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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПОСЛОЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ФОСФОРА В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ

Фосфор один из наиболее изученных химических элементов в водах
Балтики ввиду относительной простоты методов определения его обще-
принятых гидрохимических форм, дефицитности его в слое фотосинтеза
и своеобразия круговорота в море. В настоящем сообщении резюмиро-
ваны результаты исследования фосфора как динамического компонента
водных масс Балтики, причем основное внимание уделяется процессам,
управляющим количеством и распределением фосфора в море.
Верхний слой. Сезонный цикл фосфора. Количество фосфора над гало-
клином подвержено весьма четким внутригодовым изменениям, опре-
деляемым в основном обменными процессами но вертикали (рис. 1;

Рис. 1. Связь между средневзвешенными величинами общего фосфора и гидрологи-
ческими характеристиками верхнего слоя моря на станции 15А (1972 —1977 гг.).
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Рис. 2. Изменения количества общего фосфора ( мкг-ат/л ) и относительной кон-
центрации органического фосфора (%) в слое o—2o0—20 м на станции 15А в 1972

1976 гг.

связь Робщ и S°/oo). Годовой максимум фосфора в этом слое отмечается
зимой. В это время 70—90% элемента находится в фосфатной форме,
содержание Р-Р04 достигает 0,70—0,80 мкг-ат/л. О завершении зим-
него этапа в годовом цикле фосфора говорит перераспределение его
между формами, постепенное сосредоточение в органической субстан-
ции. Увеличение доли органически связанного фосфора в ходе активи-
зации биологических систем сопровождается снижением его общего
количества в зоне фотосинтеза (таблица, рис. 2), так как концентри-
рование фосфора в органической форме весной создает условия для
элиминирования его из фотического слоя. Однако процесс уменьшения
содержания фосфора часто незаметен ввиду обогащения поверхност-
ных вод за счет выноса веществ реками (см. таблицу; на рис. 2 см.
данные 1974—1977 гг.). Концентрация Р-Р0 4 в апреле—мае (1961
1977 гг.) варьирует от аналитического нуля до 0,40 мкг-ат/л , обычно
не опускаясь ниже 0,10—0,15 мкг-ат/л; концентрация Р 0 бщ (1969
1977 гг.) доходит до 1,00 мкг-ат/л и не бывает ниже 0,40—0,50 мкг-ат/л.
Стабилизация термоклина летом предопределяет дальнейшую убыль
фосфора в слое фотосинтеза. Минимум фонда фосфора над термокли-
ном, а также в целом над галоклином обычно наступает в конце лета,
в сентябре, когда заканчивается постепенная потеря биогена и, по-види-
мому, достигается непродолжительное квазистабильное состояние
в обмене по вертикали. Относительно высокая температура воды,
интенсифицирующая метаболизм организмов в слое o—2o0—20 м, и скопле-
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ние фосфорсодержащих веществ между термо- и галоклином способ-
ствуют этому. Количество Робщ в слое o—lo0—10 м может снизиться
летом до 0,25 мкг-ат/л (в 1974—1977 гг. оно редко опускалось ниже
O, мкг-ат/л). Минимум Р-Р04, обычно близкий к аналитическому
нулю, может продержаться до первой половины ноября включительно;
минимум Робщ в зависимости от гидрологической ситуации, интенсив-
ности разрушения термоклина затягивается до октября-ноября.
(Fonselius, 1969а; Юрковский и др., 1976; Engström, Fonselius, 1976,
1977).

Структура распределения концентрации фосфора над слоем высо-
ких градиентов солености в значительной мере определяется интенсив-
ностью перемешивания водных масс и оседания «косного» вещества.
Об этом свидетельствуют данные рис. 1. В летне-осенне-зимнее время
относительное количество фосфора (%) в толще o—2o0—20 м коррелирует
с S%o (20—70 м) -S°/oo (O-f-20 м) (г=0,72). Для периода с июня
по август AS%o на графике зависимости целесообразно заменить Аа<
(г = 0,92), лучше характеризующим устойчивость двухслойности вод-
ных масс над галоклином. Для периода с апреля по май, когда зави-
симость Р (%) от AS°/oo наименее выражена, необходимо внести кор-
рекцию на степень размножения фитопланктона и усиленную седимен-
тацию фосфора с детритом {г—— 0,83). Количество фосфора в слое

o—2o0 —20 м зависит от запаса его в подстилающей толще (рис. 1), однако
по отдельным сезонам, разумеется, выявляются различные уровни
связи.

Промежуточный слой (галоклин), являясь зоной смешивания вод, как
правило, сильно отличающихся по содержанию биогенов, характери-
зуется значительным градиентом в распределении фосфора. Динамика
количества и форм фосфора в этом слое определяется не только диф-
фузией его соединений из глубин вверх, но и физико-химическими про-
цессами и химической деятельностью организмов, должно быть, имею-
щие в галоклине свои ньюансы по активности и направленности. Соо-
сажденне фосфатов с железосодержащим аллохтонным комплексом
в зоне галоклина создает встречный диффузионному поток биогена,
перемещающий его на дно (Юрковский, Ругайне, 1980а). Данный фе-
номен, по-видимому, является основной причиной высокого содержания
этого элемента в донных осадках Балтики, установленного Т. И. Горш-
ковой (1970, 1973).

Глубинный слой. Ввиду относительной изолированности глубинного
слоя, основное количество фосфора концентрируется под галоклином.
Размеры глубинных накоплений варьируют в зависимости от застой-
ности района (периода): интенсивности вертикальной диффузии ве-
ществ, наличия или отсутствия горизонтального подтока водных масс,
кислородных условий. Глубинный резерв Р-Р04, образовавшийся за
счет высвобождения фосфатов в процессе распада органической суб-
станции, не превышает 3,0 мкг-ат]л. Расчеты с использованием данных
P. Сен Гупты и Ф. А. Королефа (Sen Gupta, Koroleff, 1973) показали,
что при участии в реакции окисления органической материн молекуляр-
ного 02 и ()■;, связанного в нитратном ионе, максимальная концентра-
ция фосфатов во впадинах может составить около 6,10 мкг-атР/л. Одна-
ко соотношение между AOU (нитраты являются несущественным
источником 02 ) и фосфатами изменчиво как во времени, так ипо аква-
тории моря (Gieskes, Grasshoff, 1971). Это подтверждается также дан-
ными рис. 3. Расчеты для интервала значений эквивалента окисления

o—6oo0 —600 мкг-ат/л дали сильно различающиеся в характеризуемых райо-
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Рис. 3. Связь между концентрацией фосфатов и экви-
валентом окисления в Балтийском море.

нах величины (рис. 3); 330 —610 атомов 02 на 1 атом Р-Р0 4 . Лабиль-
ность AAOU;AP может вытекать из локальных различий в гидрохими-
ческих и гидродинамических условиях, а высокие значения его из
своеобразия геохимического цикла фосфора в Балтийском море. Таким
образом, вопрос о доли преформ-фосфатов в условиях отсутствия стаг-
нации в придонных слоях необходимо оставить открытым. Кроме того,
с некоторым сомнением следует отнестись к выводам об особенностях
стехиометрии С, N, Р в планктонных организмах Балтики, сделанным
Р. Сен Гуптой и Ф. А. Королефом (Sen Gupta, Koroleff, 1973) на
основе соотношения AAOU : АР.

Количество фосфатов на придонных горизонтах при концентрации
кислорода >0,30 мл/л равномерно увеличивается в направлении ка
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дну, доходя до 3,0 мкг-ат/л. При меньшем содержании кислорода, что
обнаруживается в периоды продолжительного застоя водных масс,
пропорциональность в соотношении Р-РО4 и О2 нарушается (Юрков-
ский, 1974; Юрковский, Ругайне, 1980а), и начинается обогащение вод-
ного слоя фосфатами, аккумулированными в донных осадках.* Это
сопровождается ростом градиента послойного распределения фосфора.
Содержание накопленных фосфатов определяется продолжительностью
периода застоя. В течение этого периода концентрация Р-Р0 4 у дна
может превысить 9 мкг-ат/л (Svansson, 1961; Fonselius, 1965; Nehring
и др., 1971; Nehring, Francke, 1976; Engström, Fonselius, 1977; Юрков-
ский, Ругайне, 19806), а в отдельных случаях даже 14 мкг-ат/л (Чер-
новская и др., 1965; Filarski, 1974).

Для объяснения динамики содержания фосфатов в придонных слоях
Балтики, по-видимому, следует привлечь способ, предложенный
Ч. X. Мортимером (Mortimer, 1942) для интерпретации аналогичных
явлений в стратифицированных озерах (Fonselius, 19696; Юрковский,
1974). Установленные для Балтики 1) значительный вынос в море

гуминовых веществ (Pempkowiak, Kupryszewski, 1978), по-видимому,
связанных с железом (Shapiro, 1964), 2) нахождение в слое высоких
градиентов 8% 0 и в глубинах моря флоккул, содержащих железо, фос-
фаты и органическое вещество, 3) высокое содержание гуминовых ве-
ществ (13—76%), имеющих типичные свойства терригенного гумуса
(Горшкова, устное сообщение), в органической субстанции верхнего
слоя осадков (Горшкова, 1970), 4) значительная концентрация фосфа-
тов (до 105 мкг-ат Р/л ) в интерстициальных водах осадков моря
(Горшкова, 1970, 1973) убеждают нас в том, что случай перераспреде-
ления фосфатов у дна с участием железо-гуминово-фосфатного комп-
лекса в динамических редокс-условиях (ОЫе, 1964) можно распростра-
нить и на застойное Балтийское море.

Увеличение концентрации фосфатов в периоды застоя имеет связь
с накоплением в воде сероводорода (Gieskes, Grassholf, 1969, 1971;
Nehring и др., 1971; Fonselius, 1977). Эту связь можно выразить урав-
нением прямолинейной регрессии (Юрковский, Ругайне, 1980а). Она
указывает на общность генетической основы данных ингредиентов.
Связь фосфатов с сероводородным компонентом системы О2 —H 2S
имеет определенное геохимическое содержание. Д. М. Гискес и
К. А. Грасхоф (Gieskes, Grasshoff, 1969) нашли, что соотношение
АН 28: АР-РО4 в придонных слоях Готландской впадины равно
4,35:1. Д. Неринг с соавторами (Nehring, 1971) обнаружили более
высокое значение этого соотношения (12: 1) и-одновременно указали,
что оно не является постоянным. Расчеты по данным за 1972—1977 гг.
(Юрковский, Ругайне, 1980а) дали соотношение 17:1. Вполне допус-
тимо, что в Готландской впадине в период с 1967 по 1977 гг. количе-
ство Р-Р0 4 , высвобождаемое на единицу продуцируемого в процессе
сульфатредукции в донных отложениях Н 2B, снизилось. Соотношение
АН 2B : АР-Р0 4 довольно лабильно по акватории моря; особенно низко
данное соотношение для Готландской и Борнхольмской впадин (3:1
4 : 1 по материалам за 1975 г.). Это, очевидно, определяется различи-
ями в содержании фосфатов в норовых водах по районам.

Темпы увеличения количества фосфора, установленные для отдель-

* Резкое'изменение характера связи между Р-Р0 4 и AOU + 4S 2 - с появлением в
среде H 2S индикатора диффузии в водный слой фосфатов (рис. 3) свидетель-
ствует о том, что основным источником фосфатов на дне не служат органические
соединения фосфора.
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ных стагнаций по данным 1963—1976 гг., во впадине Форе составляют
0,15—0,52, в Готландской впадине м2 в сутки (Юр-
ковский, Ругайне, 1980а). Они различны в указанных районах ввиду
расхождений в интенсивности горизонтального транспорта веществ.
Чтобы оценить скорость выхода Р-Р04 из донных осадков (ш), не хва-
тает сведений о седиментации фосфатов (и2 ), которая, кстати, в анок-
сических условиях может иметь количественные различия. Однако уже
размеры V\ v 2 позволяют заявить об относительно высоких значениях
Vi для Балтики. Изменения V\и2 во впадине Форе по годам не имеют
четкой тенденции, в то время как в Готландской впадине в 70-е годы
значение его возросло. Таким образом, следует отметить, что или наб-
людается противоречие между последним выводом и заключением, сде-
ланным выше на базе анализа многолетних изменений соотношения
AH 2S : АР-РО4, или в течение последнего десятилетия в водный слой
Готландской впадины еще более ускорилось поступление сероводорода
по сравнению поступлением фосфатов.

В условиях, когда кислорода нет или он находится на грани отсут-
ствия, фосфор в водный слой, возможно, поступает также в форме
Р орг. Это наиболее просто объясняло бы порой даже очень высокие
концентрации органического фосфора (разница Р 0 бщ и Р-Р04 ) в глу-
бинных водах. В опытах П. Л. Фридмана и Р. Ф. Кенеля (Freedman,
Canale, 1977) соотношение Р 0рг и Р-Р0 4 в общем фосфоре, высвобож-
даемом из восстановленных осадков озера, было 1 : 1,9 (наш пересчет).
Есть сведения (Юрковский, Ругайне, 1980а), что в Балтике под гало-
клином в аноксических условиях в 1976 г. обнаружено до 1 мкг-ат
Р орг/д. Согласно данным С. X. Фонселиуса (Fonselius, 1969а) и
С. Г. Энгстрема и С. X. Фонселиуса (Engström, Fonselius, 1978),
в Готландской впадине в 1976 г. концентрация Р 0 бщ на придонном гори-
зонте превышала содержание Р-Р0 4 на 1,05—1,23 мкг-ат!л, в 1968 г.
в аналогичных кислородных условиях —на 1,35—2,60 мкг-ат/л. Впрочем,
в 1975 г. в Готландской впадине (период застоя) повышенные кон-
центрации Р 0рг в придонных слоях обнаруживались очень редко. Д. Не-
рингу и Л. Брюгману (Nehring, Brügmann, 1977) не удавалось опреде-
лить Р 0рг в сероводородной зоне в 1974—1975 гг. Из сказанного следует,
что максимум Робщ 04 в глубинах Балтики имеет свои пока нам
неизвестные особенности формирования. По-видимому, источником его
могут быть не только поступление Р 0рг со дна, но и возможная (Einsele,
1938) физико-химическая трансформация системы железо—фосфаты

в аэрированной зоне, прилегающей к Н25-слою.
Глубинный фонд фосфора в море практически не подвержен сезон-

ным изменениям. Временные, циклы его отличаются нерегулярностью и
определяются длительностью выхода фосфора из донных осадков,
последующего рассредоточения накоплений, восстановления гидрохими-
ческих условий для начала нового цикла.

Мощный фактор, вызывающий послойное перераспределение ве-
ществ, это адвекция Каттегатских вод. Установлено (Юрковский,
Ругайне, 1980а), что вторжение водных масс из Южной Балтики в
Готландский бассейн по активному глубинному слою (100 —150 м),
подстилающему галоклин, 1) интенсифицирует обменные процессы
в зоне высоких градиентов концентрации солей, 2) обусловливает при
глубоком (до 150 м) опускании течения вынос глубинных фосфатов
над северными склонами Готландской впадины, 3) не снижает, по
данным станции 15А, общее количество фосфора в Готландской впа-
дине и 4) существенно меняет распределение и уменьшает количество
фосфора во впадине Форе, определяет интенсивность и направление

7 ENSV ТА Toimetised. В 3 1980
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Рис. 4. Средневзвешенная концентрация Р-Р04 в слое 100—230 м на станции 15А
с 1961 по 1977 гг.

выноса его из глубин. Реактивацию фосфора из впадины Форе следует
рассматривать как весьма регулярно действующий фактор, участвую-
щий в формировании биопродуктивности района, расположенного меж-
ду о. Сааремаа, впадинами Форе и Северной (Юрковский и др., 1976).
Глубинные накопления фосфатов в Готландской впадине эффективно
рассредоточиваются лишь при адвекции водных масс по придонному
слою (Юрковский, Фоминых, 1980). Особенно высокоэффективное
перераспределение фосфора в ней зарегистрировано в 1964—1965 гг.,
когда имел место целый каскад сильных вливов по придонному и одно-
временно активному глубинному слою. Тогда фонд фосфора в Готланд-
ской впадине достиг минимального для периода 1961 —1977 гг. уровня.
В 1969 г. из Готландского бассейна было вынесено около 97 тыс. т фос-
фора (Francke, Nehring, 1973), были обогащены им районы севернее
и западнее о. Готланд (Fonselius, 1970).
Многолетние изменения. Испытание многолетнего материала на тренд
выявило, что количество фосфатов в глубинах Балтики увеличивается
(Fonselius, 19696, 1972). На примере Аландского моря (данные за
1929—1966 гг.) показано, что эти изменения начались ориентировочно

в 1960 г. Данные по Ландсортской впадине доказывают, что количество
Р-Р0 4 под галоклином непрерывно возрастает уже с 1954 г., однако
его уровень в 1954 г. лишь немного отличался от уровня, отмеченного
в 1938 г. За 14 лет (1954—1968 гг.) концентрация фосфатов в Ланд-
сортской впадине повысилась в 3 раза. Сходная картина обнаружена
и для впадин Норчепинг и Карлсе (Fonselius, 19696). Для Готландской
впадины установлено, что содержание Р-Р0 4 под галоклином в 1977 г.
было в 1,5 раза выше, чем в аналогичной гидрологической ситуации
(период аэрации) в 1965 г. (рис. 4).

В верхнем слое началом улавливаемых изменений в содержании
фосфатов для периода 1961—1977 гг., по-видимому, можно считать
1968 или 1969 г. (Юрковский, 1975; Fonselius, 1976; Юрковский, Фоми-
ных, 1980). В последующие годы обогащение фосфатами верхнего слоя
происходило очень интенсивно (рис. 5), в результате чего в 70-е годы
зимой содержание Р-Р0 4 у поверхности моря достигало 0,70—

0,80 мкг-ат/л. Концентрация Р общ зимой повысилась с 0,50
0,60 мкг-ат/л в 1969 г. до 0,80—1,05 мкг-ат/л в 1977 г. (Юрковский
идр., 1976; Engström, Fonselius, 1976, 1977, 1978; Yurkovskis и др., 1978,
1979; Юрковский, Фоминых, 1980; Юрковский, Ругайне, 19806). Есть
основание считать, что динамика содержания фосфора за февраль
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Рис. 5. Средневзвешенная концентрация Р-Р0 4 в слое o—2o м
в Балтийском море с 1961 по 1977 г. (февраль). ISA, 5А и 28В станции.

объективно отражает процесс обогащения биогеном продуктивного
слоя Балтики (Юрковский, 1975). Основная причина его, очевидно,
кроется в существенных изменениях, должно быть, происшедших
в скорости поступления веществ из глубин моря и обусловленных сни-
жением градиента содержания солей в водной толще Балтики и ростом
глубинного фонда фосфора (Юрковский, 1975; Юрковский, Фоминых,
1980). Следует отметить, что на фоне общей тенденции увеличения S%o

в верхнем слое Балтийского моря с 1963 по 1977 г. (Kaleis, Yula, 1980)
наиболее значительным оно было в 1969—1971 гг. (Калейс, устное
сообщение).

Итак, многолетние исследования содержания фосфора позволиливникнуть в закономерности его циркуляции в Балтийском море, так как
без познания этих закономерностей не мыслимы верные прогностиче-
ские оценки изменений химической основы биопродуцирования. Вполне
четко установлено, что количество фосфора в Балтийском море возрас-
тает, что проявляется в увеличении глубинного фонда биогена и в се-
зонном, метаболическом цикле его. Отдавая должное исследованиям
распределения фосфора в море, послужившим основой для настоящей
работы, следует подчеркнуть острую необходимость в непосредствен-
ном изучении кинетики некоторых процессов. Последнее существенно
для уточнения схемы биогеохимического круговорота фосфора в Бал-тике, для расшифровки механизмов и характеристики количественной
стороны отдельных путей перераспределения фосфора в море, в том
числе, связанных с возвращением биогена в круговорот и исключением
из него, и для балансовых расчетов и решения актуальных задач эко-
логического аспекта.
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Aivars JURKOVSKIS

FOSFORI KIHILISE JAOTUMUSE DÜNAAMIKA JA STRUKTUUR
LÄÄNEMERES

Artiklis on käsitletud fosfori metabolütset ja geokeemilist tsüklit ning neid tingivaid
protsesse. On analüüsitud rauda sisaldava allohtoonse kompleksi osatähtsust Läänemere
fosforiringes ja Kattegati vee sissetungi mõju selle biogeense elemendi kihilisele jaotu-
musele. Г968. —1969. aastast peale on Läänemere pindmine (fotosünteetiline ehk trofo-
geenne) veekiht hakanud intensiivselt rikastuma fosforiga. Tähtsaimat osa etendab selles
senisest suurema hulga fosforiühendite üleskerkimine süvaveest, mis on tingitud Lääne-
mere veemassiivi soolasisalduse vähenemisest ja fosforivarude suurenemisest.

Aivars YURKOVSKIS ...

-THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF PHOSPHORUS VERTICAL
DISTRIBUTION JN THE BALTIC SEA

Metabolic and geochemical cycles of phosphorus .and processes conditioning them are
considered. The roie ~of iron containing allochtonous complex in phosphorus circulation
in the Baltic is discussed as well as the significance of Kattegat waters advection in the
redistribution of the given nutrient by layers. It is shown that beginning with 1968
1969 an intensive enrichment of the productive sea layer with phosphorus has been
going on. The principal part is assigned to the increase of the velocity of substances
rising from the depths of the sea, caused by a decrease of the salt content gradient in
the water layer and by the increase of the deep-water phosphorus stock.
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	Рис 8. Ритмы выделения С02 у куколок капустной белянки. А микроритмы газообмена во время глубокой диапаузы, чередующиеся с резкими пиками выделения COz, Б микроритмы у той же куколки в том же масштабе через 10 дней после аппликации АЮГ, вызывающим быструю реакцию (большие пики выделения С02 отсутствуют).
	Рис. 9. Изменение уровня дыхания у диапаузирующих куколок при 20 °С. I под действием альтозара (0,25 мкг/особь); время аппликации отмечено стрелкой, II влияние аппликации гусениц предпоследнего возраста, 111 дыхание у куколок, пройденных холодовую закалку, IV дыхание у куколок, содержащихся при 18—20 °С. (Крестики в кружочках появление фаратного имаго, крестик вылет имаго).
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	НОВЫЕ ВИДЫ МЕРМИТИД ИЗ ЭСТОНИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
	Рис. 1. Hydromerrnis (Dispimerrnis) macroovata sp. n., $. ГК головная капсула взрослого гельминта; ГК.Л то же для постпаразитической личинки; ЗК задний конец тела взрослого гельминта; ЗКЛ то же для личинки; пит пищеводная трубка; ПКЛ передний конец тела личинки; — середина тела взрослого гельминта; СРТ2 середина тела на большем участке; СРТЛ то же для личинки.
	Рис. 2. Hydromermis (Dispirnermis) muticauda sp. n., 9.
	Рис. 3. Hydromermis (Hydromermis) sitaensis sp. n., $
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	Рис. 3. Гениталии самок видов Cnestrognophos. 24 С. bundeli sp. п., генитальная арматура; 25 С. hissariensis sp. п., генитальная арматура; 26 С. luticiliata, генитальная арматура; 21 С. exsuctaria Pgl. (?), генитальная арматура.
	Рис. 4. Динамика численности С. zaprjagaevi ь.р. п. в Хороге (по горизонтали —- месяцы и декады, по вертикали численность бабочек).
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	ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ РНК ВИРУСА NR КАРТОФЕЛЯ ГЕЛЬФИЛЫРАЦИЕЙ НА БИОГЕЛЕ
	Рис. 1. Гельфильтрация РНК BNrK в колонке (1X22 см) с биогелем Bio-Gel А-1,5ш (TEN-буфер, pH 8,5).
	Рис. 2. Гельфильтрация РНК BNrK в колонке (1X22 см) с биогелем Bio-Gel А-5ш (TEN-буфер, pH 8,5).
	Рис. 3. Гельфильтрация РНК BNrK в колонке (1,3X70 см) с биогелем Bio-Gel A-5m (TEN-буфер, pH 8,5). •, о элюирование различных препаратов РНК, X элюирование маркеров (декстрановый синий + т-РНК из Е. coli В).
	Рис. 4. Центрифугирование РНК BNrK в градиенте плотности сахарозы (10—40%) в TEN-буфере при pH 8,5 в течение 7 ч при 36 ООО об/мин (VAC-601, SW3XS). ° РНК BNrK, X Т-РНК из E.coli В,
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	Рис. 1. Связь между средневзвешенными величинами общего фосфора и гидрологическими характеристиками верхнего слоя моря на станции 15А (1972—1977 гг.).
	Рис. 2. Изменения количества общего фосфора (мкг-ат/л) и относительной концентрации органического фосфора (%) в слое o—2o0—20 м на станции 15А в 1972 1976 гг.
	Рис. 3. Связь между концентрацией фосфатов и эквивалентом окисления в Балтийском море.
	Рис. 4. Средневзвешенная концентрация Р-Р04 в слое 100—230 м на станции 15А с 1961 по 1977 гг.
	Рис. 5. Средневзвешенная концентрация Р-Р04 в слое o—2o м в Балтийском море с 1961 по 1977 г. (февраль). ISA, 5А и 28В станции.
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	Рис. 1. Накопление ТБК-активных продуктов и изменение интенсивности флуоресценции ФНА и АНС (IфЛ в относительных ед.) в зависимости от дозы облучения теней эритроцитов. 1, Г накопление ТБК-активных продуктов, 2, 2' интенсивность флуоресценции ФНА, 3, 3' интенсивность флуоресценции АНС; 1,2, 3 60 минут инкубации с FeS04 и аскорбиновой кислотой при 37 °С; 2', 3' непосредственно после облучения, без добавок.
	Рис. 3. Ингибирование реакции ПОЛ в зависимости от концентрации АНС [моль)л), присутствующего в суспензиях теней эритроцитов во время их облучения. Условные обозначения см. на рис. 2. Рис. 2. Ингибирование реакции ПОЛ в зависимости от концентрации ФНА [моль!л), присутствующего в суспензиях теней эритроцитов во время их облучения. 1, Г ТБК-активные продукты, 2, 2' интенсивность флуоресценции ФНА; 1, 2 облученные дозой 20 кР тени эритроцитов, Г, 2' необлученные тени эритроцитов.
	Рнс. 1. Расположение термометров в гнездах северного лесного муравья. Разрез по оси С—Ю, разрез В—3 аналогичен (термометры расположены в следующих точках: Вi,i—Вi,5, В2,1—82,5; 31,1—31,5, 32,i—32,5). Термометры Ц6, Ц7, Цз, IДэ расположены в центре гнезда.
	Рис. 2. Весенний разогрев гнезда № 1413 (высота купола 150 см, диаметр 325 см). А 9/IV—17/1V 1976 г.; Б с 8.25 15,/IV по 23.45 16/IV 1976 г. I пассивное прогревание гнезда, первые муравьи появились на гнезде (указано стрелкой); II пассивное прогревание гнезда, муравьи вышли многочисленнее; 111 активный разогрев, муравьи вышли массами и массовое прогревание муравьев. Расположение термометров см. на рис. 1.
	Рис. 3. Суточная динамика температур в гнезде № 1413: А до разогрева гнезда с 14.30 10/1V по 18.00 11 /IV 1976 г.; Б в период активного разогрева гнезда и разведения молоди с 14.30 2Q/V по 18.00 21./V1976 г.
	Рис. 4. Суточная динамика температур с 9.00 21/VI по 12.00 22/VI 1973 г. в гнезде № 879 (высота купола 127 см, диаметр 170 см) во время северного ветра с надветренной (Л) и подветренной (Б) сторон. Расположение термометров см. на рис. 1.
	Рис. 1. Действие разных концентраций альтозара, разведенного в этаноле (0,3 мкл/особь): А —1; 5, Б 1:10, Š 1 ; 25, Г ацетон в дозе 0,3 мкл/особь.
	Рис. 2. Действие альтозара с различными растворителями на дыхательный обмен куколок. 1 дихлорэтан, 2 оливковое масло, 3 ацетон, 4 контроль на дихлорэтан, 5 контроль без обработки. (Крестики в кружочках появление фаратного имаго.)
	Рис. 3. Влияние разных АЮГ на дыхательный обмен диапаузирующнх куколок. 1 n-хлорфениловый эфир гераниола, 2 АЮГ 1979/7 (ИХ АН ЭССР), 3 альтозар (ИХ АН ЭССР), 4 контроль. (Крестики в кружочках появление фаратного имаго.)
	Рис. 4. Влияние разных АЮГ на дыхательный обмен диапаузирующих куколок. 1 альтозар (ИХ АН ЭССР), 2 АЮГ 1979/6 (ИХ АН ЭССР), 3 АЮГ 1978/4 (ИХ АН ЭССР), 4 крезиловый эфир гераниола, 5 —АЮГ 1978/5 (ИХ АН ЭССР), 6 контроль.
	Рис. 5. Действие альтозара на дыхательный обмен куколок с различными исходными уровнями дыхания. I 27 мм3 2 42 мм3 02/г/ч, 3 68 мм3 О^/г/ч,
	Untitled
	Рис. 6. Частота сердцебиения капустной белянки. 1 во время глубокой диапаузы, 2 через 2 дня после аппликации АЮГ (ц-хлорфениловый эфир гераниола), Рис. 7. Ритмы сердца у диапаузирующих куколок в виде кардиограмм (одно деление 10 сек). А начальная фаза диапаузы с длительными перерывами периодами покоя, Б через .сутки после гормональной обработки, В возобновление активного ритма через 3 сут после обработки.
	Рис 8. Ритмы выделения С02 у куколок капустной белянки. А микроритмы газообмена во время глубокой диапаузы, чередующиеся с резкими пиками выделения COz, Б микроритмы у той же куколки в том же масштабе через 10 дней после аппликации АЮГ, вызывающим быструю реакцию (большие пики выделения С02 отсутствуют).
	Рис. 9. Изменение уровня дыхания у диапаузирующих куколок при 20 °С. I под действием альтозара (0,25 мкг/особь); время аппликации отмечено стрелкой, II влияние аппликации гусениц предпоследнего возраста, 111 дыхание у куколок, пройденных холодовую закалку, IV дыхание у куколок, содержащихся при 18—20 °С. (Крестики в кружочках появление фаратного имаго, крестик вылет имаго).
	Рис. 1. Hydromerrnis (Dispimerrnis) macroovata sp. n., $. ГК головная капсула взрослого гельминта; ГК.Л то же для постпаразитической личинки; ЗК задний конец тела взрослого гельминта; ЗКЛ то же для личинки; пит пищеводная трубка; ПКЛ передний конец тела личинки; — середина тела взрослого гельминта; СРТ2 середина тела на большем участке; СРТЛ то же для личинки.
	Рис. 2. Hydromermis (Dispirnermis) muticauda sp. n., 9.
	Рис. 3. Hydromermis (Hydromermis) sitaensis sp. n., $
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	Рис. 3. Гениталии самок видов Cnestrognophos. 24 С. bundeli sp. п., генитальная арматура; 25 С. hissariensis sp. п., генитальная арматура; 26 С. luticiliata, генитальная арматура; 21 С. exsuctaria Pgl. (?), генитальная арматура.
	Рис. 4. Динамика численности С. zaprjagaevi ь.р. п. в Хороге (по горизонтали —- месяцы и декады, по вертикали численность бабочек).
	Рис. 1. Гельфильтрация РНК BNrK в колонке (1X22 см) с биогелем Bio-Gel А-1,5ш (TEN-буфер, pH 8,5).
	Рис. 2. Гельфильтрация РНК BNrK в колонке (1X22 см) с биогелем Bio-Gel А-5ш (TEN-буфер, pH 8,5).
	Рис. 3. Гельфильтрация РНК BNrK в колонке (1,3X70 см) с биогелем Bio-Gel A-5m (TEN-буфер, pH 8,5). •, о элюирование различных препаратов РНК, X элюирование маркеров (декстрановый синий + т-РНК из Е. coli В).
	Рис. 4. Центрифугирование РНК BNrK в градиенте плотности сахарозы (10—40%) в TEN-буфере при pH 8,5 в течение 7 ч при 36 ООО об/мин (VAC-601, SW3XS). ° РНК BNrK, X Т-РНК из E.coli В,
	Рис. 1. Связь между средневзвешенными величинами общего фосфора и гидрологическими характеристиками верхнего слоя моря на станции 15А (1972—1977 гг.).
	Рис. 2. Изменения количества общего фосфора (мкг-ат/л) и относительной концентрации органического фосфора (%) в слое o—2o0—20 м на станции 15А в 1972 1976 гг.
	Рис. 3. Связь между концентрацией фосфатов и эквивалентом окисления в Балтийском море.
	Рис. 4. Средневзвешенная концентрация Р-Р04 в слое 100—230 м на станции 15А с 1961 по 1977 гг.
	Рис. 5. Средневзвешенная концентрация Р-Р04 в слое o—2o м в Балтийском море с 1961 по 1977 г. (февраль). ISA, 5А и 28В станции.
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