
EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. BIOLOOGIA
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЯ

PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ESTONIAN SSR. BIOLOGY

1985, 34, 2

112

УДК 577.475:577 472(261.24)32

Март СИММ Айме РАНДВЕЭР

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
БИОМАССЫ И ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПЛАНКТОНА

ПЯРНУСКОЙ БУХТЫ

Планктон Пярнуской бухты изучается уже с 60-х годов. За это время
определены видовой состав и сезонная динамика численности и биомассы
планктона (Тенсон, 1970; Симм, 1976; Тенсон, Рандвеэр, 1978).

В последнее время для экологов существенный интерес представляют
вопросы организации сообществ и экосистем. Анализируются отдельные
характеристики сообществ (биомасса, видовое разнообразие, стабиль-
ность и т. д.) и зависимость между ними. На основе такого рода ана-
лиза определяются пространственные границы сообществ (Тимонин,
1972; Брускова, 1972; Вехов, 1975), характеризуются трофическая орга-
низация (Гиляров, 1969; Тимонин, 1973) и сезонные изменения сооб-
ществ (Вехов, 1975; Федоров и др., 1975). Первые попытки применения
структурных характеристик при исследовании сообществ планктона пред-
приняты и при изучении Балтийского моря, а именно фитопланктона
Вислинского залива (Крылова, 1979) и Невской губы (Цветкова и др.,
1980), а также зоопланктона восточной части Финского (Сергеев, Ря-
бова, 1981) и Рижского заливов (Кице и др., 1979; 1982).

Цель настоящей статьи охарактеризовать сезонные изменения сооб-
ществ фито- и зоопланктона Пярнуской бухты на основе анализа дина-
мики биомассы, видового разнообразия и меры доминирования.

Материал и методика

Материал собирали на 10-метровой станции Пярнуской бухты с мая по
октябрь—ноябрь 1979—1981 гг. (пробы фитопланктона в 1980 г. отби-
рали только с мая по август). Данные о частоте отбора проб представ-
лены в табл. 1. Пробы фитопланктона отбирали батометром с горизонта
0,5 м, а зоопланктона вертикальными ловами сеткой Джеди (размер
ячеек 0,09 мм) по всей глубине воды.

Обработка проб произведена по стандартным гидробиологическим

Частота отбора проб планктона в Пярнуской бухте
Таблица 1

Месяцы
Г од Всего

V VI VII VIII IX X XI

1979 2 9 13 15 10 8 57
1980 4 9 15 16 13 11 2 70
1981 5 10 10 8 10 10 4 57
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Методикам. Биомасса планктона определена по стандартам. В случае
зоопланктона не учтена биомасса меропланктона (личинок бентических
организмов). На основе результатов обработки проб расчитывали сред-
ние полумесячные данные, взвешенные средние значения которых были
использованы в дальнейшем анализе. Биомасса планктона (В) выра-
жена в граммах на 1 м 3. В качестве показателя видового разнообразия
использован индекс Шеннона (Я), широко применяемый в экологии
(Гиляров, 1969; Тимонин, 1972; Вехов, 1975 и др.):

где Н в битах на ед. массы;
bi биомасса вида 1\
s число видов.

В качестве меры доминирования (d) использовано отношение Ь/В,
где b биомасса доминирующего вида (Федоров и др., 1975).

Результаты и их обсуждение

Сезонная динамика биомассы и соотношение основных систематических
групп фитопланктона Пярнуской бухты в 1979—1981 гг. не отличается
от таковой в предыдущие годы (Тенсон, 1970; Тенсон, Рандвеэр, 1978).
Возможно, что наши данные начиная с мая показывают только оконча-
ние весенней вспышки фитопланктона.

Максимальные значения биомассы фитопланктона в мае обусловлены
интенсивным развитием отдельных видов диатомовых и пирофитовых
( Chaetoceros wigharnii, Ch. holsaticus, Achnanthes taeniata, Gonyaulax
caienata) и выражаются в довольно высокой степени доминирования и
низком значении видового разнообразия (рис. 1). В ходе сезонного
изменения к концу июня биомасса фитопланктона становится минималь-

Рис. 1. Сезонные изменения: 1 биомассы (В), 2 меры доминирования (d), 3
видового разнообразия (D) фитопланктона Пярнуской бухты.
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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-осен-
ний период, 3 зоопланктон в
весенне-летний период (во время
повышения биомассы), 4 зоо-
планктон в летне-осенний период
(во время уменьшения биомассы).

ной, а видовое разнообразие максимальным. Понижение степени доми-
нирования свидетельствует об отсутствии резкого доминирования отдель-
ных видов. За это время (с мая по июнь) наблюдается отрицательная
корреляция (г= —0,83; Р<2 0,01) между значениями биомассы и индекса
видового разнообразия (рис. 2, 1). Совпадение минимума биомассы
фитопланктона с пиком видового разнообразия объясняется тем, что при
повышении температуры воды происходит смена весеннего комплекса
видов летним (причем в планктоне присутствуют виды обоих комплек-
сов), а также тем, что на фоне исчерпывания биогенов биомасса фито-
планктона довольно равномерно распределяется между видами. Вслед
за минимумом биомассы фитопланктона следует ее некоторое повыше-
ние, причем в 1981 г. можно выделить летний максимум (рис. 1). Летом
повышению меры доминирования сопутствует общее понижение видо-
вого разнообразия фитопланктона в связи с более интенсивным разви-
тием отдельных видов пирофитовых и зеленых водорослей (Cryptomo-
nas sp., Pyramidomonas sp.). Некоторое повышение видового разнооб-
разия фитопланктона в августе или сентябре (рис. 1) связано с появле-
нием или более массовым развитием видов весенне-осеннего комплекса,
а также с понижением доминирования отдельных видов (мера домини-
рования уменьшается). Низкие значения видового разнообразия при
более или менее высоких значениях меры доминирования в конце
октября—начале ноября связаны с исчезновением из планктона видов
летнего комплекса и доминированием отдельных видов пирофитовых
( Cryptomonas sp.) или диатомовых ( Thalassiosira balticd). В летне-
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Таблица 2

Средние данные о фито- и зоопланктоне Пярнуской бухты (1979—1981)

\ Фитопланктон Зоопланктон
Показатель о.% v,°lo

Биомасса, г-м~ 3 0,381+0,071 102,5 0,879+0,122 75,8
Видовое разнообразие,

бит-мг-1 2,616+0,064 13,4 1,910+0,099 28,5
Мера доминирования 0,330+0,016 26,9 0,484+0,027 30,4
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Рис. 3. Сезонные изменения: 1 биомассы [В), 2 меры доминирования (f/), 3
видового разнообразия (D) зоопланктона Пярнуской бухты.

осенний период связь между биомассой и индексом видового разнообра-
зия положительная (г = 0,68; Р<0,01; рис. 2, 2). В течение всего пе-
риода исследования наиболее лабильным был показатель биомассы, а
наиболее стабильным показатель видового разнообразия фитопланк-
тона (табл. 2). Резюмируя сказаное, можно заключить, что весной
с понижением биомассы фитопланктона увеличивается его видовое раз-
нообразие и снижается мера доминирования. Летом, когда общая вариа-
ция биомассы невелика, ее повышение сопровождается повышением
видового разнообразия и понижением меры доминирования.

Биомасса зоопланктона достигает максимального значения в июле—

августе (рис. 3), причем время максимального развития зоопланктона
зависит от термических условий (Симм, 1978). Динамика биомассы
основных групп зоопланктона Пярнуской бухты в 1979—1981 гг. под-
твердила наши предыдущие данные (Симм, 1976). В начале мая низкое
значение биомассы и меры доминирования сопровождалось невысоким
видовым разнообразием зоопланктона (рис. 3). Последнее обусловлено
доминированием некоторых видов веслоногих (Limnocalanus grimaldi,
Eurytemora hirundoides) и коловраток ( Synchaeta littoralis), а также
отсутствием в планктоне летних форм зоопланктона, в частности ветви-
стоусых. В условиях роста биомассы зоопланктона его видовое разнооб-
разие становится максимальным в конце мая —начале июня, когда фор-
мируется летний видовой комплекс и нет резкого доминирования отдель-
ных видов (мера доминирования низкая). По достижению максимума
видовое разнообразие постепенно снижается, а мера доминирования
увеличивается (рис. 3). Во время годового максимума биомассы видовое
разнообразие достигает в среднем 1,8 бит-мг-1 и мера доминирования 0,5,
следовательно, примерно 50% биомассы приходится на долю самого
массового вида, чаще всего это ветвистоусый Bosmina coregoni mari-
time!. С конца мая по июль—август, во время повышения биомассы до
максимума, между показателем видового разнообразия и биомассой
зоопланктона прослеживается отрицательная корреляция (г =— 0,88;
Р<0,01; рис. 2, 3). С июля—августа по ноябрь биомасса зоопланктона
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уменьшалась, причем в сентябре 1981 г. наблюдался осенний пик био-
массы (рис. 3). Видовое разнообразие в это время обычно также умень-
шается вследствие уменьшения числа видов летнего комплекса (выпа-
дают коловратки из рода Keraiella ветвистоусые Podon polyphemoides,
Evadne nordmanni ) и сильного доминирования единичных видов весло-
ногих, в частности Acartia bifilosa (более 50% биомассы зоопланктона).
Во время уменьшения биомассы в летне—осенний период корреляция
между индексом видового разнообразия и биомассой положительная
(г = 0,082; Р<СO,OI; рис. 2, 4). Самым лабильным показателем как зоо-
планктона, так и фитопланктона является биомасса и самым стабиль-
ным видовое разнообразие (табл. 2). В весенне-летний период био-
масса зоопланктона повышается параллельно понижению видового раз-
нообразия, причем нет связи с мерой доминирования. В летне-осенний
период с уменьшением биомассы зоопланктона видовое разнообразие
уменьшается, а мера доминирования увеличивается. Следовательно,
можно сделать вывод (табл. 2), что общая изменчивость биомассы фито-
планктона превосходит изменчивость биомассы зоопланктона, а измен-
чивость индекса видового разнообразия и меры доминирования у зоо-
планктона выше, чем у фитопланктона.

Заключение

Сезонные изменения сообществ планктона в Пярнуской бухте выража-
ются в изменениях общей биомассы и в чередовании доминирования
отдельных видовых комплексов. Чередование же на уровне сообщества
выражается в изменениях видового разнообразия и меры доминирова-
ния. Годовой максимум биомассы фитопланктона наблюдался в апреле —

начале мая, а тот же показатель зоопланктона в июле—августе. В годы,
когда происходит летнее повышение биомассы фитопланктона, достигает
осеннего пика и развитие зоопланктона.

В весенне-летний период биомасса фитопланктона уменьшается с уве-
личением видового разнообразия и уменьшением меры доминирования,
а биомасса зоопланктона увеличивается параллельно уменьшению видо-
вого разнообразия. В летне-осенний период в сообществе фитопланктона
повышение биомассы сопровождается повышением видового разнообра-
зия и уменьшением меры доминирования. В сообществе зоопланктона
в летне-осенний период с уменьшением биомассы видовое разнообразие
также уменьшается, а мера доминирования увеличивается.

Наиболее лабильной в течение всего времени исследования была
биомасса фито- и зоопланктона, а наиболее стабильным видовое раз-
нообразие.
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Mart SIMM, Aime RANDVEER
PÄRNU LAHE PLANKTONI BIOMASSI JA LIIGILISE MITMEKESISUSE

SESOONSED MUUTUSED

Pärnu lahe planktoni sesoonne muutlikkus väljendub biomassi ja planktoni erinevate
liigiliste komplekside vaheldumises. Koosluse tasemel väljendub viimane liigilise mitme-
kesisuse ja domineerimisastme muutumistes.

Fütoplanktoni biomassi aastane maksimum saabub aprillis või mai alguses, zoo-
planktonil aga juulis-augustis. Aastail, mil esineb fütoplanktoni biomassi suvine tõus,
toimub zooplanktoni biomassi tõus sügisel. Fütoplanktoni biomassi vähenedes kevad-
suvisel perioodil liigiline mitmekesisus suureneb, kuid domineerimisaste väheneb. Zoo-
planktoni puhul suureneb paralleelselt biomassi kasvuga kevadsuvisel perioodil ka lii-
giline mitmekesisus. Suve lõpul ja sügisel kaasneb fütoplanktoni biomassi rohkenemisega
liigilise mitmekesisuse suurenemine ja domineerimisastme vähenemine. Samal ajal
zooplanktoni biomassi kahanemisel liigiline mitmekesisus väheneb, domineerimisaste aga
suureneb.

Kogu uurimisperioodi kestel oli nii füto- kui ka zooplanktoni puhul kõige labiilse•
maks näitajaks biomass ja kõige stabiilsemaks liigiline mitmekesisus.
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Mari SIMM, Aime RANDVEER
SEASONAL CHANGES OF THE PLANKTON BIOMASS AND SPECIES DIVERSITY

IN PÄRNU BAY

Seasonal changes in the plankton of Pärnu Bay are expressed by changes in the
biomass and alteration of different species complexes. At the community level the
latter manifests itself by changes in species diversity and rate of domination.

The annual maximum of the phytoplankton biomass occurs in April or at the
beginning of May, and that of the zooplankton in July-August.

In the years of the summer maximum in the phytoplankton biomass, a second
maximum in the zooplankton biomass may occur in autumn.

In the spring-summer period the phytoplankton biomass decreases, but the species
diversity increases, and the rate of domination decreases. In the case of zooplankton,
the biomass increase in spring-summer is accompanied by a rise in the species diversity.

In late summer and autumn the growth of the phytoplankton biomass is accom-
panied by a rise in the species diversity and a fall in the rate of domination. At the
time of the decrease in the zooplankton biomass in late summer and autumn, the species
diversity decreases as well, but the rate of domination increases.

During the period of investigation, the most variable parameter both in the
phytoplankton and zooplankton was the biomass, the most stable parameter being the
species diversity.
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	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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	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
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	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
	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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	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,
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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.
	Untitled
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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
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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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