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УДК 591.134; 591.465.15; 598.422Райво МЯНД

СВЯЗЬ РОСТА И ВЫЖИВАЕМОСТИ ПТЕНЦОВ
С РАЗМЕРАМИ ЯИЦ У НЕКОТОРЫХ МАЙКОВЫХ

На основании результатов исследования серебристой чайки Й. Парсонс
пришел к выводу, что жизнеспособность их птенцов находится в прямой
зависимости от размеров яиц (Parsons, 1970). Позднее многими иссле-
дователями различных видов птиц подтверждено мнение о том, что
птенцы, вылупляющиеся из более крупных яиц (ПКЯ), весят в среднем
больше и обладают лучшей жизнеспособностью, чем птенцы из малень-
ких яиц (ИМЯ) (Nisbet, 1973, 1978 Sterna hirundo , S. dougallii; Schif-
ferli, 1973 Parus major, Murton и др., 1974 Colurnba palumbus ;

Davis, 1975 Laras argentatus ; Howe, 1976 Quiscalus quiscula-,
Myrberget, 1977 Lagopus lagopus ; Nolan, Thompson, 1978 Molo-
ihrys ater; Ricklefs и др., 1978 Laras atricilla, Cotarnix colarnix-, Balt,
Prince, 1979 Anas platyrhynchos-, Lundberg, Väisänen, 1979 Laras
ridibundus-, O’Connor, 1979 Apas apus; Pinkowski, 1979 Sialia
sialis\ Захарова, 1979 Tar das spp.; Ankney, 1980 Chen caerales-
cens\ Болотников, Маркс, 1980 Riparia riparia ; Moss и др., 1981
Lagopus lagopus-, Лайдна, 1981 Laras canas\ Лайдна и др., 1983
L. canus). Однако некоторые авторы не обнаружили никакой связи
между размерами яиц и весом и выживаемостью птенцов. К такому
выводу пришел, например, М. де Л. Брук при изучении малого буревест-
ника {Pajfinas puffinas), элиминируя влияние времени гнездования на
результаты (Brooke, 1978). На основе вышеизложенного выдвинуты две
гипотезы;

1. Величина яйца как индикатор его биологической ценности прямо
определяет жизнеспособность птенцов (Parsons, 1970; Nisbet, 1978;
Howe, 1976, 1978; Lundberg, Väisänen, 1979). Сторонники данной гипо-
тезы исходят из того, что в крупных яйцах больше питательных веществ
и энергии, чем в мелких.
2. Размеры яйца и жизнеспособность птенца связаны друг с другом
косвенно, через третьи факторы (Davis, 1975). Сторонники этой гипо-
тезы аргументируют ее тем, что такие биологические показатели, как
возраст взрослых птиц, их социальное положение, время гнездования,
порядок несения яиц и т. д., влияют одновременно как на размеры яиц,
так и на жизнеспособность птенцов.

Существенный недостаток большинства вышеупомянутых трудов,
кроме двух (Howe, 1976; Nisbet, 1978), заключается в том, что в них
не полностью учитывается влияние экологической структуры популяции
на изучаемые параметры. Следовательно, эти труды не в состоянии дока-
зать взаимосвязь размеров яйца per se с жизнеспособностью птенцов.
С целью элиминации влияния других возможных факторов, определяю-
щих наряду с размерами яиц жизнеспособность птенцов, X. Хоув поль-
зовался чисто математическими методами, а И. Нисбет т. н. экспери-
ментом обмена кладок. Преимущество последнего метода состоит в том,
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что с его помощью можно изменять влияние различных факторов, даже
таких, сущность которых до сих пор неизвестна. И. Нисбет пришел
к выводу, что жизнеспособность птенцов речной крачки ( Sterna hirundo )

определяется непосредственно размерами яиц.
В Институте зоологии и ботаники АН Эстонской ССР уже несколько

лет изучаются вопросы микроэволюции птиц (Мянд, 1980а, б, 1981а, б,
1982, 1983, 1984а, б) с помощью методов популяционной морфологии
(о задачах и основах их применения см. Паавер, 1976, 1978; Mänd, 1984).
В ходе этих исследований возникла необходимость выяснения связи
между жизнеспособностью птенцов и качеством яиц. Ниже приведены
основные результаты изучения этого вопроса в течение ряда лет мето-
дом Нисбета.

Автор выражает благодарность В. Сеппе, Р. Карюсу, А. Серманну,
С. Талумаа и другим за бескорыстную помощь в проведении полевых
работ, X. Паабут за математическую обработку данных и академику
К- Пааверу за критические замечания.

Материал и методика

Характеристика анализируемых выборок приведена в табл. 1. В наблю-
даемых колониях были индивидуально обозначены все гнезда и опреде-
лена степень насиженности яиц. Длину и наибольший диаметр всех яиц
определяли при помощи штангенциркуля. Объемы яиц вычисляли по
формуле К=0,51 LB2 (V объем; L длина; В диаметр; 0,51
константа, приблизительно применимая ко всем видам птиц, причем
ошибка по Хойту (Hoyt, 1979) не превышает 2%). Вычислялись сред-
ние объемы яиц всех кладок. Объектами исследования речной крачки и
обыкновенной чайки служили только трехъяйцевые, а полярной крачки

двухъяйцевые кладки как наиболее типичные для птиц указанных
видов. На основании средних объемов яиц все кладки разделены на три
группы с таким расчетом, чтобы число кладок в каждой группе было
примерно одинаковым. Перед вылуплением птенцов меняли местами
кладки с более крупными и кладки с более мелкими яйцами. При этом
следили, чтобы степень насиженности обмененных кладок различалась не
больше, чем на 3—4 дня. Таким образом, пары, продуцировавшие более
крупные яйца, заботились о птенцах, вылупившихся из мелких яиц
(ПМЯ) и, наоборот. Поскольку обменивали местами целые кладки, то
эффекты вариабильностн яиц внутри кладок и асинхронности вылупле-

3*

Материал, использованный в статье
Таблица 1

Год 1979 1980 1982

Место Остров Сааремаа Островки 1\ыбая
Поляр- Обыкно-

Вид Речная крачка ная венная
крачка чайка

Длина черепа при вылупливании 57 16 47 170
Темп роста черепа 72 32 55 185
Вес при вылупливании — — 47 177
Темп увеличения веса — — 55 185
Смертность в первые дни жизни 73 32 54 182

Примечание: Числа в таблице обозначают количество птенцов, у которых соот-
ветствеиныи параметр был рассмотрен.
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кия птенцов были предотвращены. Эффект времени гнездования был
элиминирован, так как обменивались только кладки на сходной стадии
насиженности. Третья группа кладок с яйцами средних размеров слу-
жила контролем.

В целях изучения роста птенцов гнезда крачек были окружены доща-
тыми барьерами, высотой примерно 10—12 и диаметром 50—60 см.
В таких «ящиках» птенцы крачек содержались 4—6 дней. Поэтому дан-
ными об их росте и смертности мы располагаем только до указанного
возраста. Внутри «ящиков» оставляли несколько кустов растительности
или камней, которые могли служить убежищами в случае опасности. Как
и другие исследователи, пользовавшиеся данным методом (Palmer, 1941;
Pearson, 1968; Lemmetyinen, 1972), автор настоящей статьи не отметил
существенного отрицательного влияния барьера на успешность гнездо-
вания птиц.

Колония обыкновенной чайки плотнее, птенцы ее крупнее, и их легче
найти, чем птенцов крачек. Поэтому часть колонии чаек (около
100 гнезд) была окружена барьером из капроновой сети высотой 30—

40 см и диаметром отверстий 2 см. В таком вольере птенцы содержа-
лись почти до поднятия на крыло. Птенцов взвешивали каждый день
в одно и то же время суток. С помощью штангенциркуля измеряли длину
черепа от кончика клюва до затылка. Для взвешивания пользовались
специальными пружинными весами фирмы «PESOLA» (Швейцария)
с точностью деления до 1 г. Поскольку в нашем распоряжении имелись
только весы грузоподъемностью от 0 до 100 г, то и данные о весе птен-
цов обыкновенной чайки регистрировались лишь до шестого-седьмого
дня жизни.

При взаимном сравнении темпов роста изучаемых групп исходили
из того, что абсолютный прирост птенцов в течение первых дней жизни
почти линеарный. Вычислялись уравнения линеарной регрессии между
возрастом птенца и изучаемым показателем величины тела в виде
у=ах-\-Ь. Различие констант уравнений оценивалось при помощи /-кри-
терия.

Абсолютный прирост черепа птенцов чаек замедлялся примерно в воз-
расте 10—11 дней, поэтому соответственные уравнения регрессии вычис-
лялись для двух периодов: с первого по десятый и с одиннадцатого по
двадцатый день жизни.

Результаты

Длина черепа при вылуплении. Результаты приведены в табл. 2. Во
всех случаях череп ПКЯ был длиннее черепа ПМЯ- В большинстве слу-
чаев эта разница статистически достоверна. Длина черепа контрольной
группы (птенцы из средних по величине яиц) занимала в общем проме-
жуточное положение.
Вес при вылуплении. Результаты отражены в табл. 2. Здесь обнаружи-
ваются те же закономерности, что и в случае длины черепа.
Рост черепа. Табл. 3 содержит константы регрессии, характеризующие
рост черепа (вид уравнения у=ах-\-Ь\ аргумент возраст птенца; функ-
ция показатель величины птенца).

В трех случаях из шести темпы роста ( а) черепа ПКЯ существенно
отличались от темпов роста черепа ПМЯ- При этом бросается в глаза
отсутствие общей закономерности. Анализ данных речной крачки в раз-
ные годы дает различные результаты. В первые дни жизни обыкновен-
ной чайки существенного различия между ПКЯ и ПМЯ не обнаружено,
хотя данные об этом периоде многочисленны.

В пяти случаях из шести свободный член {Ь) уравнения роста черепа
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Таблица
2

Длина
черепаи
вес
птенцов
при

вылуплениив

зависимостиот
величиныяиц

Вид

Речная
крачка

Речная
крачка

Полярная
крачка

Обыкновенная
чайка

Год

1979

1980

1982

1982

Параметр

п

М

пг

с.
V.

п

М

т
с.
и.

п

М

т

С.
V.

п

М

т

С.
V.

S

Птенцы
из

больших
яиц

24

32,5
0,20
3,0

8

32,3
0,37
3,2

15

31,2
0,20
2,5

50

37,6
0,21
3,9

S

Птенцы
из

средних
яиц

10

31,9
0,22
2,2

—

—

—

19

30,8
0,20
2,8

66

37,4
0,14
3,0

к
с

S

Птенцы
из

мелкихяиц

23

31,9
0,20
3,0

8

31,3
0,17
1,6

13

30,7
0,26
3,0

54

36,8
0,15
3,0

ч
а

et
gi

Р

0,05

0,001

Н.
р

0,01

Птенцы
из

больших
яиц

—

—

——

—

—

—

15

15,1

0,29
7,4

52

29,0
0,40
9,9

и

Птенцы
из
средних
яиц

—

—

——

—

—

19

14,5
0,30
9,1

70

28,1
0,35
10,5

О) PQ

Птенцы
из
мелкихяиц

—

—

——

—

—

—

13

12,5
0,33
9,6

55

26,1
0,34
9,7

Р

0,001

0,001

Примечание:
п—объем

выборки;
М

—
порог

достоверностиразличия
между
птенцами

среднее
арифметическое;

из
больших
и
мелкихяиц;т— Н.
р

ошибка
репрезентативности;с.

—несущественное
различие.

V.
—

коэффициент
вариации,%;

Р-



38

Таблица
3

Рост
черепаи

увеличениевеса
птенцовв

зависимостиот
величиныяиц

Вид

Речная крачка

Речная крачка

Полярная крачка

Обыкновенная
чайка

Год

1979

1980

1982

.

1982

Возраст,
дни

1—5

1—5

1—5

1—5

1—10

11—20

Константа

а

в

а

в

а

в

а

в

1

а

в

а

в

SS <л.<я
ж
с

К
и

С
О.

et
Ж

Птенцы
из

больших
яиц

2,48
30,89

2,35
31,88
2,04
31,14

1,89
37,29

1,41
39,31

0,99
45,12

Птенцы
из
среднихяиц

2,40
30,54——2,06
30,79

2,03
36,88

1,70
37,74

0,82
46,93

Птенцы
из
мелкихяиц

2,27
30,61

2,75
31,36
1,90

30,46

1,91
36,36

1,75
36,82

0,83
47,02

р

0,001
—0,05—Н.

р.

0,001

Н.
р.

0,001

0,001

—
Н.р.

j

Птенцы
из

больших
яиц

————5,41
12,35

9,58
23,15

————
|

Птенцы
из
средних
яиц

——— —■5,65
11,22

9,87
21,87

———— .
Птенцы
из
мелкихяиц

————5,00
9,84

9,10
20,63

————
а

j

р

————Н.
р.

0,01

И.
р.

0,001

————
Примечание:
Вид

уравнения
роста—у—ах-\-Ь\
х —возраст
птенца;у—показательроста;
р—
порог
достоверности

различия
междуптен-

цамииз
крупныхи

мелкихяиц;
Н.
р.—несущественноеразличие.
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Рис. I. Рост черепа птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц. Дове
рительные границы на пороге 0,05.

ПКЯ был больше, чем у ИМЯ. В двух случаях выявлена статистическая
достоверность этого различия (свободные члены можно сравнивать
только при условии, что угловые коэффициенты линии регрессии друг
от друга не отличаются). Это означает, что разница в размерах черепов
ПКЯ и ПМЯ сохранялась в течение всего исследуемого периода роста
(5 дней). В единственном случае, когда свободный член линии регрессии
ПКЯ оказался меньше, чем у ПМЯ, эта разница была статистически
несущественной. Рис. 1 отражает рост черепа обыкновенной чайки в
зависимости от размеров яиц.
Увеличение веса. Результаты приведены в табл. 3. Темпы увеличения
веса птенцов сравниваемых групп не различались. Зато свободные члены

Примечание: р порог достоверности различия между птенцами из крупных и
мелких яиц; Н. р. несущественное различие.
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Рис. 2. Увеличение веса птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц,
Доверительные границы на пороге 0,05.

уравнений существенно расходились. Следовательно, разница в весе
ПКЯ и ПМЯ сохранялась в течение всего исследуемого периода роста
(5 дней). На рис. 2 изображено увеличение веса обыкновенной чайки
в течение первых дней жизни в зависимости от размеров яиц.
Смертность птенцов. Результаты приведены в табл. 4. Очевидно, что
для корректной оценки взаимосвязи между размерами яиц и смертно-
стью птенцов у нас данных недостаточно. Однако весьма уверенно можно
сказать, что если такая связь вообще существует, то в крайне слабой
форме. Результаты аналогичны при отдельном рассмотрении первых,
вторых и третьих птенцов одного и того же выводка.

Обсуждение результатов

Полученные нами результаты позволяют считать доказанным, что вели-
чина яиц per se сильно влияет на размеры птенцов. Данное положение
неоднократно подтверждено другими исследователями. Однако интер-
претация данных о темпах роста и выживаемости птенцов весьма затруд-
нительна. При анализе результатов наших экспериментов мы исходили
из того, что в неэкспериментальных исследованиях показатели роста и
жизнеспособности ПКЯ почти в каждом случае выше, чем у ПМЯ (по
данным других авторов).

Если бы темп роста главным образом определялся величиной яйца
(первая гипотеза), то в эксперименте данные о темпах роста и выжива-
емости ПКЯ должны быть выше, чем у ПМЯ. Однако на деле это
в большинстве случаев не так. Следовательно, первая гипотеза нашими
данными не подтверждается. Верность второй гипотезы обозначала бы,
что темп роста и выживаемость птенцов определялись таким свойством
или комплексом свойств взрослых птиц, которые находятся в корреляции
с размерами яиц. В таком случае в эксперименте темп роста и выживае-
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мость ИМЯ должны быть выше, чем у ПКЯ. Но на самом деле это
в большинстве случаев не так.

Поэтому нам пришлось выдвинуть третью, более синтетическую гипо-
тезу о том, что рост и выживаемость (а в связи с этим, возможно, и жиз-
неспособность) птенцов определяются целым комплексом свойств как
яиц, так и птиц. Притом одни из указанных свойств поддаются корреля-
ции с размерами яиц, а другие не поддаются. В таком случае как в экс-
периментальных, так и в неэкспериментальных исследованиях возможны
все типы отношений между вышеупомянутыми показателями; положи-
тельная связь, отрицательная связь и отсутствие связи. Одиако на деле
в неэкспериментальных исследованиях отрицательной связи не обнару-
жено. Более того, в большинстве случаев обнаруживалась положитель-
ная связь (см. введение нашей статьи). Совпадение теоретических пред-
посылок и результатов реальных исследований улучшится, если внести
дополнительное условие; пусть суммарный вектор влияния факторов,
приведенных в предыдущих двух гипотезах, длиннее вектора влияния
третьих факторов, не находящихся в корреляции с размерами яиц. По-
следнее условие исключает возможность появления отрицательной связи
в неэкспериментальных исследованиях. Тогда результаты реальных
исследований хорошо согласуются с теоретическими предпосылками,
вытекающими из нашей гипотезы. Необеспечение условия случайности
т. н. третьих факторов в сравниваемых группах крачек могло быть
обусловлено слишком маленькими выборками.

Не скрывается ли решение данной проблемы все же в том, что из
больших яиц вылупляются более крупные птенцы? Не находится ли
жизнеспособность птенцов в прямой зависимости от их веса при вылуп-
лении? Для положительного ответа на этот вопрос у нас нет оснований.

Представление о связи веса яиц с содержанием энергетических ком-
понентов еще весьма неясное (Marion и др., 1966; Parsons, 1970; Rick-
lefs, 1977; Howe, 1978; Nisbet, 1978; Ricklefs и др., 1978; Ricklefs,
Montevecchi, 1979; Ankney, 1980; Дьяконов, 1980). Очевидно, на эту
связь оказывают влияние многие факторы. Представляется все же, что
наиболее сильна корреляция величины яиц с количеством белка, осо-
бенно с содержанием воды в белке. В данной связи представляют инте-
рес результаты экспериментальных исследований К. Симкиса, искусст-
венно увеличивавшего потери воды куриных яиц в процессе инкубации
(Simkiss, 1980). Птенцы из таких яиц были меньше контрольных, а раз-
ница в весе точно соответствовала количеству чрезмерных потерь воды.
В то же время биохимический состав и жизнеспособность этих птенцов
и контрольных были одинаковыми. Следовательно, вес птенцов и их
жизнеспособность не должны находиться в прямой зависимости.

Выводы

1. Скорость роста птенцов, по всей вероятности, определяется целым
комплексом свойств яиц и их родителей. Одни из указанных свойств под-
даются, а другие не поддаются корреляции с размерами яиц. Влияние
последних, по-видимому, относительно слабое.
2. Величина яиц per se влияет на темп роста птенцов, однако ее нельзя
считать главным, определяющим фактором. Значение этого фактора
может повышаться в особенно трудных условиях питания.
3. Разница в размерах птенцов, вылупившихся соответственно из мел-
ких и крупных яиц, и сохранение этой разницы в ходе дальнейшего онто-
генеза указывает не на различную жизнеспособность птенцов, а только
на их морфологическую вариабильность.
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Raivo MÄND

MÕNEDE KAJAKLASTE POEGADE KASVU- JA ELUVÕIME SEOS
MUNADE SUURUSEGA

Paljud uurijad on leidnud, et suurematest munadest koorunud linnupojad kaaluvad
keskmiselt rohkem ja on eluvõimelisemad kui väikestest munadest koorunud pojad. On
püstitatud kaks hüpoteesi: 1) muna suurus kui muna bioloogilise väärtuse indikaator
määrab otseselt poegade eluvõime, 2) muna suurus ja poegade eluvõime seostuvad oma-
vahel kaudselt, kolmandate tegurite kaudu. Enamiku seniste uurimuste puudus on, et
nad ei võta täielikult arvesse populatsiooni ökoloogilise struktuuri mõju üüritavade
parameetreile. Seega ei saa nende puhul pidada tõestatuks, et muna suurus iseenesest
seondub poegade eluvõimega. Käesoleva töö autor kasutas rea aastate jooksul erinevate
kajaklaste liikide puhul nn. kurnavahetuseksperimenti, et muuta või elimineerida sega-
vate faktorite mõju. Enne koorumist vahetati keskmisest väiksemate munadega kurnad
suuremate munadega kurnade vastu. Seega kasvatasid suuri mune produtseerinud paarid
tegelikult väikestest munadest koorunud poegi ja vastupidi. Jõuti järgmiste järeldus-
teni.

1. Kõige tõenäolisemalt määrab linnupoegade kasvu kiiruse linnumunade ja neid
produtseerinud vanalindude omaduste kompleks, milles ühed omadused korreleeruvad
muna suurusega, teised aga mitte. Viimaste tegurite osatähtsus on nähtavasti suhteliselt
väike.

2. Muna suurus mõjustab linnupoegade kasvu kiirust, kuid ei ole seejuures kindlasti
peamine seda määrav tegur. Küll aga võib selle teguri tähtsus oluliselt tõusta halbades
toitumistingimustes.

3. Suuremate poegade koorumine suurematest munadest, ja vastupidi, ning selle
diferentsi säilimine edasise postembrüogeneesi vältel ei ole seotud mitte niivõrd poegade
erineva eluvõimega, kuivõrd lihtsalt morfoloogilise variatsiooniga.
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Raivo MÄND

ON THE RELATIONSHIP OF THE EGG SIZE WITH THE GROWTH RATE
AND SURVIVAL OF THE YOUNG IN SOME LARIDAE SPECIES

It lias been shown by several ornithologists that the mean weight and the survival of
qhicks hatched from larger eggs is higher than that of the chicks, hatched from smalk'r
eggs. Two hypotheses have been established: 1) egg size (as the indicator of the
biological quality of the egg) directly determines the viability of the young, 2) egg
size and the viability of the young are connected with each other indirectly, by other
factors. Most of the earlier studies have a serious shortcoming. They take insufficiently
into consideration the effect of the ecological structure of the population on the para-
meters studied. Consequently, they are not able to prove either of the mentioned
hypotheses. The author of the present study used the so-called clutch interchanging
experiment on the different species of Laridae during a number of years. The clutches
with eggs of the smaller mean size were exchanged with the clutches with eggs of
the larger mean size before hatching. Accordingly, the pairs who had produced larger
eggs factually took care of the chicks hatched from smaller eggs and vice versa. In
this way the effect of the main misleading factors was excluded or their direction was
changed.

The following conclusions were reached.
1. The growth rate of the young is most likely determined by several character-

istics of eggs as well as parent birds (who had produced these eggs). Some of these
characteristics are in correlation with the egg size, but others are not. It appears that
the importance of the latter characteristics is relatively small.

2. Egg size per se obviously affects the growth rate of the young, but it is not
the main, determining factor. The importance of this factor may be increased at
extremely unfavourable feeding conditions.

3. The phenomenon that larger chicks are hatched from larger eggs and vice
versa, and the maintenance of this difference during the further postembryogenesis is
obviously connected with the morphological variation rather than with the differential
viability of the chicks.
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	Fig. 15. Compatible relation of the amount of zooplankton to the water transparency and HCO'3,
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	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.
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	СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОМАССЫ И ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПЛАНКТОНА ПЯРНУСКОЙ БУХТЫ
	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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	MATSALU LAHE VEE FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED NING NENDE SEOS KLOROFÜLLI a SISALDUSEGA 1. VEE FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED
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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).
	Joon. 1. Matsalu lahe tinglik jaotamine ida- (I), kesk- (II). ja lääneosaks (III) ning proovipunktide paigutus.
	Untitled

	БИОПЕРИОДИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ, ВЫЗВАННЫЕ ВВЕДЕНИЕМ АПОМОРФИНА
	Untitled
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	НЕМАТОДЫ СЕМЕЙСТВА MELOIDODERIDAE СNEMÄTODA, HOPLOLAIMOIDEA) 1. НОВЫЙ РОД BURSADERA GEN. N. И РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ НЕКОТОРЫХ СЕМЕЙСТВ HOPLOLAIMOIDEA
	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.


	МИНЕРАЛИЗАЦИЯ И ИММОБИЛИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА В ТЕПЛИЧНЫХ СУБСТРАТАХ
	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.
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	О ПЕРЕДАВАЕМОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИРУСОВ ЧЕРЕЗ СЕМЕНА ВИДОВ NICOTIAN A TAB АСОМ L. И NICOTIAN A GLUTINOSA L.
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	A SIMPLE METHOD FOR QUANTITATIVE SEROLOGICAL ASSAY FOR PLANT VIRUSES
	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).
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	О ВЗАИМОВЛИЯНИИ ГИДРОКОРТИЗОНА И СЕРОТОНИНА В РЕГУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА
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	MATSALU LAHE VEE FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED NING NENDE SEOS KLOROFÜLLI a SISALDUSEGA
	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.
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	ГОРОДСКИЕ ДРЕВЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН ПЛОЩАДИ И НЕКОТОРЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ (НА ПРИМЕРЕ ТАЛЛИНА)
	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).
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	АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ КОСУЛИ
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	FOUR NEW SPECIES OF HELOTIALES FROM THE EASTERN HIMALAYAS (INDIA)
	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.

	НЕМАТОДЫ СЕМЕЙСТВА MELO/DODERIDAE (NEMATODA, HOPLOLAIMOIDEA)
	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).

	РАСТВОРЕННЫЙ В ВОДЕ КИСЛОРОД КАК ИНДЕКС ТРОФИИ МАЛЫХ ОЗЕР
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	О ВОЗМОЖНОМ ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНОВ
	Untitled
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	К ВОПРОСУ НАКОПЛЕНИЯ БЕНЗ(а)ПИРЕНА В РЫБЕ
	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.
	Untitled
	Untitled
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	О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫСЛОВЫХ ЗАПАСОВ БАЛТИЙСКОЙ СЕЛЬДИ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ МОРЯ ЭСТОНСКОЙ ССР
	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

	О ВЛИЯНИИ НЕКОТОРЫХ ЮВЕНОИДОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗИМОЙ СОВКИ
	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.
	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
	Untitled

	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.
	Untitled

	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
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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.
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	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,
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	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.
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	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).
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	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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