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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НА СЛУЖБЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Современная биология имеет значительные успехи. Раскрываются все
новые стороны организации и эволюции живого. В последние десяти-
летия существенно пополнились наши знания об основных свойствах
и организации живой материи, особенно в результате исследований
структуры и функции белков и нуклеиновых кислот. Значительные ус-
пехи достигнуты также в исследованиях на органнзменном, популяци-
онном и экосистемном уровнях. Достижения биологии находят все
более широкое применение в медицине, сельском хозяйстве, а также
ряде отраслей промышленности.

Главные задачи науки в области социального и экономического
развития страны на ближайшие годы определены в решениях XXVI
съезда КПСС. Съезд выдвинул задачу существенного ускорения науч-
но-технического прогресса и выведения всех отраслей народного хозяй-
ства на передовые рубежи науки и техники. Не менее ответственные
задачи стоят перед наукой в выполнении Продовольственной про-
граммы СССР, разработанной в соответствии с решениями XXVI съез-
да партии и одобренной майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС. В
докладе на майском Пленуме Л. И. Брежнев сказал, что ключ к эффек-
тивности сельского хозяйства в интенсификации производства.

За решение проблем дальнейшей интенсификации сельскохозяйст-
венного производства, особенно увеличения производства продуктов
питания, ответственность лежит на биологической науке. Прежде всего
это касается совершенствования методов селекционных работ в на-
правлении повышения продуктивности сельскохозяйственных растений
и животных и качества их продукции. Перед биологами стоит также
задача разработки новых, более эффективных мер защиты урожаев
от вредителей и болезней. Для этого требуется улучшить разработку
проблем иммунитета растений, широко использовать биологические
методы борьбы с вредителями и болезнями. В борьбу за ускорение
темпов развития животноводства активно включились физиологи, гене-
тики и другие специалисты. Изучаются закономерности формирования
и проявления у животных основных функций, обеспечивающих высо-
кую продуктивность. Разрабатываются способы кормления и содержа-
ния животных, позволяющие полнее реализовать их наследственные
задатки. Немаловажное значение для реализации Продовольственной
программы имеют исследования, направленные на интенсификацию
использования природных биологических ресурсов. В первую очередь
это изыскание возможностей повышения рыбопродуктивности внутрен-
них водоемов за счет полного использования их естественных кормо-
вых ресурсов, а также изучение путей более широкого использования
природных лугов и пастбищ для животноводства.

Важнейшие задачи биологических научных учреждений Эстонской
ССР предусмотрены целевыми комплексными научно-техническими
программами в области биологической и сельскохозяйственной наук.
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В связи с включением ученых республики в разработку всесоюзных и
республиканских целевых программ укрепились контакты институтов
Академии наук Эстонской ССР с сельскохозяйственной наукой и прак-
тикой. В настоящее время ученые направляют значительные силы и
средства на изучение фундаментальных проблем, особенно на решение
важных региональных проблем рационального использования природ-
ных ресурсов, что должно содействовать повышению продуктивности
сельского хозяйства (Прийлинн и др., 1981).

Ниже приводятся некоторые результаты исследований последних
лет двух институтов Академии наук Эстонской ССР Института экс-
периментальной биологии и Института зоологии и ботаники кото-
рые должны содействовать успешной реализации Продовольственной
программы в свете требований XXVI съезда КПСС и майского (1982 г.)
Пленума ПК КПСС.

Главная задача современного сельского хозяйства повышение
урожайности основных сельскохозяйственных растений требует осо-
бого внимания к созданию высокопродуктивных сортов возделываемых
культур и правильной организации их семеноводства. Для этого селек-
ция растений должна стать мощным фактором интенсификации расте-
ниеводства и всего сельского хозяйства. Осуществлено это будет мето-
дами генетической реконструкции растительных организмов в направ-
лении повышения их потенциала.

Исследования в области генетики растений в Институте экс-
периментальной биологии ведутся с целью выявления новых
возможностей повышения наследственной изменчивости у организмов
путем химического воздействия на генетические структуры, а также
путем переноса генов, определяющих хозяйственно-ценные признаки, от
родственных видов в культурные сорта растений. В результате варь-
ирования условий обработки химическими мутагенами, структуры и
генотипа обрабатываемых сортов получен широкий спектр наследст-
венных изменений у пшеницы, ячменя, гороха и других культур. Перс-
пективные по продуктивности и устойчивости мутантные линии пере-
даны селекционным учреждениям для хозяйственной оценки или ис-
пользования в скрещиваниях (Прийлинн и др., 1976; Орав, 1981; Прий-
линн, 1981; Priilinn, 1982; Orav и др., 1982).

Совместно с селекционерами Иыгеваской селекционной станции Эс-
тонского НИИ земледелия и мелиорации в настоящее время прово-
дятся опыты по изучению возможностей повышения зимостойкости
короткостебельной ржи с помощью химических мутагенов. Выявлено
большое разнообразие отклоняющихся от исходного сорта форм, в част-
ности короткостебельных, зимостойких, менее полегающих и др.

Одной из первоочередных задач в селекции зерновых культур явля-
ется повышение их устойчивости к заболеваниям. Ценный материал
для селекции мягкой пшеницы в направлении повышения иммунитета
дали исследования генетической природы устойчивости к бурой ржав-
чине разных генотипов пшеницы, проведенные Институтом эксперимен-
тальной биологии совместно с отделом иммунитета Всесоюзного инсти-
тута растениеводства им. Н. И. Вавилова (ВИР). Из мировой коллек-
ции мягкой пшеницы ВИРа были отобраны сорта и образцы, высоко-
устойчивые к бурой ржавчине, которые используются в различных
селекционных учреждениях нашей страны как доноры устойчивости.
Методом гибридологического анализа комбинаций скрещивания устой-
чивых к патогену сортов с восприимчивым сортом ’Саратовская 29’
было выяснено, что устойчивость у большинства генотипов пшеницы
контролируется одним высокоэффективным геном. Методом гибридо-
логического анализа устойчивости'потомства от скрещивания с сортом’Roda’, несущим ген ШЗ, а также методом тест-клонов пдентифнци-
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рован ген устойчивости Lr23. Выяснено, что из 134 сортообразцов пше-
ницы 56 несут ген Lr23. Для повышения эффективности селекции пше-
ницы на иммунитет на основании проделанной работы рекомендуется
в качестве возможных доноров устойчивости к бурой ржавчине исполь-
зовать сорта и мутанты с эффективными генами устойчивости, отлича-
ющимися от гена Lr23. Из этих исследований также вытекает, что
основными методами селекции на иммунитет и повышение генетической
изменчивости исходного материала являются отдаленная гибридизация
и индуцированный мутагенез (Пеуша и др., 1980).

Всестороннего изучения требуют также вопросы, связанные с повы-
шением устойчивости картофеля к вирусным заболеваниям. Потери
урожая клубней картофеля, вызываемые вирусными болезнями, очень
велики и по имеющимся подсчетам в Эстонии составляют не менее
20% от ожидаемого урожая. В результате исследований вирусологов
Института экспериментальной биологии выявлены инфекционные и
антигенные особенности ряда форм т. н. мозаичных вирусов, поражаю-
щих не только картофель, но и некоторые овощные культуры закрытого
грунта, и определены основные пути переноса этих вирусов, разрабо:
таны более совершенные методы определения вирусной зараженности
картофеля в селекции и семеноводстве, а также приемы борьбы с виру-
сами (Nurmiste, Tamm, 1966; Nurmiste, 1974; Agur, Nurmiste, 1977).
Особого внимания заслуживают результаты исследований, вскрывших
генетическую взаимосвязь между отдельными вирусами, включение
вирусного начала в геном растения картофеля и передачу инфекции
путем наследования.

Эти работы в течение многих лет проводятся в тесном сотрудниче-
стве с Йыгеваской селекционной станцией, отделом картофеля и отде-
лом защиты растений Эстонского НИИ земледелия и мелиорации. Сов-
местно проводится регулярная вирусологическая проверка наличия
активных вирусных форм у сортов картофеля, «обновленных» отделом
картофеля методом культуры меристемной ткани. Не менее актуаль-
ным является также вирусолого-генетический анализ сеянцев от само-
опыления у сортов картофеля с целью установления их пригодности
для селекции. На основе хозяйственного договора с Министерством
сельского хозяйства республики Институт экспериментальной биологии
ежегодно изготовляет антисыворотки для определения вирусной зара-
женности в семеноводческих хозяйствах.

Основной целью изучения вирусов методами молекулярной биоло-
гии является выяснение специфичности взаимосвязи нуклеиновых кис-
лот с белками и механизмов включения вирусов в процессы обмена
веществ растительной клетки. В результате этих работ предполагается
выяснить роль белков, образующихся при ответной реакции растений
на вирусную инфекцию, и влияние вирусной низкомолекулярной РНК
на экспрессию симптомов растения-хозяина при заражении мозаич-
ными вирусами с фрагментированным геномом. Есть основание пола-
гать, что эти исследования могут открыть новые пути в борьбе с вре-
доносными заболеваниями растений.

Большое значение для теории и практики повышения урожайности
сельскохозяйственных растений имеет изучение процесса фотосинтеза
как основного процесса создания в природе органических веществ. В
Институте экспериментальной биологии получены ценные результаты
по физиологии и химии фотосинтеза и механизмам регуляции углерод-
ного обмена. Создана количественная модель системы реакций превра-
щения углерода в листьях растений, по которой энергетическая эффек-
тивность ассимиляции СОг не является постоянной величиной, а мо-
жет изменяться в больших пределах в зависимости от условий внешней
среды. Разработан оригинальный метод для определения вне- и внут-
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рилистных потоков С0 2 , характеризующих скорость процессов
синтеза и фотодыхапия. Эти результаты могут служить основой для
разработки более современной теории продуктивности фотосинтеза
(Пярнпк и др., 1977; Кээрберг, Вийль, 1982).

С целью управления процессами фотосинтеза в тепличном хозяйстве
и повышения урожайности культур (огурцы, томаты) разработаны и
внедрены методы подкормки растений СO 2,

способствующие повыше-
нию урожаев на 30% (Рае, Keerberg, 1977; Паэ, Внхерметс, 1982).

Физиологами растений разработана также автоматизированная сис-
тема распыления воды для регулирования температуры листьев расте-
ний в оранжереях. Опытная установка смонтирована и испытана в
опорно-показательном овощеводческом совхозе им. В. И. Ленина
(Харьюскпй р-н).

В настоящее время в исследованиях по фотосинтезу растений совер-
шен переход от качественной характеристики процесса к количествен-
ной оценке параметров биохимической системы фотосинтетической ас-
симиляции углерода в разных условиях внешней среды. Применение
количественного подхода к изучению процессов регуляции фотосинтеза
основывается на количественной модели и теории кинетического ана-
лиза системы реакций фотосинтетического метаболизма углерода, раз-
работанных лабораторией биохимии фотосинтеза института.

Плодородие почвы тесно связано с деятельностью почвенных мик-
роорганизмов. Микробиологами института установлено, что численность
и состав отдельных групп почвенных микроорганизмов в течение года
претерпевают значительные изменения, обусловленные гидротермичес-
кими, эдафическими и антропогенными факторами. Установлено также,
что сезонным колебаниям подвергаются ферментативная активность
почвы, дыхание ее, активность несимбнотической азотфиксации и про-
цессы трансформации азота. Полученные результаты имеют непосред-
ственное отношение к теории и практике интенсивного земледелия
(Микробиологические..., 1978; Биодинамика..., 1979; Сезонная...,
1979). В настоящее время сотрудники сектора микробиологии в рам-
ках республиканских сельскохозяйственных программ по зерновым
культурам и кормовым травам исследуют влияние приемов земледелия
на структуру и функционирование микробных сообществ почв, следова-
тельно, на плодородие почвы. При этом фиксируются изменения в чис-
ленности и составе отдельных групп почвенных бактерий, грибов и
водорослей, а'также изменения в ферментативной активности почвы,
в составе газового и азотного режима ее. Исследования проводятся в
течение разных сезонов и в течение всего года. Выяснения ждут такие
вопросы, как влияние различных приемов удобрения и обработки на
почвенную биоту и ее функционирование в условиях монокультуры
(ячмень), внесения NPK в составе минеральных удобрений и'навоза,
посева клевера, интенсивной и минимальной обработки почвы. Опыты
проводятся в порядке многолетних комплексных стационарных почвен-
но-биологических исследований.

В рамках программы по кормовым травам исследуется действие
возрастающих доз азотных удобрений на постоянном высоком фоне
PK-удобрений на отмеченные выше микробиологические, биохимичес-
кие и агрохимические показатели почвы. Это проводится с целью реше-
ния экономических и экологических вопросов применения различных
доз минеральных азотных удобрений в условиях многолетнего возде-
лывания трав.

Ведущим направлением сельского хозяйства Эстонской ССР явля-
ется животноводство. В связи с переводом его на промышленную основу
требуется новый подход к решению многих вопросов его развития, чем
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и занимаются генетики, физиологи и другие специалисты Института
экспериментальной биологии.

В десятой пятилетке физиологами института получены результаты,
которые применяются на практике. Так, иа основе установленных осо-
бенностей физиологии развития кур-бройлеров разработаны составы
стартерного корма с повышенным содержанием протеиновых и энерге-
тических компонентов, использование которых более чем на 15% уве-
личивает живую массу бройлеров. Метод разработан в сотрудничестве
со специалистами совхоза «Ранна» (Харыоский р-н) и внедрен в этом
хозяйстве. Уровень протеина в стартерном корме бройлеров повышают
до 24%, в конце периода выращивания уменьшают до 17%. Это поз-
воляет уменьшить расход кормового протеина на 80 г в расчете на 1 кг
живой массы прироста птицы (Sibul и др., 1979; Линд, 1980). В послед-
ние годы это новшество принесло дополнительно десятки тысяч рублен
дохода в год. В настоящее время проводится сравнительное изучение
генетического потенциала разных генотипов бройлеров в различных
условиях содержания и кормления.

Основные работы в области физиологии животных направлены на
углубление исследований гормонально-гуморальных механизмов управ-
ления обменом веществ клеток животного организма, в частности про-
цессов лимфообразования (Айнсон, 1983 см. настоящий номер).
Особое внимание при этом уделяется изучению механизмов регуляции
иммунного гомеостаза организма.

Большое значение, несомненно, имеют исследования по генетике
животных. В нашей республике созданы высокопродуктивные породы
молочного скота и свиней и имеется богатый опыт ведения животно-
водства. Племенные качества животных требуют постоянного улучше-
ния. В секторе генетики животных изучаются возможности повышения
эффективности селекции молочного скота путем применения генетиче-
ских параметров популяций и селекционных индексов. По предложе-
нию института в Вычислительном центре Министерства сельского хо-
зяйства ЭССР создан банк данных о молочной продуктивности коров
(свыше 1 миллиона лактаций) для селекционно-генетического анализа
разных пород. Созданы программы для моделирования процесса селек-
ции на ЭВМ и для текущего анализа данных контроля продуктивности
коров. По этим программам точнее определяется генетическая ценность
животных, а эффективность селёкции повышается в полтора раза.
Метод селекционного индекса рекомендован для внедрения в племен-
ных хозяйствах (Тейнберг, 1983 см. настоящий номер).

Большую комплексную работу по обеспечению молочного животно-
водства местными полноценными кормами с рационализацией исполь-
зования земельного фонда проводит И. Г. Эйхфельд совместно с сотруд-
никами Эстонского научно-исследовательского института земледелия
и мелиорации. Главное внимание при этом уделяется выращиванию
культур, богатых протеином, сохранению их кормовой ценности, рацио-
нальным срокам уборки, методам переработки и хранению (Эйхфельд,
Тоомре, 1979, 1981; Эйхфельд и др., 1980, 1982).

Институт зоологии и ботаники содействует реализации
Продовольственной программы научной деятельностью в области зоо-
логии, ботаники и гидробиологии. Для этих работ характерна тесная
сопряженность регионально-прикладного подхода с изучением фунда-
ментальных проблем соответствующих отраслей биологии. Так, одно-
временно обеспечиваются научная обоснованность разрабатываемых
практических мероприятий и должное развитие академической тема-
тики.

Большое значение для выполнения Продовольственной программы
имеют исследования сектора гидробиологии, направленные на интенси-
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фикацию рыбного хозяйства внутренних водоемов республики и на
улучшение продукционно-биологических свойств промысловых рыб.

Рыбохозяйственное изучение внутренних водоемов республики нача-
лась вскоре после создания института. Уже в 1951 —1957 гг. проводи-
лись крупномасштабные комплексные экспедиционные работы на всех
важнейших озерах Эстонии, в результате которых были составлены
их гидробиологические и рыбохозяйственные характеристики и разра-
ботаны предложения для дальнейшего рыбохозяйственного использо-
вания (Микелсаар, 1958). Результаты этих работ (по 150 озерам Эсто-
нии) обобщены в монографии «Озера Эстонии» (Eesti järved, 1968),
удостоенной в 1972 г. премии Советской Эстонии. Эта монография стала
настольной книгой для всех тех, кто занимается вопросами озерного
рыбного хозяйства в Эстонской ССР. Важным этапом в научном ана-
лизе перспектив рыбохозяйственного использования внутренних водо-
емов республики является монография А. Мяэметса «Озера Эстонской
ССР и их охрана» (Mäemets, 1978), в которой даются новая детальная
лимнологическая классификация озер Эстонии и принципы их охраны
и использования на типологической основе. В книге приводятся гидро-
биологическая, ихтиологическая, гидрохимическая и ландшафтная ха-
рактеристики 530 озер и типологическая принадлежность их, а также
рассматриваются возможности и перспективы их использования в раз-
личных целях.

Детальному изучению подвергаются отдельные водоемы и озерные
комплексы, главным образом по заказу различных хозяйственных орга-
низаций. Соответствующие предложения института широко использу-
ются при создании озерных и прудовых рыбных хозяйств, организации
рыбного промысла и проектировании рыбохозяйственных и гидротех-
нических сооружений. В 1976—1978 гг. ГПИИ «Эстмелиопроект» полу-
чил объемистые сводки о биологических предпосылках рыбохозяйст-
венного использования водоемов Эстонии, которые легли в основу гене-
ральной схемы «Возможности развития рыбоводства во внутренних
водоемах и прибрежных водах Эстонии». Обстоятельно разработаны
вопросы угреводства в водоемах нашей республики (Кангур, 1981).

Наряду с изучением многочисленных малых озер серьезное внима-
ние уделяется интенсификации рыбного хозяйства озера Выртсъярв
(270 км 2 ). Для соответствующих работ созданы хорошие условия: в
1963 г. построена Вы.ртсъярвеская лимнологическая станция. Начиная
с этого времени экосистема и рыбохозяйственное состояние озера нахо-
дятся под постоянным контролем ученых (см. Võrtsjärv, 1973). В ре-
зультате определения качественного и количественного состава кормо-
вой базы рыб, состава и динамики развития ихтиофауны, а также ана-
лиза влияния способов и интенсивности улова на состав ихтиофауны
были разработаны рекомендации для реконструкции ихтиофауны и
реорганизации рыбного хозяйства этого важного водоема. Реализации
разработанных мероприятий содействовало создание в 1965 г. единого
Выртсъярвеского рыбхоза в подчинении Министерства лесного хозяй-
ства и охраны природы ЭССР. В результате внедрения предложений
института, среди которых важное место занимает зарыбление озера
стекловидным угрем, привезенным из Франции (к настоящему времени
в озеро выпущено 20,3 млн. особей), получен существенный эффект.
Благодаря резкому увеличению удельного веса ценных рыб в уловах
(угря и судака) за счет уменьшения мелочи 111 группы среднегодовые
доходы увеличились в 1974—1981 гг. по сравнению с 1952—1968 гг.
в 2—2,6 раза. При снижении общего объема улова тоннаж высокока-
чественной продукции увеличился в 2 раза (раньше преобладающая в
уловах низкокачественная рыба была пригодна только для кормления
свиней и пушных зверей).



27

В данное время рыбохозяйственное состояние озера Выртсъярв
можно считать близким к оптимальному, и дальнейшее увеличение
рыбопродуктивности требует осуществления гидротехнических меро-
приятий. Экологически обоснованные расчеты показывают, что био-
логическую продуктивность озера можно увеличить примерно в 2 раза
путем поднятия уровня воды (в среднем на 0,7 м). Для этого на стоке
озера проектируется шлюз-регулятор. После поднятия уровня воды и
обеспечения регулярного зарыбления угрем (1 млн. экз. в год) годо-
вые уловы ценных рыб могут достигнуть 200—250 т, в том числе 'IOO т
угря (Pihu, Mäemets, 1981).

Наибольшее значение для реализации Продовольственной програм-
мы имеет, конечно, увеличение рыбопродукции и ее качества в Псков-
ско-Чудском озере, которое дает около 95% всей рыбодобычи внутрен-
них водоемов республики. Гидробиологи института всегда уделяли изу-
чению этого озера большое внимание. Результаты соответствующих
исследований сведены к настоящему времени в монографии «Псков-
ско-Чудское озеро», подготовка к печати которой была завершена в
1982 г. Институт давно участвует в разработке мер по охране запасов

ценных рыб и регулирования рыболовства в этом крупном водоеме.
При этом перспективное значение для дальнейшей существенной интен-
сификации рыбного хозяйства Псковско-Чудского озера имеет разра-
ботанный комплекс мероприятий, переданный в 1982 г. Эступррыбхозу.
На основании установления качественного и количественного состава
кормовых организмов, выяснения динамики численности и пищевых
отношений промысловых рыб с учетом общего гидрохимического и гид-
робиологического состояния озера разработаны рекомендации по. зна-
чительному увеличению рыбопродуктивности и улучшению ее качества
за счет более полного использования природных кормовых ресурсов.
Дана рыбохозяйственная и биоценологическая оценка ценным рыбам-
хищникам (судак, щука, налим и др.) и т. н. малоценным рыбам (окунь,
плотва, ерш и др.), выяснено значение этих рыб в ихтиоценозе и их
влияние на кормовые ресурсы. Доказано, что Псковско-Чудское озеро
очень богато кормовым зообентосом (в частности личинками хироно-
мид) и что его ресурсы используются далеко не полностью. Ресурсы
бентоса позволяют увеличить запасы бентосоядных рыб в озере по
крайней мере в 2—3 раза. Поэтому рекомендуется в целях увеличения
рыбопродуктивности ориентироваться прежде всего на ценных бенто-
фагов леща и угря. Следует начать регулярное зарыбление озера
стекловидным угрем (не менее 5 млн. экз. в год), что должно обеспе-
чить улов угря 5000 ц в год стоимостью 2',1 млн. руб. Разработаны
технические условия, соблюдение которых обеспечивает эффективность
посадки угря. Предусмотрены также конкретные мероприятия по уве-
личению запасов других ценных рыб (ряпушка, сиг, щука, судак, лещ,
налим) дополнительные охранные меры, способы и сроки улова,
меры для расширения выращивания и посадки мальков, а также гид-
ротехнические мероприятия для улучшения состояния прилегающих
малых озер, имеющих значение как нерестилища и нагульные водоемы
для промысловых рыб Псковско-Чудского озера.

Для дальнейшего повышения эффективности озерного и прудового
рыбного хозяйства необходимо расширить исследования в области про-
дукционной биологии рыб. В результате изучения корреляций между
продуктивностью особей и многими их внутренними и внешними приз-
наками созданы экспресс-методика и номограммы для быстрой при-
жизненной оценки индивидуальной продуктивности лещей и карпов в
селекционных целях. Эта методика передана для внедрения в селекци-
онной работе Министерству рыбного хозяйства СССР. Проведен гене-
тический и продукционно-биологический анализ выращиваемых в пру-
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довых хозяйствах республики популяций карпа (отчасти в сотрудни-
честве с Эстонским НИИ животноводства и ветеринарии), и установ-
лены продукционно-биологические преимущества чешуйчатых карпов
по сравнению с местными разбросанными популяциями. Сделан ряд
предложений по организации селекционно-племенной работы в карпо-
водстве республики. По предложению Министерства рыбного хозяй-
ства СССР аналогичные работы начаты также со вторым по важно-
сти объектом прудового рыбоводства в СССР радужной «форелью

для сравнительной генетической, биохимической и продукционно-
биологической оценки разных пород, выращиваемых в СССР и на
сопредельных территориях. Результаты этих исследований должны
составить основу для отбора наиболее продуктивных и приспособлен-
ных генотипов форели с целью развития форелеводства в рыбхозах
Северо-Запада СССР. В 1982 г. подготовлены к печати монография
«Биохимическая генетика карпа» (Т. Паавер) и I том монографии
«Лещ» (коллектив авторов).

Свой вклад в повышение уровня сельскохозяйственного растение-
водства вносят также ботаники института, прежде всего своими луго-
ведческими исследованиями и работами в области эволюции и био-
химической генетики зерновых культур.

Выяснены основные факторы и закономерности переформирования
видового состава растительных сообществ на естественных лугах при
систематическом внесении удобрений. Установлено, что на большин-
стве естественных лугов республики путем целенаправленного внесения
удобрений можно сформировать травостои, не уступающие по уро-
жайности и кормовой ценности культурным сенокосам (Pork, 1979).
Разработана система создания высокоурожайных культурных сеноко-
сов на пойменных угодьях, и показано, что посевы злаковых трав в
поймах способны с высокой эффективностью утилизировать большие
нормы азотных удобрений. Установлены наиболее перспективные виды
растений для закладки пойменных сенокосов, и предложены продук-
тивные травосмеси.

В сотрудничестве с ГПИ «Сельхозпроект» разработана типология
естественных лугов Эстонской ССР (Eesti NSV looduslike rohumaade
tüübid..., 1980), в которой приводятся геоботанические характерис-
тики 28 типов и свыше 90 растительных сообществ лугов и пастбищ, а
также их хозяйственная оценка. Эта типология используется па всей
территории республики при инвентаризации и картировании естествен-
ных лугов и пастбищ с целью выявления дополнительных кормовых
ресурсов для животноводства.

В тесном сотрудничестве с Эстонским НИИ земледелия и мелиора-
ции изучались биология и экология различных луговых растений. Уста-
новлена приспособительная реакция ряда культурных сортов луговых
трав к экологическому стрессу в зависимости от норм удобрений и час-
тоты укосов. Для 7 злаковых трав определены агротехнические усло-
вия, необходимые для формирования их ценотичсскп замкнутых траво-
стоев. Специально изучены природные популяции трех видов люцерны,
произрастающей в Эстонской ССР. В результате этих работ выяснено
не только их распространение, но и биологические особенности и перс-
пективы использования для кормопроизводства.

Выход в селекцию сельскохозяйственных растений имеют достиже-
ния в области электрофоретического изучения онтогенетической и эво-
люционной изменчивости ферментов культурных растений и их дико-
растущих сородичей. В ходе исследования разработаны биохимиче-
ские основы и методы использования эДектрофоретически выявляемыхизоферментов ряда ферментных систем в качестве молекулярно-гене-
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тических маркеров в изучении процессов онтогенеза, микроэволюции и
филогенеза пшеницевых. Кроме того, решен ряд теоретических вопро-
сов, имеющих важное значение для селекции пшеницы, ржи и ячменя.
Проведенным геномным анализом полиплоидных сородичей пшениц
(эгилонсов и тритикале) удалось выявить перспективность использо-
вания изоферментных маркеров в генетическом анализе искусственно
создаваемых амфиплоидов (тритикале и др.) и селекционного мате-
риала, полученного отдаленной (межвидовой и межродовой) гибриди-
зацией. Разработаны биохимико-генетические основы и методы коли-
чественного генетического анализа селекционного материала и сортов-
популяций ржи по частотам аллелей и аллоэнзимов кислой фосфатазы
и аспартат-аминотрансферазы (Яаска, 1982).

Немаловажное значение для выполнения Продовольственной про-
граммы имеют также исследования микологов Института зоологии и
ботаники. В первую очередь следует отметить результаты изучения
запасов съедобных грибов на территории ЭССР (Kalamees, Vaasma,
1980). В Эстонии зарегистрировано 373 вида съедобных грибов и выяс-
нены их запасы по типам леса и лесхозам. Запасы грибов использу-
ются еще крайне недостаточно. По проведенным расчетам чистая (не-
червивая) продукция съедобных грибов в респубдике составляет около
24 тыс. тонн в год, а из этого количества в пищу используется не более
1,5%• Исследователями предусмотрены мероприятия для существен-
ного улучшения заготовки .грибов, в частности установление новых
государственных стандартов заготовки грибов по территориальному
принципу и значительное расширение номенклатуры скупаемых грибов
(в ЭССР 59 видов вместо 10 по действующему стандарту). Рекомен-
дован также ряд организационных мер для улучшения системы заго-
товки грибов и расширения их использования в пищевом рационе людей.

Важное значение имеет также изучение возможностей применения
дереноразрушающих грибов для производства кормовых протеинов из
древесных отходов. В результате выяснения характера варьирования
видовых и внутривидовых признаков выявлены виды и штаммы из
семейства трутовых, гименохетевых и стереоумовых, перспективные в
качестве продуцентов кормовых белков. Из 216 отобранных и испытан-
ных штаммов в качестве наиболее перспективных выделено 34 лигнин-
разрушающнх штамма. При этом наилучшие из них содержат в мице-
лии до 31% протеинов, а содержание лизина и метионина достигает
14—20% общего количества аминокислот. Указанные 34 нанлучшнх
штамма переданы для технологического испытания Всесоюзному науч-
но-производственному объединению «Гидролпзпром».

Реализации Продовольственной программы служат исследования
биологических основ защиты сельскохозяйственных растений от вред-
ных насекомых и паразитических нематод. Для широкого развертыва-
ния работ в этой области в 1967 г. созданы лаборатории эксперимен-
тальной энтомологии и фитонематологии. Усилия энтомологов вначале
были направлены на выяснение факторов и механизмов, определяю-
щих холодоустойчивость и зимостойкость различных видов и экологи-
ческих групп насекомых в условиях Эстонской ССР. Были разрабо-
таны экофизиологические основы прогнозирования зимней смертности
насекомых и выяснено значение ее в естественной регуляции числен-
ности вредителей и эктомофагов. Издана монография «Холодоустойчи-
вость насекомых» (Merivee, 1978). Проводились также работы по изу-
чению вопросов биологической борьбы с вредителями сельскохозяйст-
венных растений. Установлены распространение важнейших энтомопа-
тогенных микроспоридий и паразитических насекомых (энтомофагов)
в популяциях вредителей овощных культур, а также их потенциальная
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роль как естественных регуляторов численности вредителей в агробио-
ценозах.

С начала десятой пятилетки работы но экспериментальной энтомо-
логии посвящены изучению физиологического и морфогенетического
действия аналогов ювенильного гормона (АЮГ) на вредителей сель-
скохозяйственных растений и выяснению возможностей их применения
для защиты растений. В целях развития этого направления налажено
тесное сотрудничество с Институтом химии АН ЭССР и его опытным
заводом, занимающимися синтезом препаратов АЮГ. Изучены физио-
логические и морфогенетические действия препаратов АЮГ, синтези-
рованных Институтом химии АН ЭССР, и возможности их применения
в борьбе с вредителями картофеля, овощных и тепличных культур и
продовольственных запасов. С начала одиннадцатой пятилетки экспе-
риментами охвачен и другой перспективный класс безопасных, для чело-
века и окружающей среды инсектицидов феромоны. Для биологи-
ческого испытания названных препаратов разработаны новые чувстви-
тельные методы, позволяющие устанавливать их активность по сдви-
гам в газообмене и функционированию сердца насекомых. Созданы
система электронных респирометров и специальные кардиотахиометры,
позволяющие вести постоянную автоматическую регистрацию не только
уровня и ритмов газообмена, но и ритмов сердца. Этим значительно
ускоряется испытание новых форм инсектицидов физиологического дей-
ствия.

В области фитонематологии основное внимание уделяется биоло-
гическому и экологическому изучению патогенных для сельскохозяй-
ственных растений видов, выяснению действия различных факторов на
хозяинно-паразитные отношения и разработке систематики фитонема-
тод. Из достижений последних лет в этой области прежде всего сле-
дует отметить монографическую сводку о гоплолаимидных нематодах
(Кралль, 1978), в которой критически обработаны и обсуждены дан-
ные о названном семействе корнеобитающих паразитов, даны фито-
патологическая оценка всем видам и рекомендации по борьбе с нимп.
Экспериментально выявлено влияние минерального питания, водного
режима, условий освещенности и различных ингибиторов метаболизма
на устойчивость растений-хозяев в отношении таких опасных парази-
тов как картофельная и клеверная нематоды (первая из них является
объектом международного карантина). Установлено широкое распро-
странение овсяной нематоды (паразита зерновых культур) на террито-
рии республики, и разработаны (в сотрудничестве с Эстонским НИИ
земледелия и мелиорации) мероприятия по борьбе с ней. Совместно с
Республиканской станцией защиты растений изучается расовый состав
картофельной нематоды в ЭССР для отбора соответствующих немато-
доустойчивых сортов картофеля. В целях содействия выделению нема-
тодоустойчивых сортов картофеля и зерновых культур проводится испы-
тание на нематодоустойчивость селекционного материала, выведенного
на Йыгеваской селекционной станции.

В рамках фнтопаразитологпческой тематики разрабатывается общая
теория болезнеустойчивости растений (Рийспере, 1981), которая будет
способствовать решению стратегических проблем дальнейших поисков
в области борьбы с инфекционными болезнями сельскохозяйственных
культур.
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BIOLOOGILISED UURIMUSED TOITLUSPROGRAMMI TEENISTUSES

Artiklis on analüüsitud NLKP Keskkomitee 1982. a. maiplecnumil heakskiidetud toitlus-
programmist tulenevate teadusülesannete täitmist kahes ENSV Teaduste Akadeemia ins-
tituudis: Eksperimentaalbioloogia Instituudis ning Zooloogia ja Botaanika Instituudis. On
esitatud viimaste aastate jooksul sellealaste üleliiduliste ja vabariiklike sihtprogrammide
raames tehtud'uurimistööde tähtsamad tulemused ja iseloomustatud lahendamisel olevaid
probleeme.

Eksperimentaalbioloogia Instituudi uurimustest on põhjalikumat käsitlemist leidnud
taimede päriliku muutlikkuse, kartuli haiguskindluse, molekulaarbioloogia, fotosünteesi,
mulla mikrobioloogia, loomafüsioloogia ja -geneetika alased probleemid.

Zooloogia ja Botaanika Instituudi uurimustest on suuremat tähelepanu pööratud kala-
kasvatuse, looduslike rohumaade, põllumajanduskultuuride selektsiooni, mükoloogia, eks-
perimentaalse entomoloogia ja fütoparasitoloogia probleemidele.

Oskar PRIILINN, Uuno RIJSPERE

BIOLOGICAL INVESTIGATIONS SERVE THE FOOD PROGRAMME
The Soviet Food Programme assignments for biological sciences have been analysed to
meet the resolutions of the Plenary Meeting of the Central Committee of the CPSU held
in May, 1982. Results of relevant research works carried out by two institutes of the
Academy of Sciences of the Estonian SSR are presented and the problems to he solved
described. The contribution of the Institute of Experimental Biology comes from the
investigations on plant mutagenesis, disease resistance, photosynthesis, soil fertility,
chicken physiology and cattle breeding. The Institute of Zoology and Botany concentrates
on selected problems of plant parasitology, cultivation of natural grasslands and fish
breeding.
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	Рис. 15. Микротельца третьей группы в виде окруженных мембраной участков цитоплазмы микробной клетки. Увелич. 58 ОООХ-
	Рис. 16. Микротельца третьей группы в терминальной части протопласта микробной клетки, в условиях апикального плазмолиза. Увелич. 100 ОООХ-
	Рис. 17. Микротельца третьей группы в распадающейся микробной клетке и в виде автономного гимнопласта (сферопласта). Увелич. 155 000Х-
	Рис. 18. Разрушение и плазмолиз микробных клеток в стареющей культуре на среде Мурасиге—Скугу. Увелич. 110 000Х.
	Рис. 19. «Автофагическая» вакуоль в протопласте микробной клетки и плазыолизное ыикротельце-гиынопласт. Увелич. 110 000Х-
	Рис. 20. Дополнительные мембранные септы и паракристаллнческое включение в плазмолнзировапной микробной клетке. Увелич. 168 000Х-
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	няя AI с нарушением веретена деления, д полиплоидные клетки, е телофазпые многоядерные клетки, ж диада с неравномерным распределением хроматина, з полиада.
	Рис. 2. Мейоз у пшеыичио-ржаного гибрида Fj с бивалентной конъюгацией в мейоцитах MI. а 1611+2т, б, в 1би + 4т, г 16и+61, д AI с расхождением хромосом по
	типу 16—20, e тетрада с микроядрами, ж, з тетрада и триада с конденсированными хромосомами.
	Рис. 3. Первое деление меиоза у линии ржи Кс-517/8. а Mic 711, б Mic 611 +2I и 141, в—MI с 5п +41 и бll + 21, г диакинез профазы 1-го деления с 7й.
	Рис. 1. Схема включения транскапиллярного обмена и лимфодииамикн (по Földi, 1972).
	Рис. 2. Лимфо-кровная циркуляция белковых веществ (по Courtice, 1971).
	Рис. 3. Лимфо-кровная циркуляция липопротеидов (по Courtice, 1972).
	Рис. 1. Средняя численность микроорганизмов на 1 г абс. сухой гючвы. I аммонифицирующие (10е), II нитрифицирующие (10s), 111 денитрифицирующие (IO7), IV аэробные целлюлозор'азлагающие бактерии (1Õ2), V актшюыицеты (106) иVI грибы (103); а контроль, б PeoKizpi в 2 Ns^oPsoKi.ao.
	Рис. 2. Среднее содержание соединений азота в почве (мг N/100 г абс. сухой почвы). I нитраты, И обменный аммоний, 111 фиксированный аммоний, IV обменный + фиксированный аммоний; а контроль, б PgoKISO. в iSeup9üKl2o, С ~~ N120P90K120, ä Ng^oPsjKlSOi е ■=— N34OP 9üKl2o*
	Рис. 3. Ферментативная активность почвы (средняя по всем анализам). I уреазная (мг N/100 г абс. сухой почвы), II нитратредуктазная (мг N/100 г абс. сухой почвы), 111 нитритредуктазная (мг N/100 г абс. сухой почвы), IV каталазная (мл Ог/5 г почвы за 3 мин); а контроль, б PgoKisoi ß NeoPsoKjao, г N120P90K120, d N240P90K120, ß -N34qP9oKi2o-
	Рис. 4. Динамика содержания нитратов (о), нитратредуктазной (б; значения б даны в 10-кратном уменьшении) и нитритредуктазной активности почвы (в).
	Рис. 1. Клетки со слизистой капсулой в культуре Erwinia herbicola. Фазовоконтрастная микроскопия. Увелич. 2300 X-
	Рис. 2. Типичные мембранные микротельца первой группы в стареющей культуре. Электронная микроскопия. Увелич. 110 000 –
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