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ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ ПОЧВЕННЫХ ГРИБОВ
В СУБСТРАТАХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Благодаря обилию питательных веществ и хорошему водно-температур-
ному режиму тепличных субстратов бурно развиваются различные поч-
венные грибы, которые образуют очень сложные по видовому составу
сообщества. Отмечено, что сообщества и их стабильность зачастую обус-
ловливаются агрохимическими особенностями субстрата, так как почвен-
ные грибы очень чувствительны к его изменениям (Лугаускас, 1981).

В Эстонии основными тепличными субстратами являются слабораз-
ложившийся верховой торф и торфосмеси, в которых в качестве биотоп-
лива применяется солома. Скорость микробного разложения соломы
в субстрате определяется многими факторами: наличием в торфе источ-
ников питания микроорганизмов, их численностью, видовым составом и
активностью, типом торфа, температурой, влажностью, аэрацией и дру-
гими. Известно, что в процессе разложения соломы наблюдается смена
микрофлоры, обусловленная специализацией функций микроорганизмов.
Многие исследователи отводят грибам ведущую роль в процессе разло-
жения соломы (Ковалева, 1971; Сеги, 1973; Höflich, 1977; Wani, Shinde,
1977).

Для выяснения роли почвенных грибов в процессе разложения соломы
и для изучения влияния агрохимических особенностей субстрата на мик-
робные сообщества определяли динамику численности и качественный
состав почвенных грибов.

Материал и методика

Динамику численности почвенных грибов изучали в зимней стеллажной
теплице в течение двух лет (1981 —1982 гг.). Проведено шесть вариан-
тов опытов с субстратами с тремя повторностями каждый. Субстратные
пробы брали регулярно в течение периода выращивания культур в сере-
дине каждого месяца с апреля до сентября. Варианты опытов были сле-
дующие: 1) слаборазложившиеся верховой торф первого года использо-
вания, 2) слаборазложившиеся верховой торф второго года использо-
вания, 3) полевая почва с навозом, 4) смесь торфа и соломенной резки,
5) соломенные тюки, 6) остатки соломенных тюков предыдущего года.
На этих субстратах выращивали огурцы и томаты. Подробное описание
дано в работе Э. Пярсим и А. Паэ (1984).

Почвенные грибы анализировали методом разливок. Субстратную
суспензию высевали на плотную среду Чапека. Подсчет общей числен-
ности грибов осуществляли в тысячах на 1 г абс. сухого субстрата. Для
определения влияния различных субстратов на флористический состав
исследовались почвенные грибы наиболее часто встречающихся родов и
подсчитывалось количество колоний в пробе.

Полученные результаты обрабатывали статистически с использова-
нием трехфакторного дисперсионного и корреляционного анализов на
ЭВМ «СМ-4».
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Результаты и обсуждение

Данные о численности почвенных грибов из проб субстратов за периоды
вегетации 1981—1982 гг. приведены на рисунке.

Как свидетельствуют данные, общим для всех исследуемых теплич-
ных субстратов является значительная активизация развития почвенных
грибов. Если в начале вегетационного периода средняя численность гри-
бов всех проб была 4,4 тыс. на 1 г абс. сухого субстрата, то в конце
его—669,0. За вегетационный период 1982 г. максимум численности гри-
бов выпал на июнь и август. Это объясняется экологическими условиями.
К этому времени в субстратах увеличивается содержание питательных
и биоактивных веществ, усиливаются микробиологические процессы.
Поступление свежего органического вещества, недоступного для бакте-
рий и актиномицетов, стимулирует развитие микроскопических грибов.
Если рассматриваемые опытные варианты проанализировать по отдель-
ным субстратам, то можно отметить следующее. Наименьшее количество
наблюдалось в верховом торфе первого года использования от 13,0
до 240 тыс. на 1 г абс. сухого субстрата. Наглядно это проявляется
в опыте 1981 г., где на верховом торфе первого года использования
выращивали огурцы. Наименьшее содержание почвенных грибов в этом
субстрате по сравнению с другими дает основание предполагать, что
в первый год использования процессы разложения торфа протекают
менее энергично чем во второй. Далее в сторону увеличения следуют
варианты: верховой торф второго года испрльзования, полевая почва
с навозом и соломенные тюки, где количество микроскопических грибов
почти одинаково. Различия наблюдались только в амплитуде колебаний
численности грибов. В верховом торфе амплитуда колебаний была
довольно значительной. Например, если в мае в 1982 г. численность гри-
бов была 15,0, то в июне их максимум 580,0, в июле же резкое сниже-
ние до 77,0, а в августе опять повышение до 250,0 тыс. на 1 г абс. сухого
субстрата. В то же время в тепличном субстрате полевой почвы с наво-
зом месячные колебания количества грибов были весьма плавными
с постепенным непрерывным повышением от минимума содержания

Динамика численности почвенных грибов в различных тепличных субстратах. 1
верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года исполь-
зования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5

соломенные тюки, 6' остатки соломенных тюков предыдущего года.
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в апреле до максимума в августе. Колебание численности грибов в тече-
ние двух вегетационных периодов дает основание предполагать какую-то
причинную обусловленность этого явления, не связанного ни с темпера-
турой, ни с влажностью, ни с выращиванием культур. Нельзя также счи-
тать причиной плавного повышения количества грибов постепенное обо-
гащение субстрата питательными веществами, которое прежде всего
отразилось бы на динамике численности грибов и в других субстратах.
Причина скорее всего заключается в агрохимических особенностях самого
субстрата. Это подтверждается данными дисперсионного анализа по
взаимосвязи различных факторов влияния.

В тепличных субстратах смеси торфа с соломенной резкой и смеси
торфа с остатками соломенных тюков предыдущего года (только в опыте
1982 г.) численность грибов была значительно выше, чем во всех
остальных. Если в апреле и мае (начало вегетации) количество грибов
как в тех, так и в других субстратах было практически одинаковым или
даже меньше., то в июне оно резко возросло до 19,0 млн. на 1 г абс.
сухого субстрата и оставалось на этом уровне, незначительно варьируя,
до конца выращивания. Увеличение численности грибов связано с раз-
ложением соломы. Известно, что внесение в почву соломы вместе с мине-
ральными азотными удобрениями всегда стимулирует жизнедеятельность
микрофлоры, так как она является относительно доступным источником
углерода и усиливает биологическую активность почвы (Верниченко,
Мишустин, 1980).

Очень большая численность почвенных грибов в июне говорит о веду-
щей роли на этом этапе разложения соломенных остатков микроскопиче-
ских грибов по сравнению с другими группами микроорганизмов. Этот
факт подтверждают данные, полученные из параллельных исследований
при определении динамики численности разных физиологических групп
микроорганизмов (Пярсим, Паэ, 1984).

По данным литературы, численность грибов в полевой почве обычно
достигает десятки, а изредка и сотни тысяч (Рахно и др., 1971).

Интересно отметить, что количество грибов в соломенных тюках ока-
залось несколько меньшим, чем в других субстратах торфа с соломой,
хотя максимум численности грибов наблюдается и в июне. По-видимому,
состав микробных сообществ и интенсивность микробиологических про-
цессов в чистой соломе и смеси торфа с соломой в како.й-то мере разли-
чаются даже при воздействии одинаковых экологических факторов.

Анализируя численность грибов с точки зрения влияния влажности и
pH-среды, можно отметить, что в защищенном грунте, где поддержива-
ется оптимальный режим влаги, изменения содержания влажности в пре-
делах 75 —80% никакого влияния на количество грибов не оказывает.
Снижение влажности ниже названного уровня (июль 1982 г.) содейст-
вовало уменьшению количества грибов. Особенно резко оно снизилось
в торфе второго года использования, где уменьшение влажности суб-
страта достигало 70%• Эту связь подтвердил и корреляционный анализ
(/-=0,353).

Данные, полученные при определении влияния различных значений
реакции среды pH от 5,0 до 7,0 на количество микроскопических грибов,
показывают, что при сравнении различных тепличных субстратов досто-
верных различий между этими двумя показателями не обнаружено
(/' =—0,144). Однако отмечено, что при снижении влажности субстратов
повышается кислотность среды.

Если по количеству почвенных грибов в какой-то степени можно
судить об интенсивности биологических процессов, происходящих в теп-
личных субстратах, то изучение качественного состава грибов дает допол-
нительные сведения о качественных факторах, обусловливающих форми-
рование определенных ценозов в зоне роста растений.
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При исследовании качественного состава микромицетов в тепличных
субстратах был идентифицирован 31 род почвенных грибов. Большин-
ство этих родов принадлежит к несовершенным грибам ( Fungi Imper-
fecti) Alternaria, Aspergillus, Botryotrichum, Botrytis. Cephalosporium,
Cladosporium , Fusarium, Fusidium, Helicodendron , Helminthosporium,
Humicola, Heterosporium .

Monosoorium, Ouularia , Penicillium , Stachy-
botrys, Stemphylium, Stilbella. Stysanus. Torula , Trichoderma , Tricho-
sporium, Trichothecium, Verticillium, Vollutella, три рода к Phyco-
mycetes Mortierella, Mucor, Saprolegnia и три рода к Ascomyce-
tes Chaetomium , Chaetomella . Coniothyrium.

В тепличных субстратах преобладали грибы родов Torula, Mortierella,
Saprolegnia, Penicillium, Trichoderma. Только в отдельных случаях (2 —

4 колонии на одну чашку Петри) встоечались Botrytis, Cladosporium,
Coniothyrium, Helminthosporium, Stilbella , Trichosporium, Verticillium.

Встречаемость родов почвенных грибов изменялась по месяцам и по
тепличным субстратам (табл. 1). Например, если в апреле во всех суб-
стратах обнаружены грибы 22 разных родов, то в июне 44 и в августе 42.
Больше всего почвенных грибов было в субстрате полевой почвы с наво-
зом. Характерными для этого субстрата были представители родов Fusa-
rium. Mortierella, Mucor, Penicillium. Torula. Trichoderma и другие. Род
Verticillium обнаружен только в этом субстрате. В торбе доминировали
роды Mucor, Mortierella, Fusarium, Ouularia. Penicillium.

Представители родов Chaetomella. Chaetomium. Fusidium. Helico-
dendron, Flumicola, Stysanus. T r ichosporium и Volutella наблюдались
лишь в субстратах с соломой. Исследования показали, что в процессе
разложения соломы в апреле и в мае на первом месте по количеству

были Mortierella и Torula. затем Ouularia. В июне достигают максимума
Saprolegnia и Volutella. Род Mortierella остается тоже доминирующим.
В это время наблюдается появление таких родов почвенных грибов как
Botrytis, Chaetomium, Cladosporium. Stysanus. В июле продолжает
доминировать Saprolegnia, но на следующем месте Chaetomium и Tri-
choderma. В конце вегетации, т. е в августе и сентябре доминантами
грибных сообществ являлись роды Alternaria, Fusarium, Mucor, Penicil-
lium и Trichoderma. Таким образом, почвенные грибы селекционируются
многими органическими соединениями, которые высвобождаются на раз-
ных этапах в процессе разложения соломы. В первую очередь разлага-
ются наиболее доступные компоненты соломы пентозаны, простые

сахара, белки. В это время развиваются мукововые и пикнидияльные
грибы (Тепперь и др., 1975; Багданавичене, 1977; Иванова, 1978а. .

Позднее в разложение соломы включаются грибы родов Aspergillus,
Mucor. Вслед за разложением пектиновых веществ начинается интенсив-
ное разложение клетчатки и близких к ней соелинений. Мукоровыс грибы
сменяются грибами из родов Alternaria, Dematium, Monotospora, Penici.F

Таблица 1
Число разных родов почвенных грибов в различных тепличных субстратах

Месяц отбора проб
Тепличны й субстрат ан- . сеи-май нюнь июль августрель тябрь

Верховой торф первого года использования 3 7 6 6 6 3
Верховой торф второго года использования 3 8 8 7 6 7
Полевая почва с навозом 8 7 7 8 9 9
Смесь торфа и соломенной резки 3 6 9 6 8 6
Соломенные тюки 3 5 7 6 8 6
Остатки соломенных тюков

предыдущего года 3 3 7 3 5 5
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liuni, Phoma, Stachybotrys, Trichoderma (Каневская, 1965; Теппер, 1976).
Так со временем меняется качественная характеристика грибов и другие
показатели субстрата, меняется и взаимосвязь между ними.

В результате дисперсионного анализа полученных данных (табл. 2)
выяснилось, что существенные различия наблюдаются как между вари-
антами субстратов и сроками отбора проб для анализа, так и между
возделываемыми овощными культурами. Большое значение совместного
воздействия этих факторов (взаимодействия субстрат и месяц, субстрат
и овощная культура, месяц и овощная культура и т. д.) показывает, что
в различных субстратах месячная динамика численности грибов раз-
лична.

Таким образом, частота встречаемости и разнообразие родов почвен-
ных грибов не случайны, а обусловлены трофическими связями опреде-
ленного агроценоза. Следовательно, почвенные грибы та основная
биогеоценоза, на которой сформировалась общая экосистема.

Наши данные позволяют сделать вывод, что разные тепличные суб-
страты оказывают различное влияние на ценотическую структуру гриб-
ных сообществ и приводят к ее перестройке, а это в свою' очередь, вызы-
вает различную интенсификацию круговорота веществ. Очень большая
численность почвенных грибов и цикличность их развития, вероятно,
следует из того, что тепличные субстраты в экологическом отношении
представляют собой совершенно другой почвенный тип с обилием доступ-
ного органического вещества и благоприятным гидротермическим режи-
мом.
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Evi PÄRSIM, Ao РАЕ, Maria AKSEL
MULLASEENTE ARVUKUS JA KOOSTIS

KATMIKALA SUBSTRAATIDES
Mullaseente erinevate perekondade arvukus ületab katmikala substraatides (rohke omas-
tatava orgaanilise aine sisaldus ja, soodne hüdrotermiline režiim) kümme ja enam korda
nende arvukuse põllumuldades. Kokku identifitseeriti 31 mullaseente perekonda. Enam-
levinud perekonnad olid Mortierella, Penicillium, Saprolegnia, Toruta, Trichoderma.
Mullaseente erinevate perekondade esinemus ja liigiline koostis sõltub konkreetsest
kasvusubstraadist: nende hulk on kõige väiksem turbasubstraadis selle esimesel kasu-
tusaastal, kõige suurem aga põhuga kalsevariantides. Erinevaid perekondi esineb kõige
arvukamalt substraadis, mis koosneb põllumullast ja sõnnikust. Mullaseente arvukus on
positiivses korrelatsioonis substraadi niiskusesisaldusega (r=0,353). Muutused kesk-
konna reaktsioonis (pH vahemikus 5,0—7,0) ei mõjuta mullaseente arvukust (r =
=-0,144).

Evi PÄRSIM, Ao PAE, Maria AKSEL
NUMBER AND SPECIFIC COMPOSITION OF SOIL FUNGI

IN GREENHOUSE SUBSTRATES
The number of the genera of soil fungi in greenhouse substrates exceeded tenfold or more
that in arable soil, due to the abundance of organic matter and a favourable temperature
and moisture regime in the former. 31 genera were identified, the most abundant
being Mortierella, Penicillium, Saprolegnia, Torula, Trichoderma. The prevalence and
association of the genera depended on the growth substrate. The count was lowest in
the fresh peat and highest in straw substrates. The greatest number of genera was
found in the substrate consisting of field soil and manure. There was a positive
correlation (/- = 0.353) between the count of fungi and the moisture of the substrate
The pH change from 5,0 to 7.0 exerted no effect (r= 0.144).
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	Рис. 2. Влияние некоторых препаратов на содержание сухого вещества, жира, гликогена и глюкозы у куколок озимой совки: К контроль, 1 АЮГ-78, 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (дополнительный возраст), 5 альтозар.
	Untitled

	ДВА НОВЫХ ВИДА ГАЛЛОВЫХ НЕМАТОД РОДА MELOIDOGYNE (NEMATODA: MELOIDOGYNIDAE) ПАРАЗИТЫ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Meloidogyne turkestanica sp. n. I—4 самка; I—2 передняя часть тела; 3 головной конец апикально; 4 скелет губной области; s—ll самец: 5 передняя часть тела (область пищевода); 6 передний конец тела латерально; 7 то же дорсально; 8 головной конец апикально; 9, 10 хвост субвентрально на двух уровнях; 11 хвост латерально; 12—17 личинка: 12 передняя часть тела (область пищевода); 13—17 вариации в строении хвоста.
	Рис. 2.1,2 корни Calligonum rubescens Mattel, зараженные Meloidogyne turkestanica sp. n.; 3—5 самки с оотеками.
	Рис. 3. Meloidogyne caraganae sp. n. I—s самка: 1,2 передняя часть тела; 3—5 вариации формы тела; 6—lo самец: 6 передняя часть тела (область пищевода); 7 передний конец тела латерально; 8 то же дорсально; 9 боковое поле; 10 хвост субвентрально; 11—16 личинка: 11 передняя часть тела (область пищевода); 12—16 вариации в строении хвоста.
	Таблица I. Meloidogyne iurkeslanica sp. n. Фиг. I—4. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ. об. 90Х-) Фиг. 5, 6. Передний конец тела самки на разных уровнях. (Фиг. 5—16. Ок. 7Х, об. 90Х-) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. B—И. Хвосты самцов. Фиг. 12. Хвост самца терминально. Фиг. 13. Передний конец тела личинки. Фиг. 14—16. Вариации хвостов личинок.
	Таблица 11. Meloidogyne caraganae sp. n. Фиг. I—s.1—5. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ, об. 90Х ) Фиг. 6. Передний конец тела самки. (Фиг. 6—12. Ок. 7Х. об. 90Х.) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. 8, 9. Хвосты самцов. Фиг. 10. Передний конец тела личинки. Фиг. 11, 12. Вариации хвостов личинок.

	ПРОСТАЯ АДАПТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РОСТА РАСТЕНИЯ
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	A MOBILE ASSIMILATION CHAMBER FOR GAS EXCHANGE INVESTIGATIONS IN CONIFERS
	Fig. 1. Diagram of the assimilation chamber.
	Fig. 2. The rise of air temperature in the assimilation chamber above the external air temperature under different weather conditions: 1 the sun is covered with clouds, intensity of short-wave radiation to horizontal plane, Q = 230 W-m-2; 2 cloudless, sunrays fall perpendicularly upon the shoot, Q = 420 W-m~2. Arrows indicate the moment of enclosing the shoot into the chamber. At the moment indicated by the asterisk, the stirring of air inside the chamber is stopped.
	Fig. 3. A record of gas exchange measurements of three intact Norway spruce shoots (I, II and III). For explanation see the text.
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	МЕТОД АНАЛИЗА ФОСФОРНЫХ ЭФИРОВ САХАРОВ И ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В РАСТЕНИЯХ
	Рис. 1. Хроматограмма аутентных фосфорных эфиров. Г6Ф глюкозо-6-фосфат, 1 1Ф глюкозо-1-фосфат, Ф6Ф фруктозо-6-фосфат, Ри5Ф рибозо-5-фосфат, ДАФ дигидроксиацетонфосфат, ФГК 3-фосфоглицерат, ФЕП фосфоенолпируват, ФДФ фруктозо-1,6-дифосфат, РуДФ рибулозо-1,5-дифосфат.
	Рис. 2. Хроматограмма разделения продуктов 11-минутного стационарного фотосинтеза в 0,03% »4СОо при различных концентрациях кислорода и интенсивностях света: I 21% 02, 30 мВт-см—2; 2 1,5% 02, 30 мВт-см~2; 3 21% 02. 3 мВт-см-2; 4—1,5% 02, 3 мВт-см-2. Глиц глицерат, Мал малат, другие обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения продуктов кратковременных экспозиций в 14СОг. Экспозиция после стационарного фотосинтеза на воздухе при насыщенном свету: А— па свету (35 мВт-см-2) в 0,9% 14С02 0,5 с (/) и1 с (2); Б— в темноте в 0,9% ‘4СO2 0,5 с (5) и 2 с (4).
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	KARTULI KLOROPLASTMUTANTIDEST
	Untitled
	Joon. 2. Pärandatud kloroplastmutantsus kartuliseemikul ’StsN4scs9’.

	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ И СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В ПРОРОСТКАХ И ЛИСТЬЯХ НИЗКО- И ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ СОРТОВ И МУТАНТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
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	К ВОПРОСУ О МИГРАЦИИ МЕТАЛЛОВ И НАКОПЛЕНИИ ИХ РАСТЕНИЯМИ В ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled
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	Рис. 3. Зависимость коэффициента биологической концентрации от величины ионного радиуса элемента. 1 Ах, рассчитанные относительно содержания элемента в литосфере (Краткий..., 1970), 2 среднее значение Ах культурных растений, рассчитанное по отношению к содержанию элемента в почве (наши данные), 3 среднее значение Ах дикорастущих растений на рекультивированных отвалах фосфоритового карьера Маарду (наши данные).
	Рис. 4. Относительное содержание элементов первой группы периодической системы в органах растений (ОСОР): 1 в хвое сосны А (Pinus silvestris) по отношению к ветвям (карьер Маарду); 2 то же для проб с рекультивированных отвалов карьера Маарду (в среднем), 3 то же для проб из Мустамяэ (в среднем), 4 в ячменном зерне по отношению к соломе, 5 в зерне озимой пшеницы, 6 в наземных частях растений (разнотравье) по отношению к корням (Перельман, 1961), 7 в хвое ели по отношению к ветвям (Перельман, 1961), 8 в ветвях ели по отношению к стволу (Перельман, 1961), 9 в стволе ели по отношению к корням (Перельман, 1961).
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	Illustrations
	Рис. 1. Распространение Sphaerotheca astragali на видах Astragalus.
	Рис. 2. Распространение Uncinula beiulae на видах Betula.
	Динамика численности почвенных грибов в различных тепличных субстратах. 1 верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года использования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5 соломенные тюки, 6' остатки соломенных тюков предыдущего года.
	Рис. I. Рост черепа птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц. Дове рительные границы на пороге 0,05.
	Рис. 2. Увеличение веса птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц, Доверительные границы на пороге 0,05.
	Содержание общего белка (г%) и белковых фракций в белке (%) крови бройлеров в зависимости от уровня функциональной активности ЩЖ; а высокая, б низкая активность.
	Untitled
	Fig. 1. Relation of the main criteria to the number of species macrophyte.
	Fig. 2. Relation of the main criteria to the water-bloom intensity.
	Fig. 3. Relation of the main criteria) to the number of fish species.
	Fig. 5. Relation of the main criteria to the amount of Chydorus sphaericus.
	Fig. 4. Relation of the main criteria to the amount of Daphnia cucullaia. .Л\\\\\\\
	Fig. 6. Compatible relation of the main criteria to the number of macrophyte and fish species.
	Fig. 7. Compatible relation of the main criteria to the number of macrophyte species and the amount of Daphnia cucullata. Fig. 8. Relation of the amount of zooplankton to the lake depth.
	Fig. 9. Relation of the amount of zooplankton to the water transparency.
	Untitled
	Fig. 10. Relation of the amount of zooplankton to the HCO'3 content of water.
	Fig. 11. Relation of the amount of zooplankton to the number of macrophytes.
	Fig. 13. Relation of the amount of zooplankton to the number of fish species.
	Fig. 12. Relation of the amount of zooplankton to the water-bloom intensity.
	Fig. 14. Compatible relation of the amount of zooplankton to the main criteria.
	Fig. 15. Compatible relation of the amount of zooplankton to the water transparency and HCO'3,
	Untitled
	Fig. 16. Compatible relation of the amount of zooplankton to the number of macrophyte and fish species.
	Fig. 18. Relation of selective criteria to the oxygen content. Fig. 17. Relation of selective criteria to the transparency of water.
	Fig. 19. Relation of selective criteria to the number of macrophyte species.
	Fig. 20. Relation of selective criteria to the amount of Chydorus sphaericus.
	Рис. 1. Сезонные изменения: 1 биомассы (В), 2 меры доминирования (d), 3 видового разнообразия (D) фитопланктона Пярнуской бухты.
	Рис. 2. Соотношение биомассы (В) и видового разнообразия (D) планктона Пярнуской бухты в 1979—1981 гг. 1 фитопланктон весной (до минимума биомассы), 2 фитопланктон в летне-осенний период, 3 зоопланктон в весенне-летний период (во время повышения биомассы), 4 зоопланктон в летне-осенний период (во время уменьшения биомассы).
	Рис. 3. Сезонные изменения: 1 биомассы [В), 2 меры доминирования (f/), 3 видового разнообразия (D) зоопланктона Пярнуской бухты.
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	Joon. 2. Matsalu lahe vee soolsus (а) ning üldlämmastiku (b), nitraatide (c) ja üldfosfori (d) sisaldus erinevates proovipunktides kevadel {!), suvel (2) ja sügisel (5).
	Рис. 1. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Самцы. I область пищевода, 2 голов ной конец, 3 хвост, 4 спикулы, 5—7 вариация хвоста.
	Рис. 2. Bursadera longicollum gen. n., sp. n. Самки. 1,2 половозрелые особи, паразитирующие на корнях, 3 общий вид раздутой части тела, 4 участок задней части тела, латерально, 5 то же, вентрально (V вульва, а анус, ф фазмид, хв хвост), 6 область вульвы, 7 хвостовая часть тела, 8■— общий вид тела половозрелых особей.
	Рис. 3. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Молодые (1.2) и половозрелые (3—5) самки и личинки (6—9). 1,3,7 область пищевода, б головной конец, 2, 8 хвост, 9 терминус хвоста, 4 боковое поле в области шеи, 5 стилет.
	Динамика содержания соединений азота в различных тепличных субстратах: 1 верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года исполь зования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5 соломенные тюки, 6 остатки соломенных тюков предыдущего года.
	Untitled
	Fig. 1. Capillary tubes filled with the suspension of PXV antiserum and PXV infected tobacco plants sap before (B) and after (A) microcentrifugation.
	Fig. 2. Precipitate columns formed by microcentrifugation in capillary tubes using different dilutions of PXV antiserum (x 2.6).
	Joon. I. Klorofülli a sisaldus Matsalu lahe vees kevadel (/), suvel (2) ja sügisel (5).
	Joon. 2. Üldlämmastiku (a) ja üldfosfori (b) ning klorofülli a sisalduse vahfeline seos Matsalu lahe keskosa vfees suvel.
	Рис. 1. Распространение территории насаждений в пределах Таллина в 1973 г.
	Рис. 2. Пример распространения различно ограниченных и размещенных насаждений на городской территории. А участки насаждений {Ai отдельные, Л2 частные). В массивы насаждений (Bj простые, В2 сложные). С газоны (территория с травянистой растительностью между зданиями) с отдельными деревьями. D дорожно-уличная сеть. Е здания и внутриквартальные дороги. F река.
	Схема. Взаимная связь различно ограниченных и размещенных территорий насаждений. Все приведенные территории рассматриваются вместе с другими видами землепользования, расположенными в пределах общего контура насаждений (знак '), и без них.
	Рис. 3. Число встречаемости насаждений разных площадей. Р\ участки насаждений P't— отдельные участки. Р',2 частные участки. По горизонтальной оси площадь насаждений, га.
	Рис. 4. Плотность вероятности распределения площади участков (P't) и массивов (Р'т) по логарифмическому графику. По оси у плотность распределения, т. е. относительное число насаждений на единицу интервала. По оси х площадь насаждении (средняя величина интервала), га.
	Рис, 5. Плотность вероятности распределения площади отдельных участков (Р'« ) или простых массивов (Ртх), частных участков (Prto) и сложных массивов (Р'тo) насаждений по логарифмическому графику. Обозначения осей см. на рис. 4.
	Рис. 6. Связь между распределением числа насаждений и разностью температур внутри и вне насаждений. (Тмакс по Kawamura, Suzuki, 1983; 7СР. по Краснощековой, Чернавской, 1974).
	Figs I—3.1—3. Geoglossum iropicale. I—vertical1—vertical section of ascomata through the ascigerous region; 2—vertical section of ascomata through the stalk region; 3—ascospores; 3aascospores within an ascus. Fig. 4. Geoglossum pumilum. 4—vertical section of ascomata through the stalk region.
	Figs 5—6. Lachnum darjeelingense. s—vertical5—vertical section of apothecium; 6—ascospores
	Figs 7—lo. Lanzia minuta. 7—vertical section of apothecium; B—ascus tips; 9—ascospores; 10—vertical section of stalk.
	Figs. 11 13. Ciboria megaspora. 11—vertical section of apothecium; 12—ascus tips 13—ascospores.
	Рис. 1. Meloidodera lianschanica sp. n. (/—4, 7—9) и M. sikhotealiniensis Eroshenko, 1978 (5, 6). 1 общий вид тела самок; 2,3, 5 передний конец тела личинки; 4, 6 хуост личинки; 7, 8 передний конец тела самки; 9 область вульвы (латерально).
	Untitled
	Рис. 3. Корень ивы, зараженный Meloidodera tianschanica sp. n. (/—3); отклоняю щаяся особь Af. tianschanica sp. n. (4).
	Untitled
	Распределение БП в органах и тканях судака и налима, нг/кг сырого веса: I мышечная ткань, 2 печень, 3 икра, 4 кишечник и желудок, 5 жабры, 6 плавники, 7 кожа, 8 чешуя, 9 жир внутренностей, 10 молоки.
	Рис. 1. Влияние Си, Cd и Zn на оплодотворение икринок балтийской сельди (салаки)
	Рис. 2. Влияние Си, Cd и Zn на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч. I
	Рис. 3. Влияние Си, Cd и Zn на выклев нормальных предличинок балтийской сельди
	Рис. 4. Влияние Hgaaopr и HgoTua на оплодотворение икринок балтийской сельди
	Рис. 5. Влияние HgaHopr и Н§Этил на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч.
	Рис. 6. Влияние Н§анорг и НдЭтил на выклев нормальных предличинок балтийской . сельди. • .. I
	Рис; 1. Развитие озимой совки после обработки различными ювеноидами: 1 АЮГ-78 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (0,1%), 5 альтозар (0,001%), К контроль.
	Рис. 2. Влияние некоторых препаратов на содержание сухого вещества, жира, гликогена и глюкозы у куколок озимой совки: К контроль, 1 АЮГ-78, 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (дополнительный возраст), 5 альтозар.
	Рис. 1. Meloidogyne turkestanica sp. n. I—4 самка; I—2 передняя часть тела; 3 головной конец апикально; 4 скелет губной области; s—ll самец: 5 передняя часть тела (область пищевода); 6 передний конец тела латерально; 7 то же дорсально; 8 головной конец апикально; 9, 10 хвост субвентрально на двух уровнях; 11 хвост латерально; 12—17 личинка: 12 передняя часть тела (область пищевода); 13—17 вариации в строении хвоста.
	Рис. 2.1,2 корни Calligonum rubescens Mattel, зараженные Meloidogyne turkestanica sp. n.; 3—5 самки с оотеками.
	Рис. 3. Meloidogyne caraganae sp. n. I—s самка: 1,2 передняя часть тела; 3—5 вариации формы тела; 6—lo самец: 6 передняя часть тела (область пищевода); 7 передний конец тела латерально; 8 то же дорсально; 9 боковое поле; 10 хвост субвентрально; 11—16 личинка: 11 передняя часть тела (область пищевода); 12—16 вариации в строении хвоста.
	Таблица I. Meloidogyne iurkeslanica sp. n. Фиг. I—4. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ. об. 90Х-) Фиг. 5, 6. Передний конец тела самки на разных уровнях. (Фиг. 5—16. Ок. 7Х, об. 90Х-) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. B—И. Хвосты самцов. Фиг. 12. Хвост самца терминально. Фиг. 13. Передний конец тела личинки. Фиг. 14—16. Вариации хвостов личинок.
	Таблица 11. Meloidogyne caraganae sp. n. Фиг. I—s.1—5. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ, об. 90Х ) Фиг. 6. Передний конец тела самки. (Фиг. 6—12. Ок. 7Х. об. 90Х.) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. 8, 9. Хвосты самцов. Фиг. 10. Передний конец тела личинки. Фиг. 11, 12. Вариации хвостов личинок.
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	Fig. 1. Diagram of the assimilation chamber.
	Fig. 2. The rise of air temperature in the assimilation chamber above the external air temperature under different weather conditions: 1 the sun is covered with clouds, intensity of short-wave radiation to horizontal plane, Q = 230 W-m-2; 2 cloudless, sunrays fall perpendicularly upon the shoot, Q = 420 W-m~2. Arrows indicate the moment of enclosing the shoot into the chamber. At the moment indicated by the asterisk, the stirring of air inside the chamber is stopped.
	Fig. 3. A record of gas exchange measurements of three intact Norway spruce shoots (I, II and III). For explanation see the text.
	Рис. 1. Хроматограмма аутентных фосфорных эфиров. Г6Ф глюкозо-6-фосфат, 1 1Ф глюкозо-1-фосфат, Ф6Ф фруктозо-6-фосфат, Ри5Ф рибозо-5-фосфат, ДАФ дигидроксиацетонфосфат, ФГК 3-фосфоглицерат, ФЕП фосфоенолпируват, ФДФ фруктозо-1,6-дифосфат, РуДФ рибулозо-1,5-дифосфат.
	Рис. 2. Хроматограмма разделения продуктов 11-минутного стационарного фотосинтеза в 0,03% »4СОо при различных концентрациях кислорода и интенсивностях света: I 21% 02, 30 мВт-см—2; 2 1,5% 02, 30 мВт-см~2; 3 21% 02. 3 мВт-см-2; 4—1,5% 02, 3 мВт-см-2. Глиц глицерат, Мал малат, другие обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения продуктов кратковременных экспозиций в 14СОг. Экспозиция после стационарного фотосинтеза на воздухе при насыщенном свету: А— па свету (35 мВт-см-2) в 0,9% 14С02 0,5 с (/) и1 с (2); Б— в темноте в 0,9% ‘4СO2 0,5 с (5) и 2 с (4).
	Untitled
	Joon. 2. Pärandatud kloroplastmutantsus kartuliseemikul ’StsN4scs9’.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 3. Зависимость коэффициента биологической концентрации от величины ионного радиуса элемента. 1 Ах, рассчитанные относительно содержания элемента в литосфере (Краткий..., 1970), 2 среднее значение Ах культурных растений, рассчитанное по отношению к содержанию элемента в почве (наши данные), 3 среднее значение Ах дикорастущих растений на рекультивированных отвалах фосфоритового карьера Маарду (наши данные).
	Рис. 4. Относительное содержание элементов первой группы периодической системы в органах растений (ОСОР): 1 в хвое сосны А (Pinus silvestris) по отношению к ветвям (карьер Маарду); 2 то же для проб с рекультивированных отвалов карьера Маарду (в среднем), 3 то же для проб из Мустамяэ (в среднем), 4 в ячменном зерне по отношению к соломе, 5 в зерне озимой пшеницы, 6 в наземных частях растений (разнотравье) по отношению к корням (Перельман, 1961), 7 в хвое ели по отношению к ветвям (Перельман, 1961), 8 в ветвях ели по отношению к стволу (Перельман, 1961), 9 в стволе ели по отношению к корням (Перельман, 1961).
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