwest-Estland die rekognosziefenden Untersuchungen über das Vorkommen der
Mikroorganismenim Boden durchgeführt.

Im Boden der Beobachtungspunkte waren die Deckschichtgesteine beherrschenden:
im 1. Punkt Sandsteine, im z. Dictyonema-Schieier, im 3. uictyonema-bchiefer und
Sandsteine, im 4. Karbonatgesteine. Erzabbau und technische Rekultivierung der Gruben
wurclen durchgeführt: im 1. Beobachtungspunkt bzw. in den Jahren 1957 und 1960,
im 2. und 3. Punkt 1959 und 1965, im 4. 1 972 und 1976. Die Analyse von der Anzalil
und dem Artenbestand der Mikroorganismen zeigte nähe Abhängigkeit von dem
Gesteinbestand und der Reaktion des Bodens. Am ungünstigsten für das Leben der
Mikroorganismen envies sich der Boden, in dem Dictyonema-Schiefer überwiegend war.
Die Reaktion eines solchen Bodens war stark säurehaltig (рНкс! 3,2). Ais tolerant
erwiesen sich hier nur Bodenpilze. Die Algen, die nach den Angaben der Literatur ais
Pioniere beim biologischen Besiedeln der Substrate in der technogenen Landschaft
auftreten, waren geringzählig repräsentiert. Ais einzige Art kam ein Vertreter der
Grünalgen Chlorella vor. Am empfindlichsten an Bodenreaktion erwiesen sich die die
Zellulose zersetzenden Bakterien und Asotobakterien. Die Abhängigkeit des Vorkommens
der Mikroorganismen der mechanischen Struktur des Bodens wurde nicht beobachtel.
Am günstigsten erwies sich beim biologischen Besiedeln der Boden der rekultivierten
Phosphoritgruben, in dem Karbonatgesteine überwiegend waren.
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	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.
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	КРАТКАЯ ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕЙ СТАГНАЦИИ
	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.
	Untitled
	METSATEADLASED ARUTASID METSADE REKREATIIVSE KASUTAMISE PROBLEEME
	Chapter
	Kalju Paaver 60
	Untitled
	Contribution
	Untitled






	СВЕРХСЛАБАЯ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ МОДЕЛЬНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
	ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОГО ТРИЙОДТИРОНИНА НА ЭКТОАПИРАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ
	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.

	ВЛИЯНИЕ СЕРОТОНИНА НА ОБМЕН ЛИПИДОВ И ТОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ЛИМФЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ МЕЙОТИЧЕСКИХ ХРОМОСОМ ДЛЯ ПРИКЛАДНОЙ ЦИТОГЕНЕТИКИ
	ЧАСТОТА ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ У ПОТОМСТВА РАСТЕНИЙ ЯЧМЕНЯ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДАВЛЕНИЯ В Щ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ N-H ИТРОЗО-М-МЕТИ Л МОЧЕВИНОЙ
	Распределение растений всей популяции (1) и носителей хлорофильных мутаций (2) по классам высоты растений М( (%). Цифры обозначают pH и концентрацию раствора обработки.
	Untitled
	Untitled
	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСНЫХ ФОРМ, ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗ ИНДИКАТОРНОГО ВИДА NICOTIANA TABACUM L.
	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).
	Untitled
	Untitled


	РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГРИБА THANATEPHORUS CUCUMERIS В ЭСТОНИИ И ЕГО ИЗМЕНЧИВОСТЬ
	Untitled

	НОВЫЕ ВИДЫ МЕРМИТИД ИЗ ЭСТОНИИ и СОПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
	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^
	ОСОКОВАЯ АНГВИНА ANGUINA CAR I CIS SP. N. {NEMATODA : ANGUINIDAE) НОВЫЙ ПАРАЗИТ РАСТЕНИЙ В КАРЕЛИИ И ПРИБАЛТИКЕ
	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).


	связь МИКРООРГАНИЗМОВ С КОРНЕВЫМИ КЛУБЕНЬКАМИ ТРАВЯНИСТЫХ НЕБОБОВЫХ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИХ ГИСТОЛОГИИ И УЛЬТРАСТРУКТУРЫ
	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-
	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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Eerik Kumari 70
	Untitled
	Untitled


	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.
	Untitled
	Untitled

	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
	Untitled

	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
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	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.
	Untitled
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	Untitled
	TEADUSELT PÕLLUMAJANDUSELE
	AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1981. aasta 24. novembri OTSUS
	Chapter
	Untitled




	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
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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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	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-
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	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.
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	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
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	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
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	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.
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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.
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	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
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	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.
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	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.)
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