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Сирье ВИЛЬБ ACTE

ВИДОВОЙ СОСТАВ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА
МИКРОФИТОБЕНТОСА МАТСАЛУСКОЙ БУХТЫ

Микрофитобентос важная часть экосистемы мелководных полузамк-
нутых морских бухт. Водоросли микрофитобентоса, являясь начальным
звеном многих пищевых цепей, создают заметную часть органического
вещества и играют важную роль в процессе биологического самоочи-
щения водоема.

Краткая характеристика исследованной акватории

Мелководная Матсалуская бухта'расположена на Западном побережье
Эстонии и глубоко врезается в материк. Длина бухты достигает 18 км,
наибольшая ширина 6,5 км, ширина в устье 4 км, площадь приблизи-
тельно 90 км2

. Бухту можно разделить на западную, среднюю и восточ-
ную части (рис. I; Ярвекюльг, 1968; Porgasaap, 1980). Преобладающая

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.

грубина бухты 1 —2,5 м, наибольшая —3,5—4 м. В восточной часть,
глубина составляет около 1 м и только в западной части она превы-
шает 3 м. В западной части бухты дно покрыто слоем песка и гравия,
местами на дне встречаются камни. В средней и восточной частях
бухты преобладают илисто-песчаные и илисто-глинистые грунты. Мат-
салуская бухта характеризуется богатой донной растительностью и
эпифлорой (Trei, 1965, 1970, в печати; Трей, Вильбасте, 1979; Vilbastev

1981). Благодаря мелководности вода в бухте сильно прогревается.
Температура воды в летнее время часто превышает 20° С. Зимой бухта
покрыта льдом. Соленость воды сильно варьирует как по частям бухты,
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так и по-сезонно (Porgasaar, 1980, 1981; Porgasaar, Simm, в печати).
В западной части бухты соленость воды обычно достигает 6—7%о.
В восточной части, куда впадают р. Казари и другие реки, соленость
ниже 1%0 . При сильных западных ветрах морская вода поднимается до
устья р. Казари и соленость воды там может превышать 3%о. Во время
весеннего и осеннего половодья под влиянием сильных восточных вет-
ров пресная вода достигает средней, а иногда и западной части бухты.
Для Матсалуской бухты характерен обильный приток богатой биоген-
ными элементам'и пресной воды с суши (Ярвекюльг, 1979; Porgasaar,
Simm, в печати; Porgasaar, Viik, в печати).

Материал и методика

Микрофитобентос Матсалуской бухты исследовали в 1977, 1978 и
1979 гг. в рамках комплексных гидробиологических работ сектора мор-
ской биологии Института зоологии и ботаники АН Эстонской ССР.
В 1977 г. изучали сезонную динамику (пробы брали в мае, августе и
октябре). Годовую изменчивость летнего аспекта микрофитобентоса
исследовали в июле—августе 1977, 1979 и 1980 гг. Всего выполнено
5 съемок микрофитобентоса и взято 210 проб с 22 станций. На всех
станциях проводили параллельно качестывенные и количественные ана-
лизы. Пробы брали пробоотборником Элмгрена, предусмотренного для
сбора донной мейофауны. Все пробы фиксировали формалином. Обра-
ботка качественных проб заключалась в определении встречающихся
видов. Для определения диатомовых водорослей применяли метод горя-
чей обработки серной кислотой. Постоянные препараты изготовляли в
анилиноформальдегидной смоле. Остальные водоросли определяли в
водных препаратах. Пользовались многими определителями (Жузе
и др., 1949; Забелина и др., 1950, 1951; Голлербах и др., 1953; Pascher
и др., 1915; Uherkovich, 1966; Barta и др., 1976; Pankow, 1971, 1976).
При определении водорослей оказал любезную помощь доцент Тарту-
ского государственного университета Э. Кукк, которому автор выра-
жает искреннюю благодарность.

Пробы на количественное определение обрабатывались методом
осаждения. Окончательный объем пробы варьировал от 5 до 10 мл в
зависимости от количества детрита и водорослей. Количественный учет
производили в камере Горяева. Просматривали часть каждой пробы
объемом от 1 до 1,5 мм3. Для вычисления биомассы пользовались таб-
лицами средних объемов клеток водорослей, составленными по дан-
ным о загрязненных прибрежных водах окрестности г. Хельсинки (Меl-
- и др., 1973).

Видовой состав микрофитобентоса

В Матсалуской бухте обнаружен 221 вид, разновидность и форма мик-
роводорослей (табл. 1). Самыми многочисленными оказались диато-
мовые водоросли (Bacillariophyta) , которых найдено 172 таксона. Так-
сонов остальных групп значительно меньше: протококковых (Euchlo-
rophytina)
( Conjugatophytina ) 6. Пресноводно-солоноватоводные виды диато-
мовых из класса Pennatae доминируют во время всего вегетационного
периода. Самыми распространенными являются представители родов
Amphora Cocconeis, Epithemia и Navicula-, виды Mastogloia smithii,
Rhoicosphenia curvata и др.

Весной в микрофитобентосе синезеленые и зеленые водоросли прак-
тически отсутствуют. С повышением температуры воды эти водоросли
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Таблица 1
Видовой состав микрофитобентоса Метсалуской бухты

The list of the species of microphytobenthos of Matsalu Bay

Встречаемость в бухте
Occurrence in the bay

Таксон водоросли c* к
The taxa of algae = c К я Fa. p <i> Я — *4 О)

2 о to 5 тз с Я
тш & кГ

1 2 3 4 5

Cyanophyta
1. Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Breb. + +

2. Coelosphaerium kuetzingianum Näg. + +

3. Gloeocapsa cohaerens (Breb.) Hollerb. + +

4. G. limnetica (Lemm.) Hollerb. +

5. G. turgida (Kütz.) Hollerb. +

6. Gomphosphaeria aponina Kütz. + +

7. G. lacustris Chod. f. lacustris + 4" +

8. G. lacustris Chod. f. compacta (Lemm.) Elenk. +

9. Merismopedia elegans A. Br. + +

10. M. glauca (Ehr.) Näg. + +

11. M. minima G. Beck. + + +

12. M. punctata Meyen + + +

13. M. tenuissima Lemm. + +

14. Nodularia spumigena Mert. +

15. Oscillatoria amphibia Ag. + +

16. O. chlorina (Mert.) Gom. +

17. O. chalybea (Mert.) Gom. +
18. O. margaritifera (Kütz.) Gom. + + -

19. O. sp. +
20. O. tenuis Ag. + +

21. Spirulina major Kütz. +

Bacillariophyta
22. Achnanthes brevipes Ag. +
23. A. hauckiana Grun. var. hauckiana + +

24. A. hauckiana Grun. var. rostrata Schultz + +
25. A • hungarica Grun. + + +

26. A. lanceolata (Breb.) Grun. var. lanceolata + + +

27. A. lanceolata (Breb.) Grun. var. elliptica Cl. +
28. A. taeniata Grun. + + +
29. Amphiprora alata Kütz. + + +

30. A. paludosa W. Sm. var. paludosa + + +
31. A. paludosa W. Sm. var. subsalina Cl. +
32. Amphora coffeaeformis Ag. + + +
33. A. delicatissima Krasske + + +
34. • A. eunotia Cl. + +
35. A. holsatica Hust. + + +
36. A. mexicana A. S. var. major A. Cl. +' + +
37. A. avails Kütz. var. ovalis + + +

38. A. ovalis Kütz. var. pediculus Kütz. + + +

39. Anomoeoneis sphaerophora (Kütz.) Pfitz. +

40. Bacillaria paradoxa Gmelin + + +

41. Brebissonia boeckii Ehr. + + +

42. Caloneis amphisbaena (Bory) Cl. +
43. Campylodiscus clypeus Ehr. var. clypeus + + +

44. C. clypeus Ehr. var. bicostata (W. Sm.) Hust. + +

45. C. echeneis Ehr. + + +
46. Cocconeis eostata Greg. + + +

47. C. pediculus Ehr. + + +
48. C. placentula Ehr. var. placentula + + +

49. C. placentula Ehr. var. euglypta (Ehr.) Cl. + + +

50. C. scutellurn Ehr. var. scutellum + + +
51. C. scutellum Ehr. var, parva Grun. + +



236

111 2 1 3 1 4 1i 5
52.
53.
54.
55.
56.
57.

C. scutellum Ehr. var. stauroneiformis Grun.
Coscinodiscus curvatulus Grun.
C. lacustris Grun.
C. oculus iridis Ehr.
C. sp.
Cyclotella comta (Ehr.) Kütz.

4

4
4

+

+

+

+

58. C. meneghiniana Kütz. 4 + 4-
59. Cymatopleura solea (Breb.) W. Sm. 4 Hh
60. Cymbella amphicephala Näg. + +

61. C. helvetica Kütz. + + 4-
62. C. prostrata (Berk.) Cl. 4 + +

63. C. pusilla Grun. 4 +

64. C. ventricosa Kütz. 4 + 4-
65. Diatorna elongation (Lyngb.) Ag. var. elongatum 4 + 4-
66. D. elongatum (Lyngb.) Ag. var. tenuis (Ag.) V. H. + -f 4-
67. D. vulga re Bory 4
68. Diploneis bornbus Ehr. + 4-
69. D. didyma (Ehr.) Cl. + 4- +

70.
71.

D. incurvata (Greg.) Cl.
D. smith'd (Breb.) Cl. 4 Hh4- 4-

72.
73.

D. sp.
D. vacillans (A. S.) Cl. +

4-
4-

74. Epithernia argus Kütz. 4 + 4-
75. E. sorex Kütz. 4 + +

76. E. turgida (Ehr.) Kütz. 4 + 4~
77. E. zebra (Ehr.) Kütz. 4 + 4
78. ? Eucocconeis elliptica Saveljewa-Dolgova 4 +

79. Fragilaria construens (Ehr.)* Grun. var. construens + ■ + 4-
80. F. construens (Ehr.) Grun. var. subsalina Hust. 4 + 4-
81. F. construens (Ehr.) Grun. var. venter (Ehr.) Grun. + + 4-
82. F. cylindrus Grun. + +

83.
84.

F. leptostauron (Ehr.) Hust.
F. pinnata Ehr.

+

+ + +

85. F. sp. 4- + 4-
86. F. virescens Rails, var. virescens + + 4*
87.
88.

F. virescens Ralls, var. mesolepta Schönf.
Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kütz.

+

+ + 4-
89.
90.

G. salinarium Pant.
G. ventricosum Greg. +

+

4*
91. Grammatophora marina (Lyngb.) Küt?. + +

92. Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabh. + 4
93. G. balticum (Ehr.) Rabh. + + +

94. G. distortum (W. Sm.) CL + 4-
95. G. sp. + + 4-
96. Licmophora gracilis (Ehr.) Grun. + 4
97. Mastogloia braunii Grun. + + +

98. M. elliptica (Ag.) Cl. + + 4
99. M. exigua Lewis + 4- 4

100. M. lanceolata Thw. 4- +

101. M. pumila (Grun.) CL + + 4
102. M. smithii Thw. var. smithii + 4- 4
103. M. smithii Thw. var. amphicephala Grun. + + 4-
104.
105.
106.
107.

Melosira arctica (Ehr.) Dickie
M. moniliformis (0. Müll.) Ag.
M. nummuloides (Dillw.) Ag.
M. sp.

+

+

+

4-
4- 4

108.
109.

M. varians Ag.
Meridion circulare (Grev.) Ag.

+

+ + 4
110. Navicula anglica Ralls + 4-
111. N. cryptocephala Kütz. + ■f 4
112. N. cuspidata Kütz. + 4-
113. N. dicephala (Ehr.) W. Sm. + +

114.
115.

N. ? digitoradiata (Greg.) A. S.
N. gastrum Ehr.

+

+ +

116. N. gracilis Ehr. + 4- 4
1,17: N. humerosa Breb. + 4- 4
118. N. hungarica Grun. + + 4
119. N. lacustris Greg. + + 4
120. N. ? laterostrata Hust. + 4- 4
121. N. latissima Greg. var. latissima + + 4~
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1 1 2 | 3 1 4 1 5

122.
123.

N. latissima Greg, va г. capitata Pant.
N. lyra Ehr.

4-
+ +

124. N. menisculus Schurn. + + +

125.
126.

N. rnonilifera Cl. var. heterosticha Cl.
N. peregrina (Ehr.) Kütz.

+

+ + +

127. N. placentula (Ehr.) Grun. + + +
128.
129.

N. platystoma Ehr.
N. punctulata W. Sm.

+

+ .+ +
130. N. pupula Kütz. var. pupula + +

131.
132.
133.

iV.' pupula Kütz. var. recfangularis (Greg.) Grun.
N. pygmaea Kütz.
N. radiosa Kütz. +

+

+

+
134. N. rhynchocephala Kütz. var. rhynchocephala + + +
135. N. rhynchocephala Kütz. var. orientalis 1. Kiss. + 4- 4-136. N. sp. sp. 4- + 4-
137. N. salinarium Grun. f. salinariurn 4- + +
138.
139.

N. salinarium Grun. ? f. capitala Schulz
N. spicula Hickie N

+

+ + 4-140. N. tuscula (Ehr.) Grun. + . + 4-141. Neidium iridis (Ehr.) Cl. +

142. Nitzschia acicularis W. Sm. + + +
143. N. circumsuta (Bail.) Grun. + +

144. N. closterium (Ehr.) W. Sm. + + 4-145. N. dissipata (Kütz.) Grun. + +
146. N. dubia W. Sm. + +

147. N. frigida Grun. + + "b
148. N. gracilis Hantzsch. + + 4-149. N. kiltzingiana Hilse 4- + 4-150. N. microcephala Grun. + + ' 4-151. N. palea (Kütz.) W. Sm. + + 4-
152. N. punctata (W. Sm.) Grun. + + 4-153. N. sigma (Kütz.) W. Sm. + +. 4-
154. N. stagnorum Rabh. + +
155.
156.

N. tryblionella Hantzsch. var. tryblionella
N. tryblionella Hantzsch. var. arnbigua Grun. +

+

+ 4-157.
158.

N. tryblionella Hantzsch. var. debilis (Arn.) A. Mayer
N. tryblionella Hantzsch. var. levidensis (W. Sm.) Grun. +

+

+ 4-
159. N. tryblionella Hantzsch. var. victoriae Grun. 4-
160. Opephora rnartyi Herib. + + 4-161. Pinnularia globiceps Greg. + + 4-
162.
163.
164.

P. microstauron (Ehr.) Cl.
P. viridis (Nitzsch.) Ehr.
Pleurosigma elongation W. Sm. +

+

+

+ 4-
165. P. ? subsalsa Wish et Kolbe + 4-
166.
167.

Rhabdonema arcuatum (Lyngb.) Kütz.
Rhizosolenia ? setigera Bright +

+

+ 4-
168. Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun. + + 4-
169. Rhopalodia gibba (Ehr.) 0. Müll. var. gibba + + 4-
170. R. gibba (Ehr.) 0. Müll. var. ventricosa (Ehr.) Grun. + +

171. R. rnusculus (Kütz.) 0. Müll. + +

172. R. parallela Grun. + + 4-
173.
174.
175.

Stauroneis salina W. Sm.
Surirella angustata Kütz.
S. baltica Schum.

+

+

+ + 4-
176. S. gemma Ehr. + + 4-
177. S. ovalis Breb. + + 4-
178. S. ovata Kütz. var. ovata ■ + + 4-
179. S. ovata Kütz. var. salina (W. Sm.) Hust + + 4-
180.
181.

S. robusta Ehr.
S. striatula Turp. +

+

+

182.
183.

Synedra ? cyclopum Brutschy
S. minuscula Grun. + +

4-
4-

184. S. pulchella (Ralfs) Kütz. var. pulchella + + +

185. S. pulchella (Ralfs) Kütz. var. lanceolata O’Meara + + 4-
186. 5. tabulata (Ag.) Kütz. var. tabulata + 4* 4-
187. S. tabulata (Ag.) Kütz. var. acuminata Grun. + + 4-188. S. tabulata (Ag.) Kütz. var. fasciculata (Kütz.) Grun. + + 4-
189. S. tabulata (Ag.) Kütz. var. grandis Mer. + + 4-190. S. tabulata (Ag.) Kütz. var. obtusa Pant. + + 4-
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начинают появляться в числе бентических видов, хотя типичных бен-
тосных форм среди них мало. При сильных .ветрах в мелководной бухте
волнение доходит до дна. Планктические водоросли часто встречаются
среди микрофитобентоса и, наоборот, в числе фитопланктона очень
много бентических форм водорослей (Пийрсоо, 1979; Piirsoo, Porgasaar,
в печати). Летом в восточной и средней частях бухты зеленые и сине-
зеленые водоросли встречаются в значительном количестве; особенно
часты представители родов Scenedesmus, Pediastrum, Gomphosphaeria и
Merismopedia. Осенью роль этих водорослей в микрофитобентосе умень-
шается.

Количественный и качественный состав микрофитобентоса зависит
от целого комплекса экологических факторов (солености воды, свето-
вых условий, характера грунта, количества биогенных элементов, тем-
пературы и др.). В Матсалуской бухте могут обитать только эврига-
линные организмы. С повышением солености (к западу) пресноводно-
солоноватоводный комплекс водорослей микрофитобентоса меняется на
солоноватоводный. В средней и западной частях бухты появляются
некоторые эвригалинные морские формы, например, Diploneis vacillans,
Grammatophora marina и Tropidoneis lepidoptera.

В устье p. Казари (станции 1 и 2) видовой состав микрофитобентоса
беден. Важнейшие причины этого сильное течение, твердый глини-
стый грунт, а также мутность воды и относительно большая глубина
по сравнению с глубиной бухты. В восточной и средней частях Матса-
луской бухты условия очень благоприятны для развития микрофито-

1 1 . 2 | 3 1 5 1 4

191. 5. tabulata (Ag.) Kütz. var. parva (Kütz.) Grun. + +
192. 5. uina (Nitzsch.) Ehr. 4 +
193. Tropidoneis lepidoptera (Greg.) Cl. + +

Euchlorophytina -

194. Crucigenia tetrapedia (Kjrsch.) W. et G. S. West 4195. Dictyosphaerium ehrenbergianum Näg. + +■196. D. pulchellum Wood 4 +
197. Monoraphidiurn coniortum (Thur.) Kom-Legn. 4198. Oocystiš sp. +
199. Pediastrum boryanum (Türp.) Meneg. var. boryanum 4200. P. boryanum (Türp.) Meneg. var. longicorne Reinsch 4“201. P. duplex Meyen var. duplex + 4 4202. P. duplex Meyen var. reticulatum Lagerh. + 4203. P. integrum Näg. + 4204. Scenedesmus acuminatus (Lagerh) Chod. +. 4205. 5. arcuatus Lemm. 4-206. 5. armutus Chod. + i
207. 5. denticulatus Lagerh. var. denticulatus 4-208. 5. denticulatus Lagerh. var. linearis Hansg. +209. 5. ecornis (Ralfs) Chod. var. disciformis Chod. +
210. 5. incrassatulus Bohlin 4-211. S. intermedius Chod. + 4-212. 5. opoliensis P. Richt 4 +
213. 5. quadricauda (Türp.) Breb. + + 4214. S. sp. +

215. Tetra'edron minimum (A. Br.) Hansg. + +

Conjugatophytina
216. Closterium moniliferum (Bory) Ralfs +

217. C. parvulum Näg. +

218. C. sp. + 4*
219. Cosmarium sp. + + +

220. Euastrum cfr. insulare (Wittr.) Roy. + +

221. Staurastrum gracile Ralfs +
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бентоса. Тут зарегистрированы почти все обнаруженные в бухте виды
водорослей. Число таксонов на станции обычно более 50, в среднем 53.
В летнем и осеннем аспектах представлены многие зеленые и синезе-
леные водоросли. В западной зоне средней части и в западной части
бухты экологические условия меняются. Количество пресноводных форм
уменьшается. Зеленые и синезеленые водоросли почти отсутствуют.
Среднее число таксонов на станции гораздо ниже только 32.

.Наши данные показывают, что в разные годы видовой состав лет-
него аспекта микрофитобентоса малоизменчив. В 1977, 1979 и 1980 гг.
в летнем микрофитобентосе доминировали одни и те же виды водорос-
лей.

Биомасса и численность микрофитобентоса

Величина биомассы и численность микрофитобентоса в Матсалуской
бухте сильно варьируют как по сезонам, так и по пространству (рис. 2;
табл. 2): биомасса от <O,l до 10,1 мг на 10 см2 \ численность от <O,l
до 7,7 млн. клеток на 10 см2.

Весной после освобождения бухты ото льда начинается стремитель-
ное развитие планктических диатомовых. Ранне-весенний максимум
фитопланктона имеет место в условиях интенсивного света, обилия био-
генных элементов и низкой температуры воды (от 0 до 4—s°) (Нико-
лаев, 1957). Во время сильного развития планктических водорослей
ухудшаются световые условия обитателей бентоса. К концу «цветения»
фитопланктона температура воды повышается и световые условия улуч-
шаются. Теперь начинается быстрое развитие бентических микроводо-

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 cm2) (black columns) and number

of the algae cells (10 6 cells/10 cm 2 ) (white columns) of the microphytobenthos, in theeastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
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рослей. В это время (в первой половине мая) бентические диатомовые
из порядков Diraphales и Aulonoraphales составляют в среднем более
80% общей биомассы и численности водорослей микрофитобентоса.
Только на некоторых станциях средней и западной частей бухты {22,
25, 26, 29, 34, 36, 40), где глубина относительно большая, присутство-
вало небольшое количество планктических диатомовых (в основном
Diatoma elongation). Синезеленые и зеленые водоросли встречались
только единичными экземплярами.
Летом развитию пресноводных синезеленых и зеленых водорослей как
в фитопланктоне, так и в микрофитобентосе Матсалуской бухты способ-
ствуют высокая температура воды, небольшая глубина и низкая соле-
ность. Эти водоросли составляют во второй половине июля и в первой
половине августа в восточной и средней частях бухты больше половины
общей численности микрофитобентоса. Биомасса их не превышает 20%
общей биомассы. Диатомовые водоросли составляют. 7з численности,
но более 3/4 общей биомассы микрофитобентоса. Доля синезеленых и
зеленых водорослей значительна меньше в западной части бухты, где
соленость воды относительно высокая и глубина более 3 м, менее 10%
общей биомассы и около 25% численности микрофитобентоса.
Осенью вместе с охлаждением воды и уменьшением солнечной радиа-
ции ослабляется рост водорослей микрофитобентоса. Развитие синезе-
леных и зеленых водорослей уменьшается быстрее, чем развитие диа-
томовых. В октябре наблюдалась осенняя вспышка планктических диа-
томовых из порядков Araphales и Monoraphales. Типичные донные диа-
томовые составляли более 80% общей биомассы и 30—80% численно-
сти. Планктические диатомовые Achnanthes taeniata и Diatoma elon-
gatum составляли 7з численности и около 10% общей биомассы микро-
фитобентоса.

В течение всего вегетационного периода самая высокая биомасса и
численность микрофитобентоса наблюдались в восточной части бухты.
Средние величины биомассы и численности в восточной части бухты в
2—3 раза превышали соответствующие показатели в средней, и в
10—20 раз в западной части бухты (рис. 2). В устье р. Казари био-
масса и численность микрофитобентоса незначительны.

В связи с различием экологических условий сезонная динамика био-
массы и численности микрофитобентоса проявляется в разных частях
бухты по-разному. Ярче всего она выражена в восточной части бухты,
а в западной практически отсутствует. Там в течение всего вегетацион-
ного периода наблюдались очень низкие величины биомассы и числен-
ности водорослей микрофитобентоса.

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что коли-
чественные показатели микрофитобентоса Матсалуской бухты в раз-
ные годы мало меняются. Только в августе 1979 г., когда температура
была выше обычного (Miilmets, 1981), в восточной и особенно в сред-
ней частях из-за обильного развития синезеленых водорослей числен-
ность микрофитобентоса была необычно высокой.
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Sirje VILBASTE
MATSALU LAHE MIKROFÜTOBENTOSE LIIGILINE KOOSTIS JA

SESOONNE DÜNAAMIKA

Artiklis on esitatud andmed Matsalu lahe mikrofütobentose kohta. Materjal, kokku 210
proovi, koguti viiel korral 22 proovipunktist (joon. 1).

Süstemaatiline nimestik sisaldab 221 liiki ja liigisisest varieteeti või vormi mik-
roskoopilisi põhjavetikaid (tabel 1). Kogu vegetatsiooniperioodi vältel domineerivad
mikrofütobentoses ränivetikad seltsidest Diraphales ja Aulonoraphales. Kõige laiemalt
on levinud perekondade Amphora, Cocconeis, Epithemia ja Navicula esindajad ning
Mastogloia smithii, Rhoicosphenia curvata jt. liigid. Suvel esineb suhteliselt palju sini- ja
rohevetikaid perekondadest Gomphosphaeria, Merismopedia, Scenedesmus ja Pediastrum.

Nii mikrofütobentose biomassi väärtus kui ka vetikarakkude arvukus varieerub laiades
piirides, vastavalt <O,l kuni 10,1 mg/10 cm 2 ja <O.l kuni 7,7 106 rakku/lOcm 2 (tabel 2).
Mikroskoopiliste põhjavetikate massiline areng algab pärast fütoplanktoni kevadist õitse-
mist. Maksimaalse biomassi ja arvukuse saavutavad mikrofütobentose organismid hilis-
suvel. Sügisel nende kasv aeglustub (joon. 2).

ökoloogilised tingimused muutuvad piki lahte olulisel määral. Soolsus, mis idaosas
on <l%o, tõuseb lääneosas 6—7%0-ni. Mudane põhi asendub liivasega. Sügavus kasvab

1 m kuni 3,5 m-ni, sellega seoses halvenevad valgus- jm. tingimused. Kõige soodsamad
tingimused mikrofütobentose arenguks on lahe ida-, osalt ka keskosas, halvimad lääne-
osas. Sellele vastavalt on nii liikide arv, biomass kui ka arvukus suurimad lahe idaosas
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ja kahanevad lääne poole. Mikrofütobentose sesoonne dünaamika on kõige selgemini
jälgitav lahe idaosas. Lahe lääneosas see märgatav pole (joon. 2).

Mingeid olulisi muutusi Matsalu lahe mikrofütobentose liigilises koostises ja bio-
massis ning arvukuses erinevatel aastatel ei täheldatud.

Sirje VILBASTE

THE SPECIES COMPOSITION AND SEASONAL DYNAMICS OF THE
MICROPHYTOBENTHOS OF MATSALU BAY

The paper presents data about the microphytobenthos of Matsalu Bay. The material
consisting of 210 samples was collected at 22 stations at 5 different times (Fig. 1).

The area of Matsalu Bay is approximately 90 km2 , the length of the bay amounts to
18 km and the width in the mouth to 4 km. The depth of the most part of the
investigated area is 1 —2.5 m (max. 3.5 m). A soft bottom is prevailing in the bay.
Sand and gravel occur chiefly in the western part, and muddy sand or clay in the
central and eastern part of the bay. Matsalu Bay is rich in macrophytes and epiphytes.
The salinity of the water is very variable the gradient of salinity is relatively high
(0 6—7%0). Eutrophication of water is taking place.

221 taxa of algae were found (Table 1). The diatoms of fhe orders Diraphales and
Aulonoraphales predominated throughout the vegetation period. Most frequent were
some species from the families Amphora , Cocconeis, Epithemia, Navicula and Mastogloia
smithii, Rhoicosphenia curuata, etc. In summer, besides diatoms, there were plenty of
blue-green and green algae in the microphytobenthos. The more frequent families were
Gomphosphaeria, Merismopedia , Scenedesmus and Pediastrum.

Both the biomass and the number of algae cells of the microphytobenthos were
considerably variable, from <O.l to 10.1 mg/10 cm 2 , and from <O.l to 7.7 10e

cel Is/10 cm 2, respectively (Table 2). The extensive development of microscopic bottom
algae began after the termination of the vernal phytoplankton bloom. Maximum values
of biomass and the number of algae of the microphytobenthos were achieved in late
summer. The growth of the microphytobenthos decelerated in autumn (Fig. 2).

The ecological conditions were considerably varied along the bay from east to west.
The salinity of water, which was <l%O in the eastern part, rose to 6—7%0 in the western
part of the bay. The sandy bottom was replaced by a muddy one. The depth increased
from 1 m to 3.5 m, and, accordingly, light conditions became worse. The best conditions
for the microphytobenthos were in the eastern and partly in the middle part, the worst
ones in the western part. The number of taxa, biomass and number of algae of the
microphytobenthos were largest in the eastern part. These indices decreased gradually
from east to west. A clear seasonal dynamics of the biomass and in the number of
cells of the microphytobenthos was noticeable in the eastern part of the bay. That
phenomenon was not observed in the western part due to the low data during the
whole vegetation period.

There have been no substantial variations in the biomass and in the composition of
the microphytobenthos species in Matsalu Bay in several recent years.
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	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
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	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.
	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’.
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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
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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.
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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.
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	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.
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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-
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	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-
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	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.
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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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	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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	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.
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	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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