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ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE
PALAEOSTOMI

I. SPECIES COMPOSITION OF PHYTO- AND ZOOPLANKTON, BRIEF
CHARACTERIZATION OF THE LAKE

Lake Palaeostomi (Fig.) is located on the shore of the Black Sea (2 km
from the sea) in the vicinity of the town of Poti (Georgian SSR). It is a
brackish-water lake of a relict character which, in the far past, developed
from a bay of the Black Sea. The area of the lake is 17.3 sq. km, average
depth 2.2 and maximum depth 4.0 m. Up to 1933 the lake was connected
with the sea only via the River Kaparcha. In the December of 1933the rising
water of the lake formed a 140—160-metre-wide canal that connected the
lake and the sea directly. Before the formation of the direct connection
the salinity of water in the lake was relatively low and of a clearly
seasonal character (low in spring, high in autumn). After the formation
of the direct connection the salinity has increased and is permanently
rather high (in the surface layer up to 12%0, at the bottom up to 13%0 ).
The salinity is now connected first of all with the direction and strength
of the wind, while no clear connection with seasons occurs. Strong western
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winds cause great amounts of the sea water to penetrate into the lake,
thus raising the salinity to a considerable extent. In general, the salinity
of water in L. Palaeostomi is of a rather unstable character.

The brackish-water L. Palaeostomi is connected by a small river with
a broadened part of the river, called Maloye (Little) Palaeostomi.

Material and methods

The materials of the present paper 1(26 quantitative and 21 qualitative
samples of zooplankton as well as 27 samples of phytoplankton) were
collected in the July and August of 1977 (during the ichthyological
expedition of the Institute of Zoology and Botany of the Academy of
Sciences of the Estonian SSR) in different parts of the lake, in river-
mouths and in the fresh-water L. Maloye Palaeostomi connected with the
lake. The locations of the sample spots can be seen in Figure, characteri-
zations are given in Table 1.

The phytoplankton samples were taken by Ruttner’s batometer, fixed
with formaline, concentrated by precipitation and counted on a lineated
ground slide. The samples of zooplankton were taken by a small quanti-
tative Juday net (silk N 70) and elaborated by the usual counting method

Table I

Characterization of sample spots of L. Palaeostomi in August, 1977

Sample
spot

Depth,
m

Water
tem-
pera-
ture,

°C

Trans-
par-

ency,
m

Colour pH
Sali-
nity,

0/ *

/00
Notes

1 0.4 25.8 0.4 brownish-green 8,4 6,62 Littoral zone in the vicinity
of the channel, sparse reeds,
sample spot nearest to the
Black Sea

2 0.8 25.6 0.7 reddish-brown 7,7 4,32 Mouth of R. Gurinka
4 2.0 26.4 0.6 brown 8,4 2,80 Mouth of the inflow of

L. Maloye Palaeostomi
5 3.7 26.9 0.7 yellowish-green 9,1 2,65 Mouth of R. Pichora
6 0.9 26.7 0.7 turbid,

yellowish-green
9,7 Littoral zone without

vegetation on the northern
shore

8 0.6 27.2 0.5 yellowish-green 8,7 5,33 Mouth of R. Chornaya
10 0.8 25.6 0.95 yellowish-green 9,0 Littoral zone without vegeta-

tion on the western shore
11 2.4 25.2 0.8 yellowish-green 8,9 6,60 Pelagic zone in the south-

western part of the lake
12 2.6 25.4 0.8 yellowish-green 9,1 6,47 Pelagic zone in the centre

of the lake
13 2.5 26.8 1.0 yellowish-green 8,9 Pelagic zone in the eastern

part of the lake
14 2.5 26.4 0.8 yellowish-green 9,1 Pelagic zone in the northern

part of the lake
15 2.6 26.0 0.8 yellowish-green

&

* According to R. E. Tiidor (Тийдор, in print

9,05

. .

Pelagic zone in the western
part of the lake
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(Киселев, 1956). The biomass of both phyto- and zooplankton was
calculated by means of the volume of algal cells and zooplankters (Петипа,
1957; Студеникина, Черепахина, 1969); in the case of zooplankters the
relations between the length of the body and weight were also used
(Печень, 1965; Балушкина, Винберг, 1979).

The weight of the jellyfish Moerisia maeotica was stated by direct
weighing. The lengths of Harpacticoida, Gastropoda juv. and Acartia
clausi were measured and corresponding weights were taken from litera-
ture (Баркалова, 1940; Киселев, 1956; Петипа, 1957; Зимбалевская,
1966). The production of the group of rotifers dominating in zooplankton
and that of Brachionus plicatilis occurring in masses were fixed by a
physiological method repeatedly used by M. Ivanova (Иванова, 1975,
1979).

The authors are grateful to L. Kutikova, V. Monchenko, D. Naumov
and A. Randveer for their help in the identification and counting of
plankton.

Qualitative composition of phyto- and zooplankton

The brackish-water diatom Rhizosolenia fragilissima and blue-green algae
Nodularia spumigena f. litorea, Anabaenopsis arnoldii and Anabaena
bergii dominate in the phytoplankton of L. Palaeostomi. The subdominat-
ing species are Nitzschia longissima var. reversa and the genera
Thatassiosira and Coscinodiscus.

The dominating species were the same in all the sample spots' except
for the fresh-water L. Maloye Palaeostomi spot 16. Noticeable differ-
ences existed between the littoral and pelagic regions. Many fresh-water
species occurred in the littoral region where the salinity is lower. With
the decrease of salinity the number of species in a sample, index of species
diversity and its ratio to biomass increased. In the most typical fresh-
water spots 4, 5 and 16, the species of Cyclotella were especially numerous.
The species of protococceans and euglenophytes were also most abundant
here. In total, 173 taxons of algae were identified in the plankton of L.
Palaeostomi. A systematic list of them follows.

List of species

-| single; r rare; u usual; f frequent; vf very frequent.

CYANOPHYTA
Holopedia geminata Lagerh. r; Merismopedia glauca (Ehr.) Nag. u;
M. minima G. Beck r; Gomphosphaeria aponina Kütz. f. cordiformis
(Wolle) Elenk. +; Chamaesiphon sp. r; Anabaena bergii Ostenf. vf; A.
contorta Bachm. u; A. hassalii (Kütz.) Wittr. f. minor V. Poljansk. r;
A. lemmermannii P. Richt. + ; A. planctonica Brunnth. u; A. spiroides
Kleb. r; A. variabilis Kütz. r; Anabaenopsis arnoldii Aptek. vf; Aphani-
zomenon flos-aquae (L.) Ralfs r; Nodularia spumigena Mert. f. litorea
(Kütz.) Elenk. vf; Oscillatoria agardhii Gom. +; O. animalis Ag. +;

O. limnetica Lemm. f. acicularis (Nyg.) V. Poljansk. u; 0. margaritifera
(Kütz.) Gom. +; O. sancta (Kütz.) Gom. г; O. tenuis Ag. +; Pelonema
subtilissimum Skuja -f-; Phormidium fragile (Menegh.) Gom. r; Lyngbya
aerugineo-coerulea (Kütz.) Gom. +; L. major Menegh. var. stepnoi
Anissim.) Elenk. +; L. sp. u; Leptothrix sideropus (Molisch) Benecke +.

CHRYSOPHYTA
Rhizochrysidiopsis vorax Geitl. +.
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BACILLARIOPHYTA
Melosira ambigua (Grun.) O. Müll. r; M. granulata (Ehr.) Ralfs var.
angustissima (O. Müll.) Hust. +; M. italica (Ehr.) Kütz. var. valida
(Grun.) Hust. +; M. moniliformis (О. Müll.) Ag. var. moniliformis r;
M. moniliformis var. octogona Grun. r; M. moniliformis var. subglobosa
Grun. f; M. uarians Ag. -f-; Sceletonema costatum (Grev.) Cl. u; Cyclotella
atomas Hust. vf; C. comta (Ehr.) Kütz. г; C. kuetzingiana Thwait. +;

C. meneghiniana Kütz. f; Thalassiosira decipiens (Grun.) Jorg. u; Th.
excentrica (Ehr.) Cl. u; Coscinodiscus antiquus Grun. r; C. oculus iridis
E. u; C. radiatus E. r; Rhizosolenia alata Brightw. f. gracillima A. Cl. r;
Rh. eriensis H. L. Smith r; Rh. fragilissima Bergon vf; Rh. minimaLev. +;

Chaetoceros amanita A. Cl. г; Ch. perpusillus Cl. -fs Ch. pseudosimilis
A. Cl. -fs Ch. simplex Ostf. r; Ch. socialis Lauder + ; Biddulphia poly-
morpha (Grun.) Wolle -f; Cerataulina bergonii H. Per. f. elongata
Schröder f; Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz. +; Diatoma elongatum
(Lyngb.) Ag. +1 Fragilaria crotonensis Kitt. +; Synedra tabulata (Ag.)
Kütz. r; S. ulna (Nitzsch.) Ehr. u; Cocconeis pediculus Ehr. +; C.
placentula Ehr. var. euglypta (Ehr.) Cl. r; Rhoicosphenia curvata (Kütz.)
Grun. u; Diploneis elliptica (Kütz.) Cl. r; D. interrupta (Kütz.) Cl. var.
heeri (Pant.) Hust. u; D. smithii (Breb.) Cl. r; Navicula baciÜum Ehr.
var. minor V. H. -j-; N. gracilis Ehr. r; N. humerosa Breb. r; N. lacustris
Greg. +; N. pusilla W. Sm. r; N. peregrina (Ehr.) Kütz. r; Pinnularia
microstauron (Ehr.) Cl. +; Gyrosigma kuetzingii (Grun.) Cl. u; G.
macrum W. Sm. r; G. sp. u; Amphiprora paludosa W. Sm. +; Amphora
coffeaeformis Ag. r; A. lineolata Ehr. +; A. robusta Greg. +; A- veneta
Kütz. r; A. sp. r; Cymbella sinuata Greg. +; Epithernia sorex Kütz. +;

E. turgida (Ehr.) Kütz. 4-; Rhopalodia musculus (Kütz.) O. Müll. +;

Hantzschia virgata (Roper) Grun. var. capitellata Hust. -fi Bacillaria
paradoxa Gmelin u; Nitzschia acicularis W. Sm. f; N. clausii Hantzsch -f-;
N. linearis W. Sm. r; N. longissima (Breb.) Ralfs var. longissima r; N.
longissima var. reversa W. Sm. vf; N. macilenta Greg. u; N. punctata
(W. Sm.) Grun. u; N. reeta Hantzsch r; N. sigma (Kütz.) W. Sm. r; N.
tenuirostris Mer. f; N. vermicularis (Kütz.) Grun. u; Surirella ovata Kütz.
var. salina (W. Sm.) Hust. +; 5. striatula Türp. +‘. & sp. r; Campylodis-
cus daemelianus Grun. +.

PYRROPHYTA
Cryptomonas reflexa (Marsson) Skuja r; Cr. sp. r; Exuviaella cordata
Ostf. f; Gymnodinium sp. sp. u; Glenodinium gymnodinium Penard cfr. f;
Gl. sp. u; Peridinium balticum cfr. f; P. brevipes Paulsen r; P. globulus
var. ovatum (Pouchet) Schiller u; Gonyaulax spinifera (Clap, et Lachm.)
Diesing u; Ceratium hirundinella (O. F. M.) Bergh t. fureoides (Lev.)
Schröder -J-.

EUGLENOPHYTA
Trachelomonas granulosa Playf. -f-; Tr. intermedia Dang, r; Tr. volvoeina
Ehr. u; Euglena ehrenbergii Klebs var. ehrenbergii u; E. ehrenbergii var.
torta Ded.-Stscheg. u; E. korsehikovii Gojdics -fs E. proxima Dang. r;
E. sp. u; E. sp. r; Lepocinclis fusiformis (Carter) Lemm. u; L. ovum (Ehr.)
Mink. var. ovum r; L. ovum var. dimidio-minor Defl. -j-; Monomorphina
pyrum (Ehr.) Mereschk. r \ Phacus agilis Skuja u; Ph. eurvieauda Swir. r;
Ph. fominii Roll +; Colacium vesieulosum Ehr. u; Euglenopsis sp. u;
Gonyostomum depressum (Lauterb.) Lemm. -fi Eutreptialanowii Steueru.
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EUCHLOROPHYTINA
Chlamydomonas subcylindracea Korsch. r; Pandorina mõrum (Müll.)
Bory +; Tetraspora sp. +; Characium falcatum Schroed. u; Dictyochloris
globosa Korschik. r; Pediastrum boryanum (Türp.) Menegh. +; P. duplex
Meyen Chlorella sp. f; Oocystis pelagica Lemm. +; Ankistrodesmus
acicularis (A. Br.) Korschik. r; A. augustus Bern, vf; A. minutissimus
Korschik. f; Hyaloraphidium rectum Korschik. -f; Kirchneriella lunaris
(Kirchn.) Moeb. r; Dictyosphaerium pulchellum Wood +; D. simplex
Korschik. r; Coelastrum microporum Naeg. r; C. sphaericum Naeg.
Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W. et W. +; Tetrastrum glabrum (Roll)
Ahlstr. et Tiff T. pulloideum Teil. +; T. staurogeniaeforme (Schroed.)
Lemm. +; Actinastrum hantzschii Lagerh. r; Scenedesmus acuminatus
(Lagerh.) Chod. r; Sc. armatus Chod. r; Sc. ecornis (Ralfs) Chod. { = Sc.
bijugatus (Türp.) Kütz.) -f-; Sc. intermedius Chod. u; Sc. quadricauda
(Turp.) Breb. r; Sc. spinosus Chod. -f; Sc. sp. f; Micractinium quadrisetum
(Lemm.) G. S. Smith +; Oedogonium pringsheimii Cramer sec. Him +.

CON JUGA TOPHYTINA
Closterium acutum (Lyngb.) Breb. var. linea (Perty) W. et W. u; Cl.
navicula (Breb.) Liitkem, var. inflatum W. et W. -j-; Cl. pronum Breb. f.
brevius (W. West) Kossinsk. + ; Cosmarium laeue Rabenh. -f; C. sp. r;
Mougeotia sp. r; Spirogyra sp. r.

A survey of the history of the investigations of the zooplankton of L.
Palaeostomi is given in an article by J. Haberman and L. Kutikova
(Хаберман, Кутикова, in print).

In the summer of 1977 40 species of rotifers, 6 cladocerans and 11
species of copepods were identified in L. Palaeostomi (together with L.
Maloye Palaeostomi). In addition, jellyfish Moerisia maeotica, Polychaeta
juv., Balanus juv., Gastropoda juv., Decapoda juv., Insecta juv., Mysidacea
sp. also occurred in total 64 forms of 10 animal groups. As regards the
number of species, euryhaline fresh-water species dominate \(43 out of 57),
while quantitatively the brackish-water and euryhaline marine forms are
in the majority.

In the summer zooplankton species of rotifers and copepods occur in
the greatest numbers, while cladocerans are very few. The number of
species in the lake is rather low, obviously due to the salinity which is
too high for the fresh-water forms and too low for the marine ones.

List of species

The occurrence in L. Palaeostomi is marked with +, that in the L. Maloye
Palaeostomi with o.

ROTATORIA
Asplanchna brightwelli Gosse +, o; Bdelloida -j-; Brachionus angularis
Gosse -f-, о; B. budapestinensis Daday -f; B. calyciflorus typica Pallas +

,

о; B. calyciflorus amphiceros Ehr. -f, о; B. falcatits Zach. -f; B. plicatilis
Müll. -j-, о; В. quadridentatus brevispinus Ehr. -f; B. quadridentatus
rhenanus Lauterb. +; B. rubens Ehr. +; B. urceus (Linnaeus) +, o;
Colurella adriatica Ehr. +; C. colurus (Ehr.) -f; Dipleuchlanis propatula
(Gosse) +, o; Eosphora ehrenbergi Weber -j-; Euchlanis dilatata Ehr. -f-,
о; E. dilatata lucksiana Hauer o; Filinia longiseta (Ehr.) +; Hexarthra
fennica (Lev.) -{-, о; H. oxyuris (Zern.) +; Keratella tropica monospina
(Klaus) +; Lecane arcuata (Bryce) o; L. bulla (Gosse) +, o; L. clostero-
cerca (Schm.) +, o; L. grandis (Murray) -f-; L. decipiens (Murray) o;
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L. luna (Miili.) +; L. ungulata (Gosse) o; Lepadella patella (Müll.) о;
L. patella oblonga (Ehr.) o; Polyarthra major Burckh. +; P. remata Skor.
-К о; P. vulgaris Carlin +, o; Ptygura + ; Synchaeta cecilia Rouss. +, o;
S. curvata Lie-Petersen +; Testudinella patina (Herm.) +, o; Trichocerca
marina (Daday) +; T. rattus carinata (Ehr.) о; T. weberi (Jenn.) o;
Tripleuchlanis plicata Lev. o.

COPEPODA
Acartia clausi Giesb. +; Calanipeda aquae dulcis Kritsch. +, o; Crypto-
cyclops bicolor bicolor (Sars) -f, o; Eucyclops serrulatus (Fish.) +;

Eurytemora velox Lillj. -R; Mesocyclops leuckarti (Claus) -f, o; Oithona
minuta Kritsch. +; Canuella perplexa T. et A. Scott -f; Nitocra lacustris
(Schmank.) -f, o; Mesochra aestuarii (Gurn.) -f; Ergasilus sp. +.

CLADOCERA
Alona rectangula Sars +, o; Bosmina longirostris (O. F. Müller)
Ceriodaphnia pulchella Sars +; Chydorus sphaericus (O. F. Müll.) -j-;
Diaphanosoma brachyurum (Lievin) +; Podon polyphemoides (Leuck.) +.

OTHER GROUPS
Moerisia maeotica (Ostr.) + ; Balanus juv. +; Decapoda juv. +;

Gastropoda juv. +; Polychaeta juv. +; Insecta juv. +, o; Ostracoda sp.
-f; Mysidacea sp. +•

The zooplankters of L. Palaeostomi clearly fall into three faunistic-
ecological groups (Table 2). The main faunistic-ecological groups are the
brackish-water and marine ones. The number of the representatives of
these groups is relatively small, but many of them are numerous, while
Brachionus plicatilis and Polychaeta juv. even occur in masses. As for
the fresh-water species, they are the biggest group as regards the number
of species but they do not occur abundantly as practically all the species
are represented by single specimens. The coexistence of the marine,
brackish-water and fresh-water ecological groups is very characteristic of
the water bodies connected with the sea (Popescu-Marinescu, 1974,
Монченко, 1974, etc.).

The survey of the zooplankton of L. Palaeostomi is continued in the
following parts of the present article (11. The number, biomass and
production of zooplankton; 111. Different groups of zooplankton;
IV. Quantitative data on phytoplankton and relations with zooplankton.).

Table 2
Faunistic-ecological groups of zooplankton in L. Palaeostomi

Brackish-water species Marine species Fresh-water species

Calanipeda aquae dulcis
Eurytemora velox
Mesochra aestuarii
Nitocra lacustris
Brachionus plicaiilis
Hexarthra fennica
Hexarthra oxyuris
Colurella adriatica

Acartia clausi
Canuella perplexa
Oithona minuta
Synchaeta curvata
Trichocerca marina
Podon polyphemoides
Moerisia maeotica
Polychaeta juv.
Gastropoda juv.
Balanus juv.
Decapoda juv.

Mesocyclops leucarti
Cryptocyclops bicolor bicolor
Eucyclops serrulatus
Ergasilus sp.
Alona rectangula
Bosmina longirostris
Ceriodaphnia pulchella
Chydorüs sphaericus
Diaphanosoma brachyurum

*

34 species of rotifers
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Juta HABERMAN, Reet LAEGASTE

PALEOSTOMI JÄRVE SUVINE FÜTO- JA ZOOPLANKTON

I. Füto- ja zooplanktoni liigiline koostis. Järve lühiiseloomustus

1977. aasta juulis ja augustis võetud proovide alusel domineerivad Paleostomi järve
(Gruusia NSV) fütoplanktonis riimveelised räni- ja sinivetikad Rhizosolenia fragilissima,
Nodularia spumigena f. litorea, Anabaenopsis arnoldii ja Anabaena bergii. Zooplankton
jaguneb selgelt kolme faunistilis-ökoloogilisse rühma riimvee-, mere- ja mageveeliigid,
kusjuures domineerivad kaks esimest.

Юта ХАБЕРМАН, Реэт ЛАУГACTE

ЛЕТНИЙ ФИТО- И ЗООПЛАНКТОН ОЗЕРА ПАЛЕОСТОМИ

I. Видовой состав фито- и зоопланктона. Краткая характеристика озера

В фитопланктоне оз. Палеостоми (Грузинская ССР) доминируют солоноватоводные
диатомовые и синезеленые Rhizosolenia fragilissima, Nodularia spumigena f. litorea,
Anabaenopsis arnoldii и Anabaena bergii. Зоопланктон разделяется на 3 фаунистико-
экологические группы: морские, солоноватоводные и пресноводные виды. Доминируют
солоноватоводные и морские виды.
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	ВЫЛУПЛЕНИЕ ЛИЧИНОК ОВСЯНОЙ НЕМАТОДЫ (.HETERODERA AVENAE WOLLENWEBER)
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	НОВЫЕ ВИДЫ ФИТОНЕМАТОД РОДА PR A TYLENCHUS В ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Pratylenchus estoniensis sp. n. I—4 самка; 1 общий вид, 2 передний отдел, 3 участок женской гонады, 4 хвост; 5 личинка второй стадии; 6,7 головной отдел и хвост личинки второй стадии; 8, 9 головной отдел и хвост личинки третьей стадии; 10, 11 головной отдел и хвост личинки четвертой стадии.
	Рис. 2. Pratylenchus kasari sp. n. / самка; 2 самец; 3 хвостовой отдел самца; 4 передний отдел самки 5, 6 хвосты самок; 7 участок женской гонады.
	Рис. 3. Pratylenchus kralli sp. n. 1 самка; 2 самец; 3 передний отдел самки; 4 участок женской гонады; 5,6, 7 хвосты самок; 8 передний конец тела самца; 9 хвостовой конец тела самца.

	К ВОПРОСУ о связи РАДИО- И ХЕМОУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ С НЕКОТОРЫМИ КЛЕТОЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
	Untitled
	Untitled

	КОНВЕКТИВНАЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧА У ПОБЕГОВ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ
	Рис. 1. Зависимость коэффициента конвекции для некоторых геометрических тел (по табл. 1). 1 и 2 цилиндры диаметром соответственно 1 и 2 мм\ 3,4, 5 я 6 пластины размером соответственно IXI, 2,5X2,5, 5X5 и 10X10 см. Точками указаны определенные по скорости испарения hc для пластины 5X5 см.
	Рис. 2. Коэффициент конвекции для шести побегов ели, растущей на открытой местности.
	Рис. 3. Коэффициент конвекции для побегов ели, растущей в сомкнутом пологе. Для сравнения приведены функции hc f{V) некоторых геометрических тел. 1 горизонтальная пластина 2,5X2,5 см; 2 то же, IXI см\ 3 цилиндр, D= 2 мм; 4 световые побеги с верхушки, среднее для 4 побегов, 5 световые побеги из средней части кроны, среднее для 2 побегов; 6 теневые побеги, среднее для 5 побегов; 7 световой побег, расчетная кривая (по среднему уменьшению скорости ветра в пространстве побега).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	REKULTIVEERITUD FOSFORIIDI KARJÄÄRI PINNASE MIKROFLOORAST
	Joon. 1. Rekultiveeritud fosforiidikarjääri kompleksprofiil. Paigased; 1 pae- ja liivakivi- ning diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega, kidurate tammede ja kaskedega; 2 paekivi- ja diktüoneemakildapinnasega nõgu rohttaimkattega; 3 diktüoneemakildapinnasega nõlv üksikute rohttaimede ja kaskedega; 4 paekividega nõlv rohttaimkattega; 5 liivane diktüoneemakilda ja liivakividega künkalagi hõreda rohttaimkattega ja üksikute kaskedega; 6 paerahnunõlv rohttaimkattega; 7 tee; 8 tasandamata puistangud hõreda rohttaimkattega; 9 tee; 10 pae- ja liivakivining diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega; Il paerahnukõrgend hõreda rohttaimkattega; 12 liiva- ja liivakivinõgu mustleppade ja rohttaimkattega; 13 saviliivane paekivi- ja diktüoneemakildatükkidega seljakuline ala harvade kaskedega, rohttaimkattega; 14 pae- ja liivakivipinnasega seljakuline ala diktüoneemakilda põlemisnõgudega, kahjustatud mändidega; 15 paekivine lainjas ala kahjustatud mändidega, laigutise rohttaimkattega; 16 paekivine nõrgalt lainjas ala kidurate mändidega, laiguti rohttaimi.
	Joon. 2 Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on voetud 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. -X 1979.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	КРАТКАЯ ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕЙ СТАГНАЦИИ
	Рис. 1. Вертикальное распределение температуры воды (/) и растворенного кислорода (2) в разнотипных озерах. / эвтрофированное олиготрофное; И мезотрофное; 111 умеренно-эвтрофное; IV типично эвтрофное; V высокоэвтрофное.
	Рис. 2. Связь между прозрачностью воды и биомассой фитопланктона (в логарифмическом масштабе lg У 0,414—0,3573 lg х, г = -0,77).
	Рис. 3. Связь между прозрачностью воды и содержанием хлорофилла а в фитопланктоне (в логарифмическом масштабе lg у = 0,793—0,5336 lg х, г = —0,87).
	Рис. 4. Соотношение прозрачности воды и биомассы в зависимости от состава фитопланктона: 1 синезеленые, 2 диатомовые, 3 остальные водоросли.
	Untitled
	METSATEADLASED ARUTASID METSADE REKREATIIVSE KASUTAMISE PROBLEEME
	Chapter
	Kalju Paaver 60
	Untitled
	Contribution
	Untitled






	СВЕРХСЛАБАЯ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ МОДЕЛЬНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
	ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОГО ТРИЙОДТИРОНИНА НА ЭКТОАПИРАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ
	Влияние однократно введенного трийодтиронина на лимфоциты овец. / и 2 эктоапиразная активность (15 и 30 мкг Тз на 1 кг веса), 3 энергия активации эктоапиразной реакции (15 мкг Тз на 1 кг веса), 4 вес лимфоцитов, выделенных из 1 мл лимфы.

	ВЛИЯНИЕ СЕРОТОНИНА НА ОБМЕН ЛИПИДОВ И ТОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ЛИМФЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ МЕЙОТИЧЕСКИХ ХРОМОСОМ ДЛЯ ПРИКЛАДНОЙ ЦИТОГЕНЕТИКИ
	ЧАСТОТА ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ У ПОТОМСТВА РАСТЕНИЙ ЯЧМЕНЯ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДАВЛЕНИЯ В Щ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ N-H ИТРОЗО-М-МЕТИ Л МОЧЕВИНОЙ
	Распределение растений всей популяции (1) и носителей хлорофильных мутаций (2) по классам высоты растений М( (%). Цифры обозначают pH и концентрацию раствора обработки.
	Untitled
	Untitled
	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСНЫХ ФОРМ, ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗ ИНДИКАТОРНОГО ВИДА NICOTIANA TABACUM L.
	Электронные микрофотографии частиц вирусных форм, изолированных из индикаторного вида Nicotiana tabacum L. ’Самсун’: а частицы формы I в соке табака (13400X3,4), б частицы формы II и в – частицы формы 11/Си в очищенных препаратах (26200X4,3).
	Untitled
	Untitled


	РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГРИБА THANATEPHORUS CUCUMERIS В ЭСТОНИИ И ЕГО ИЗМЕНЧИВОСТЬ
	Untitled

	НОВЫЕ ВИДЫ МЕРМИТИД ИЗ ЭСТОНИИ и СОПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
	V' : . fv/ /: – *: • i Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5. Обозначения к рис. I—B.1—8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку; ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘—sвзрос-: лого гельминта; пит2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела; ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо; яи яичник; яцв яйцевод.
	Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
	Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	ОСОКОВАЯ АНГВИНА ANGUINA CAR I CIS SP. N. {NEMATODA : ANGUINIDAE) НОВЫЙ ПАРАЗИТ РАСТЕНИЙ В КАРЕЛИИ И ПРИБАЛТИКЕ
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).


	связь МИКРООРГАНИЗМОВ С КОРНЕВЫМИ КЛУБЕНЬКАМИ ТРАВЯНИСТЫХ НЕБОБОВЫХ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИХ ГИСТОЛОГИИ И УЛЬТРАСТРУКТУРЫ
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
	Untitled
	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
	Untitled

	TÖÖSTUSMAASTIKU PINNASE MIKROFLOORA
	—I *——l C 3 o'jSf .5F..c § CO ~ CO > Я OJ «hi fa ся —■ Jc « <u 2 fa h£ – ffl J ь 2 I CL u 1 Ю CD P _ ■SE^ ~ j= •> °.2 n <u C * I <D , § »l > I o 3 2*3 . • * I • • •• ' eg 'Ö’T3C^rtdC^'^C3wb£rrt «з>аЗ>эs««Я. <л :=--.£ :з <л _fa Ь£ со ~~ ТЭ СО <U 4) .Ё“°*с “2 1 E"g I «>Йв Рн-а.2 . £ooco^;S-r; . CJ2 -fa <U-^^ _ eg I *тз . ~ eg i_ “sюзl-с^я .eg о -+-J cuj*»- нел о .-eg CD -Tl t-i;0 U. c 3 С й <U <u I o>ioucaajaj Оl-! *o -t-> r<-. 2 iH 3 c v :ca as <u2 > (Л *-* – < . eg "ti >-^ Jö -о <n —>2 •=: 2 i) r~! I •—* 1 ;cg •S 3 -•-■§ <U :co i-s&TMIs 1"« O r <u ‘ g r- s> аЗ tS g> fa -* tuo ~-r O . > cg^l w v ig -3; • *3 ел 33 riiocg о-ü (D p -*r* . *0 _О С л с I Лсд > eg ee I 32 О I > <D СЛ I 22 :cg О eg eg eg *:-• •£ -*-» •—j —jr—. >-*-»> C-*
	Untitled
	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
	Untitled
	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Eerik Kumari 70
	Untitled
	Untitled


	ВЛИЯНИЕ ЮВЕНОИДОВ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛОК КАПУСТНОЙ БЕЛЯНКИ
	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.

	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГЛИЦЕРИНА И ГЛЮКОЗЫ В ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛКАХ КЛЕНОВОЙ СТРЕЛЬЧАТКИ
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ ЗАТЕНЕНИЯ И ОБРЕЗАНИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА НА РАЗВИТИЕ КЛЕВЕРНОЙ НЕМАТОДЫ
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Untitled
	Untitled

	ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА СТАРКЕ’, ИНДУЦИРОВАННАЯ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ГЕНА Lr23, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ к БУРОЙ РЖАВЧИНЕ
	Untitled


	О РОЛИ ШИКИМАТНОГО ПУТИ В ФОТОСТИМУЛЯЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АНТОЦИАНОВ В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДВУХ ШТАММОВ ВИРУСА АСПЕРМИИ ТОМАТА, ВЫДЕЛЕННЫХ В ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
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	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.
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	ВИДОВОЙ СОСТАВ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МИКРОФИТОБЕНТОСА МАТСАЛУСКОЙ БУХТЫ
	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
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	РОЛЬ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП лося В ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ
	Untitled
	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
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	РИТМЫ СЕРДЦА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВО ВРЕМЯ ДИАПАУЗЫ И АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.
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	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИСК-ДСН-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ ХЛОРОПЛАСТОВ
	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).

	УСКОРЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЛИВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГЕЛЕЙ
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	ПОКАЗАТЕЛИ ЭВТРОФИРОВАНИЯ И ИНДЕКСЫ ТРОФНОСТИ МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
	Untitled
	ЛИМФОЦИСТОЗ У КАМБАЛ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1981. AASTA TEGEVUS JA 1982. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAAN
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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	Рис. 2. Lanceimermis fontinalis sp. n., 5 r.
	Рис. 3. Lanceimermis lõnga sp. n., $ r.
	Рис. 4. Limnomermis stenoloba sp. n., $
	Рис. 5. Limnomermis acutiloba sp. n., 9
	Рис. 6. Limnomermis (?) chordata sp. n., $
	Рис. 1. Pratylenchus estoniensis sp. n. I—4 самка; 1 общий вид, 2 передний отдел, 3 участок женской гонады, 4 хвост; 5 личинка второй стадии; 6,7 головной отдел и хвост личинки второй стадии; 8, 9 головной отдел и хвост личинки третьей стадии; 10, 11 головной отдел и хвост личинки четвертой стадии.
	Рис. 2. Pratylenchus kasari sp. n. / самка; 2 самец; 3 хвостовой отдел самца; 4 передний отдел самки 5, 6 хвосты самок; 7 участок женской гонады.
	Рис. 3. Pratylenchus kralli sp. n. 1 самка; 2 самец; 3 передний отдел самки; 4 участок женской гонады; 5,6, 7 хвосты самок; 8 передний конец тела самца; 9 хвостовой конец тела самца.
	Рис. 1. Зависимость коэффициента конвекции для некоторых геометрических тел (по табл. 1). 1 и 2 цилиндры диаметром соответственно 1 и 2 мм\ 3,4, 5 я 6 пластины размером соответственно IXI, 2,5X2,5, 5X5 и 10X10 см. Точками указаны определенные по скорости испарения hc для пластины 5X5 см.
	Рис. 2. Коэффициент конвекции для шести побегов ели, растущей на открытой местности.
	Рис. 3. Коэффициент конвекции для побегов ели, растущей в сомкнутом пологе. Для сравнения приведены функции hc f{V) некоторых геометрических тел. 1 горизонтальная пластина 2,5X2,5 см; 2 то же, IXI см\ 3 цилиндр, D= 2 мм; 4 световые побеги с верхушки, среднее для 4 побегов, 5 световые побеги из средней части кроны, среднее для 2 побегов; 6 теневые побеги, среднее для 5 побегов; 7 световой побег, расчетная кривая (по среднему уменьшению скорости ветра в пространстве побега).
	Joon. 1. Rekultiveeritud fosforiidikarjääri kompleksprofiil. Paigased; 1 pae- ja liivakivi- ning diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega, kidurate tammede ja kaskedega; 2 paekivi- ja diktüoneemakildapinnasega nõgu rohttaimkattega; 3 diktüoneemakildapinnasega nõlv üksikute rohttaimede ja kaskedega; 4 paekividega nõlv rohttaimkattega; 5 liivane diktüoneemakilda ja liivakividega künkalagi hõreda rohttaimkattega ja üksikute kaskedega; 6 paerahnunõlv rohttaimkattega; 7 tee; 8 tasandamata puistangud hõreda rohttaimkattega; 9 tee; 10 pae- ja liivakivining diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega; Il paerahnukõrgend hõreda rohttaimkattega; 12 liiva- ja liivakivinõgu mustleppade ja rohttaimkattega; 13 saviliivane paekivi- ja diktüoneemakildatükkidega seljakuline ala harvade kaskedega, rohttaimkattega; 14 pae- ja liivakivipinnasega seljakuline ala diktüoneemakilda põlemisnõgudega, kahjustatud mändidega; 15 paekivine lainjas ala kahjustatud mändidega, laigutise rohttaimkattega; 16 paekivine nõrgalt lainjas ala kidurate mändidega, laiguti rohttaimi.
	Joon. 2 Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on voetud 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. -X 1979.
	Рис. 1. Вертикальное распределение температуры воды (/) и растворенного кислорода (2) в разнотипных озерах. / эвтрофированное олиготрофное; И мезотрофное; 111 умеренно-эвтрофное; IV типично эвтрофное; V высокоэвтрофное.
	Рис. 2. Связь между прозрачностью воды и биомассой фитопланктона (в логарифмическом масштабе lg У 0,414—0,3573 lg х, г = -0,77).
	Рис. 3. Связь между прозрачностью воды и содержанием хлорофилла а в фитопланктоне (в логарифмическом масштабе lg у = 0,793—0,5336 lg х, г = —0,87).
	Рис. 4. Соотношение прозрачности воды и биомассы в зависимости от состава фитопланктона: 1 синезеленые, 2 диатомовые, 3 остальные водоросли.
	Untitled
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	Влияние однократно введенного трийодтиронина на лимфоциты овец. / и 2 эктоапиразная активность (15 и 30 мкг Тз на 1 кг веса), 3 энергия активации эктоапиразной реакции (15 мкг Тз на 1 кг веса), 4 вес лимфоцитов, выделенных из 1 мл лимфы.
	Распределение растений всей популяции (1) и носителей хлорофильных мутаций (2) по классам высоты растений М( (%). Цифры обозначают pH и концентрацию раствора обработки.
	Электронные микрофотографии частиц вирусных форм, изолированных из индикаторного вида Nicotiana tabacum L. ’Самсун’: а частицы формы I в соке табака (13400X3,4), б частицы формы II и в – частицы формы 11/Си в очищенных препаратах (26200X4,3).
	V' : . fv/ /: – *: • i Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5. Обозначения к рис. I—B.1—8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку; ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘—sвзрос-: лого гельминта; пит2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела; ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо; яи яичник; яцв яйцевод.
	Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
	Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
	Untitled
	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
	—I *——l C 3 o'jSf .5F..c § CO ~ CO > Я OJ «hi fa ся —■ Jc « <u 2 fa h£ – ffl J ь 2 I CL u 1 Ю CD P _ ■SE^ ~ j= •> °.2 n <u C * I <D , § »l > I o 3 2*3 . • * I • • •• ' eg 'Ö’T3C^rtdC^'^C3wb£rrt «з>аЗ>эs««Я. <л :=--.£ :з <л _fa Ь£ со ~~ ТЭ СО <U 4) .Ё“°*с “2 1 E"g I «>Йв Рн-а.2 . £ooco^;S-r; . CJ2 -fa <U-^^ _ eg I *тз . ~ eg i_ “sюзl-с^я .eg о -+-J cuj*»- нел о .-eg CD -Tl t-i;0 U. c 3 С й <U <u I o>ioucaajaj Оl-! *o -t-> r<-. 2 iH 3 c v :ca as <u2 > (Л *-* – < . eg "ti >-^ Jö -о <n —>2 •=: 2 i) r~! I •—* 1 ;cg •S 3 -•-■§ <U :co i-s&TMIs 1"« O r <u ‘ g r- s> аЗ tS g> fa -* tuo ~-r O . > cg^l w v ig -3; • *3 ел 33 riiocg о-ü (D p -*r* . *0 _О С л с I Лсд > eg ee I 32 О I > <D СЛ I 22 :cg О eg eg eg *:-• •£ -*-» •—j —jr—. >-*-»> C-*
	Untitled
	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
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	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
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	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
	Untitled
	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.
	Untitled
	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
	Untitled
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	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.
	Untitled
	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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