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ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ
ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИХ ВОД

Существенную часть ресурсов пресной воды Эстонии составляют поверх-
ностные воды. Их значение возрастает из года в год в связи с умень-
шением запасов грунтовых вод и ростом потребности в чистой воде для
народного хозяйства. С интенсификацией экономики возрастает и антро-
погенная нагрузка на природные воды, вследствие чего защита поверх-
ностных вод от загрязнения является актуальнейшей проблемой сегод-
няшнего дня.

Долгое время охрана окружающей среды главным образом ограни-
чивалась защитой природных вод от веществ, вызывающих их первич-
ное загрязнение (разные токсиканты, а также органическое вещество
(ОВ), обилие которого ухудшает кислородный режим водоемов и водо-
токов). Мероприятия по борьбе против первичного загрязнения природ-
ных вод зафиксированы в государственных планах и их внедрение
постепенно расширяется.

Мало внимания уделяется пока вторичному загрязнению антро-
погенному эвтрофированию поверхностных вод явлению, широко
распространенному в водоемах всех хозяйственно-развитых стран. Ант-
ропогенное эвтрофирование это повышение трофности водоемов под
влиянием сильного антропогенного воздействия, причиной которого слу-
жит резкое повышение концентрации биогенных элементов (фосфора и
азота) и легко минерализирующегося ОВ в водоемах и питающих их
стоках.

Повышение концентрации питательных веществ в водоемах в зави-
симости от его уровня и скорости, а также от господствующих в водое-
мах природных условий может иметь как положительный, так и отри-
цательный эффект. Эвтрофирование водоемов происходит и в естествен-
ных условиях (т. е. без сильной антропогенной нагрузки), однако в этом
случае оно протекает медленно, не нарушая равновесия в экосистеме.
В естественных условиях процессы, управляющие внутрисистемным кру-
говоротом веществ, уравновешены и обеспечивают саморегулирующую
способность лимнической экосистемы. Под интенсивным воздействием
человека это равновесие нарушается. Обилие биогенных элементов
вызывает разрастание автотрофных водных организмов, а продукты раз-
ложения этих организмов вызывают вторичное загрязнение водоемов.
Итак, происходит нарушение баланса продукционных и деструкцион-
ных процессов, которое влечет за собой существенные изменения в
структуре и функционировании водных экосистем.

Антропогенное эвтрофирование водоемов наносит огромный ущерб
водному хозяйству: ухудшается качество воды и часто она становится
негодной к употреблению, создаются неблагоприятные условия для мно-
гих гидробионтов, в том числе и для ценных пород рыб, и под конец
полностью зарастают водоемы. Вторичное загрязнение водоемов замед-
ленного водообмена, аккумулирующих вещества, стало глобальным
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явлением. Несмотря на to, что проблеме антропогенного эвтрофирова-
ния за последние десятилетия посвящены многочисленные исследования
как в СССР, так и за рубежом, решение ее далеко от завершения, и она
остается актуальной по сей день. Причиной этого является сложность
проблемы, требующая многостороннего комплексного исследования.

В Эстонской ССР за последние десятилетия эта проблема стала
чрезвычайно острой в результате быстрого развития народного хозяй-
ства. Для обеспечения комплексности проводимых в республике иссле-
дований в 1976 г. при Отделении химических, геологических и биоло-
гических наук АН ЭССР была создана проблемная комиссия по антро-
погенному эвтрофированию внутренних вод. К решению проблемы при-
влечено 14 научных учреждений Эстонской ССР, работающих на основе
комплексной программы научного исследования.

Затормозить антропогенное эвтрофирование водоемов возможно
только путем восстановления экологического равновесия, поэтому иссле-
дование антропогенных изменений в водных экосистемах различного
типа занимает центральное место в данной программе. Оно охватывает
как озера, водохранилища и реки республики, так и заливы Балтийского
моря. Отдельные исследования входят в первый тематический цикл под
названием «Антропогенные изменения в водных экосистемах, распределе-
ние и степень антропогенного эвтрофирования внутренних вод Эстонии».

Комплексные экологические исследования, проведенные Институтом
зоологии и ботаники АН ЭССР на многочисленных малых озерах, пока-
зывают, что за последние 10—20 лет значительно изменилось состояние
водоемов. Резко повысился уровень концентрации питательных веществ
в воде озер.

В 1980 г. содержание фосфатов в поверхностной воде малых озер
стало выше, чем в 50—60-ые годы, в 9 раз и составляло в течение веге-
тационного периода в среднем 10, максимально даже 200 мкг Р/л
(Milius, 1982). Отсутствие фосфатов в поверхностных слоях воды
наблюдалось только в незначительной части (4%) обследованных озер.
Для сравнения следует сказать, что 10—20 лет тому назад, во время
вегетационного периода, в воде большинства озер фосфаты совсем не
были обнаружены и лишь в отдельных случаях содержание их дости-
гало 50 мкг Р/л (Eesti järved, 1968; Simm, 1975). В воде малых озер
в течение последнего десятилетия можно также отметить и повышение
содержания нитратов, хотя оно из-за широкой амплитуды колебания не
проявляется так ярко, как в случае фосфатов.

На увеличение концентрации биогенных элементов в воде среагиро-
вали гидробионты озер. Существенные количественные изменения
наблюдаются прежде всего в динамике автотрофных водных организ-
мов. Во многих озерах повышена продукция фитопланктона (Порк,
Локк, 1979; Антропогенное воздействие..., 1980; Kõvask, Milius, 1982;
Ott, 1982), вследствие чего заметно уменьшена прозрачность воды
(Симм, 1977; Милиус, Кываск, 1982; Mäemets, Lokk, 1982; Ott, 1982).
При разрастании водорослей в водоемах образуется неблагоприятный
для большинства гидробионтов кислородный режим: в поверхностном
слое фотосинтез водорослей вызывает перенасыщение кислородом,
однако в нижних слоях разложение остатков водорослей обуславливает
дефицит кислорода.

Однако увеличение продукции водорослей при антропогенном эвтро-
фировании характерно далеко не для всех озер. В лимнических усло-
виях, неблагоприятных для развития водорослей, происходит увеличение
продукции ОВ за счет продукционной деятельности погруженных макро-
фитов (Покровская и др., 1983). Накопление остатков водорослей и
макрофитов на дне озера является главной причиной заиливания их
грунтов. Вследствие влияния иловых отложений, богатых ОВ, содержа-
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ние кислорода в воде водоемов уменьшается и повышается концентра-
ция биогенных элементов.

Количественные изменения в гидрохимическом режиме и в биологи-
ческой продукции водоемов вызывают качественные сдвиги в видовом
составе и в доминантах водорослей и макрофитов. В гипертрофных
озерах часто разрастаются протококковые или синезеленые водоросли
(Антропогенное воздействие..., 1980). Продукты обмена веществ и раз-
ложения этих водорослей токсичны. Изучение макрофитов (Mäemets,
19826) показывает, что антропогенное эвтрофирование сильно влияет

на растительность мягководных озер. На изменения в водной среде
быстро реагируют бактерии. При повышении трофности водоема повы-
шается их численность (Lokk, 1982), однако это увеличение не сопро-
вождается пропорциональным увеличением их активности (Антропо-
генное воздействие..., 1980). Существенные как качественные, так и
количественные изменения наблюдаются в зоопланктоне и зообентосе
(Антропогенное воздействие ..., 1980; Mäemets, Lokk, 1982; Timm и др.,
1982).

Итак, увеличение биогенной нагрузки на водоемы влечет за собой
изменения не только в первой трофической цепи, но и в целом биоценозе.
Биотические изменения, в свою очередь, влияют на абиотические усло-
вия водоема и в результате этих взаимосвязанных процессов за корот-
кий срок преображается вся экосистема. Из анализа параметров, харак-
теризующих нынешнее состояние экосистемы, выясняется, что за послед-
ние десятилетия в малых озерах Эстонии оно значительно ухудшилось.
К настоящему времени в Эстонии типично олиготрофных озер больше
не осталось, и даже водоемы, наиболее бедные питательными вещест-
вами, обнаруживают признаки антропогенного эвтрофирования (Симм,
19826). Многие водоемы, которые в 50-ые годы были охарактеризованы
как мезо- и эвтрофные, приобрели признаки гипертрофных. Сходная
биогенная нагрузка оказывает на различные типы озер разное влияние.
Наиболее устойчивыми здесь являются водоемы с жесткой водой, а
также богатые гумусовыми веществами.

Неудовлетворительным следует признать и состояние больших озер
Эстонии Псковско-Чудского и Выртсъярв. Результаты комплексного
исследования (Мяэметс и др., 1982; Mäemets, 1982а; Mäemets и др.,
1982) показывают, что трофность Псковско-Чудского озера превышает
оптимальный уровень. В озере ухудшаются условия для обитания цен-
ных рыб. При дальнейшем углублении антропогенного эвтрофирования
сомнительно использование в будущем Псковско-Чудского озера как
источник водоснабжения Северной Эстонии и как зоны отдыха. В стадии
сильного эвтрофирования находится и озеро Выртсъярв (Хаберман
и др., 1982; Хаберман, 1983) вследствие увеличения стока в него нитра-
тов и фосфатов за последние 10—30 лет (Starast, 1982).

Антропогенному эвтрофированию подвержены не только внутренние
водоемы, но и Балтийское море. В соответствии с особенностями гидро-
логического режима наиболее быстрому эвтрофированию подвергнуты
стагнирующие глубинные воды, где скапливаются органические остатки,
которые при минерализации обогащают воды биогенными элементами
(Järvekülg, 1982а). Быстро повышается трофность в прибрежном море,
особенно в районах, куда притоки приносят питательные вещества.
Заиливаются грунты, обильно развиваются фитопланктон, фитобентос и
зоопланктон, а также ухудшается газовый режим (Ярвекюльг и др.,
1978). Антропогенные изменения наблюдаются во многих заливах:

в Таллинском, Коплиском, Хаапсалуском, Пярнуском, Курессаареском,
Матсалуском и других (Орусаар, 1982; Пийрсоо, 1982; Piirsoo, 1982;
Porgasaar, 1982; Поргасаар и др., 1982; Рандвеэр, 1982; Симм, 1982а;
Trei, 1982; Vilbaste, 1982).
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Ёыстрое распространение и углубление антропогенного эвтрофиро-
вания в озерах Эстонии и заливах Балтийского моря обусловлены рез-
ким увеличением нагрузки питательных веществ на водоемы в 60—

70-ые годы. В водах местного стока, питающих заливы и озера, к 70-м
годам фосфатов стало больше, чем в 50-ые годы, в 2—9 раз, а ОВ в
1,5—3 раза (Simm, 1982). Сток фосфатов увеличился главным образом

за счет весеннего половодья, так как в 70-ые годы наивысшая концент-
рация фосфатов наблюдалась именно в этот период. Кроме того, весной
реки многоводны: воды весеннего половодья составляют в Эстонии в
среднем 30—40, а иногда даже 80—90% годового местного стока (Loop-
mann, 1982). Поэтому весенний биогенный сток может быть выше лет-
него в 15 и более раз (Лойгу, 1981). В это время в котловинах озер
аккумулируется огромное количество биогенных веществ, так как основ-
ной водообмен в них происходит именно в весенний период (Симм,
1982в).

Реки Эстонии во время вегетационного периода маловодны и имеют
признаки антропогенного эвтрофирования. Расширение сельскохозяй-
ственных угодий на водосборах рек, а также точечное загрязнение, при-
водят к повышению содержания питательных элементов в речных водах,
что способствует развитию макрофитов в руслах рек (Вельнер, Лойгу,
1977). В малых реках с замедленным водообменом в летний период
происходят разрастание макрофитов, а также количественные и качест-
венные изменения в структуре фитоценоза (Velner и др., 1980). Значи-
тельно увеличивается роль свободно-плавающих растений, которые на
эвтрофирующих участках рек сплошь покрывают поверхность воды,
уменьшая атмосферную аэрацию. Кислородный режим реки ухудшается
и в результате разложения обильных растительных остатков, скопив-
шихся в мощных иловых отложениях (Velner и др., 1980). Кроме того,
зарастание макрофитами изменяет гидрологический режим рек, вызывая
летние наводнения (Вельнер и др., 1974).

Из приведенных исследований явствуют широкое распространение
антропогенного эвтрофирования во внутренних водоемах Эстонии, свое-
образие этого процесса в различных водных экосистемах и острая необ-
ходимость его дальнейшего углубленного изучения. Поэтому при про-
должении этих исследований главное внимание уделяется выявлению
закономерностей антропогенных изменений в водных экосистемах раз-
личного типа, имеющих большое общетеоретическое и практическое зна-
чение. Результаты исследований могут быть успешно использованы в
целях выработки методики диагностики антропогенного эвтрофирования.
Оперативные методы для этого до сих пор отсутствовали как в Совет-
ском Союзе, так и за рубежом.

Степень антропогенного эвтрофирования можно оценить по повыше-
нию уровня трофности водоема и его скорости. До сих пор в практике
лимнологических исследований оценку трофности водоемов давали по
совокупности качественных и количественных биотических и абиотиче-
ских признаков, сопоставляя данные, характеризующие состояние водо-
ема в настоящее время, с соответствующими данными за десятилетия.
Это весьма трудоемкая методика, требующая привлечения многих
ученых узких специальностей и при том не позволяющая быстро оценить
состояние водоема. Современный мониторинг требует, однако, более опе-
ративных методов. При их выработке ученые Института зоологии и бота-
ники АН ЭССР брали за основу установленные ими функциональные,
количественно-описываемые связи между биотическими и абиотическими
показателями экосистем, определяющими трофность водоемов.

На основе статистических связей между следующими показателями;
содержание хлорофилла, общая биомасса фитопланктона, содержание
общего фосфора, кислорода и прозрачность выработан комплекс мето-
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дов для диагностики антропогенного эвтрофирования (Линдпере, Ста-
раст, 1983; Милиус, 1983а, 19836, 1984; Стараст и др., 1983). Новые
методы позволяют оценить трофическое состояние малых фитопланк-
тонных озер количественно (по индексам) или в баллах по шкале троф-
ности.

В плане комплексного исследования водоемов предусмотрены и дру-
гие его методы, составляющие второй тематический цикл «Методические
исследования для диагностики и избежания антропогенного эвтрофиро-
вания». Учеными Тартуского государственного университета на многих
водоемах и водотоках Эстонии разработан и успешно апробирован перс-
пективный альгологический тест-метод определения степени трофности
по «плодовитости» воды (Leis, Toom, 1982). Серьезное внимание уделя-
ется и методам биоиндикации (Järvekülg, 1982а; Veldre и др., 1982;
Хаберман, 1983). Оригинальное изучение проведено учеными отдела
защиты окружающей среды Балтийского региона при Институте при-
кладной геофизики на основе определения скорости потребления кисло-
рода донными отложениями в системе вода—донные отложения (Кус-
лап, Эннет, 1983; Эннет, Куслап, 1983). По инициативе этого учрежде-
ния в Эстонии систематически проводится интеркалибрация химических
показателей качества воды, включающая определение содержания био-
генных веществ. Целью работы является повышение достоверности и
сопоставимости полученных разными лабораториями данных и совер-
шенствование методов анализа (Саава, Ханнус, 1978, 1983). Для уни-
фикации используемой в лабораториях методики анализа и для уточне-
ния гидрохимических терминов составлено и выдано соответствующее
руководство (Juhend..., 1983). Для малых рек Балтийского региона
установлены предельно допустимые концентрации биогенных веществ
в воде исходя из экологических соображений (Вельнер и др., 1983а).

Третий тематический цикл «Основные источники и факторы, вызы-
вающие антропогенное эвтрофирование водоемов Эстонии, и выработка
мероприятий для их устранения» предусматривает поиск путей тормо-
жения дальнейшего углубления и расширения антропогенного эвтрофи-
рования в условиях Эстонии. Проведенные до сих пор исследования
показывают, что при антропогенном эвтрофировании вод республики
большую роль играет сельскохозяйственное загрязнение (Maastik, 1975,
1978; Симм, Миллер, 1978; Velner и др., 1980; Maastik и др., 1980).

Изучение территориального загрязнительного баланса (Maastik,
1982; Маастик и до., 1983) показало, что основными источниками
загрязнения вод в большинстве районов республики являются животно-
водческие фермы. Загрязнения имеют как точечный (растекание жижи,
технологических сточных вод и силосного сока у ферм), так и рассредо-
точенный характер (нерациональные способы удобрения) (Симм, Маа-
стик, 1983). Увеличение в Эстонии рассредоточенного загрязнения за
последние десятилетия обусловлено расширением площади сельскохо-
зяйственных угодий. При обрабатывании земель водосборных площадей
не только повышается сток биогенных веществ, но и изменяется каче-
ство этих веществ за счет увеличения роли их минеральных форм (Вель-
нер и др., 19836).

Ученые сельскохозяйственных учреждений Эстонской сельскохо-
зяйственной академии, Эстонского НИИ животноводства и ветеринарии,
Эстонского НИИ земледелия и мелиорации уже ищут пути устране-
ния сельскохозяйственного загрязнения. Эти исследования направлены
на экологическую оптимизацию сельскохозяйственного ландшафта и на
установление экологической оценки применения удобрения. Изучается
эффективность водоохранных зон и полос при уменьшении нагрузки
биогенных веществ на водоемы и водотоки сельскохозяйственного ланд-
шафта (Мандер, 1982; Мандер, Алеканд, 1982). Экспериментально дока-
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зан ущерб, который причиняет сельскому и водному хозяйству разбра-
сывание удобрений на снегу или мерзлом грунте (Оя, 1978; Раудвяли,
Сиренди, 1978). Проведены опыты по контролю целесообразности
реально применяемых норм и способов удобрения (Sirendi, 1977, 1983а,
19836; Randväli, Sirendi, 1979, 1983а, 19836; Randväli, 1982; Маастик
и др., 1983).

Технологические работы направлены на уменьшение сточных вод
путем утилизации содержащихся в них полезных веществ (Кирт и др.,
1974; Кирт, 1978, 1979), на удаление из стоков биогенных веществ
(Эннет и др., 1975), а также на улучшение конструкции очистных соору-
жений и усовершенствование очистительных процессов (Соонсейн и др.,
1976; Кукк, Сокк, 1977; Маастик и др., 1978; Сокк, 1978 и др.).

Хотя бытовые и промышленные сточные воды занимают важное место
среди источников веществ, обуславливающих антропогенное эвтрофи-
рование природных вод (Симм и др., 1982), в условиях Эстонии перво-
очередное внимание уделяется предотвращению сельскохозяйственного
загрязнения. Это даст наибольший экономический эффект, приносящий
пользу как водному, так и сельскому хозяйству.

Исследования по комплексной программе продолжатся и в следую-
щей пятилетке, так как осталось еще немало нерешенных вопросов.
Помимо изучаемых до сих пор аспектов проблемы антропогенного эвтро-
фирования, заслуживают внимания также экономические и юридические
аспекты, имеющие большое значение в практике защиты природных вод.
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Helle SIMM

TEADUSLIKE UURIMISTE INTEGRATSIOON SISEVETE
KAITSE EESMÄRGIL

Veekaitse aktuaalseima probleemi looduslike vete antropogeense eutrofeerumise
operatiivseks lahendamiseks on Eesti NSV-s organiseeritud sisevete ühisuurimine 14
asutuse osavõtul. Seniste uurimiste põhjal on saanud võimalikuks hinnata vabariigi
järvede, väikejõgede ja merelahtede nüüdisseisundit, lähtudes ökosüsteemides viimaste
kümnendite vältel toimunud abiootilistest ja biootilistest muutustest. Sisevete antropo-
geenset eutrofeerumist põhjustavate allikate ja tegurite uurimise! on selgunud põllu-
majandusreostuse suur osakaal. Tulemuslikult on selgitatud teid selle reostuse piirami-
seks. Edukalt on kulgenud otsingulised meetodiuuringud, sealhulgas antropogeense eutro-
feerumise diagnostika meetodite leidmiseks.

Helle SIMM
INTEGRATION OF SCIENTIFIC INVESTIGATIONS

FOR THE PROTECTION OF WATER BODIES

Close collaboration has been established between fourteen institutions of the Estonian
SSR in order to solve a topical problem of water protection man-made eutrophication
in inland water bodies.

On the basis of these investigations and with a consideration of the abiotic and
biotic changes in the ecosystems which have taken place during the last 10—20 years,
the state of the lakes, small rivers and coastal waters of the Baltic Sea has been esti-
mated. Research into the factors and sources of anthropogenic eutrophication of inlandwaters in the Estonian SSR has revealed the great role of agricultural pollution.Measures worked out to restrict that pollution have been efficient. Methodical investi-
gations. including the elaboration of diagnostic methods for discovering anthropogeniceutrophication, have proceeded successfully.
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	О ВОЗМОЖНОМ ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНОВ
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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
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	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
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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
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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
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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.
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	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).
	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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