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УДК 711.1.14:712. (253): 519.2.24
Хельдур САНДЕР

ГОРОДСКИЕ ДРЕВЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН ПЛОЩАДИ И НЕКОТОРЫЕ

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
(НА ПРИМЕРЕ ТАЛЛИНА)

В эстетическом, рекреационном и экологическом смысле самые ценные
зеленые территории города древесные насаждения (леса, парки, сады
и др.). То, что эти территории невелики по размерам, раздроблены, раз-
личаются формой и границей контактности, степенью изрезанности и
компактности, результат влияния концентрированных антропогенных
факторов.

Показатели территориальной дифференциации подчиняются прост-
ранственной закономерности природных (лесов, парков и т. д.) и антро-
погенных территорий и изменяются в зависимости от изменения общей
величины площади, а также величины и количества площадей отдель-
ных участков. Так, от величины площади древесных насаждений зависят
степень фильтрации, количество видов флоры и фауны, видовое разно-
образие, эффективность микроклимата и распространение транспорт-
ного шума и загрязнения (Краснощекова, Чернавская, 1974; Davis,
Click, 1978; Faeth, Kane, 1978; Grey, Deneke, 1978; Sukopp, Werner,
1983).

Для изучения раздробленности и распределения площади лесов и
парков были использованы картографические методы исследования и
математико-статистические модели (Салищев, 1955, 1982; Бочаров,
Николаев, 1957; Червяков, 1966; Бочаров, 1971; Берлянт, 1978; Жуков,
Сербенюк, Тикунов, 1980 и др.).

Объектом исследования была совокупность древесных растений, отме-
ченная на топографической карте условным знаком «лес» и характери-
зующаяся определенными признаками по составу пород, возрасту,
высоте, толщине, густоте, сомкнутости полога и т. д. (Бочаров, 1966;
1971; Бочаров, Самойлович, 1964). Условные знаки леса применяются и

для обозначения на карте сплошного насаждения (средняя высота 4 м
и более, площадь не менее 10 мм 2), полог которого так сомкнут, что
просветы между кронами составляют меньше, чем два диаметра кроны
(Условные знаки..., 1977). Условным знаком леса мы обозначаем на
карте и покрытые густой древесной растительностью кладбища, отнесен-
ные нами вместе с лесом к территории насаждений (рис. 1).

Величины площадей, занятых под насаждением, измеряли в пределах
Таллина на территории 165,1 км 2 (Таллин

.. ~
1982) графическим и меха-

ническим способами с помощью точечной палетки и полярного плани-
метра (Волков, 1950; Маслов, 1955; Randjärv, Potter, 1977).

Для того, чтобы свести к минимуму • частичное перекрытие разных
видов городского землепользования, мы взяли за исходный наимень-
ший участок насаждения, непересеченный дорожно-уличной (в том
числе железнодорожной) сетью, реками Пирита и Тискре, каналами
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Рис. 1. Распространение территории насаждений в пределах Таллина в 1973 г.

оз. Юлемисте и линиями электропередач. Расчлененность обусловлена
в основном расположением дорожно-уличной и железнодорожной сетей.

Для изучения зависимости площади отдельных насаждений от гус-
тоты перечисленных выше линейных объектов мы использовали карто-
графический эксперимент: соединили на топографических картах пло-
щади участков насаждения, разъединенные дорожно-уличной и желез-
нодорожной сетями, реками Пирита и Тискре и каналами оз. Юле-
мисте, и назвали их сложными массивами (территориально раздроб-
ленные). Участки насаждения, входящие в состав сложных массивов,

Рис. 2. Пример распространения различно ограниченных и размещенных насаждений
на городской территории. А участки насаждений {Ai отдельные, Л 2 частные).
В массивы насаждений (Bj простые, В 2 сложные). С газоны (территория
с травянистой растительностью между зданиями) с отдельными деревьями. D

дорожно-уличная сеть. Е здания и внутриквартальные дороги. F река.
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называются частными, а те, которые не входят в их состав, отдель-
ными участками или простыми массивами насаждения (территори-
ально цельные). Сложные и простые массивы вместе рассматриваются
как массивы насаждения (рис. 2, схема). При определении терминов
в ходе анализа территориальных изменений связи дорожно-уличной сети
мы исходили из работы Р. Каска (Kask, 1972).

Схема. Взаимная связь различно ограниченных и размещенных территорий насажде-
ний. Все приведенные территории рассматриваются вместе с другими видами земле-
пользования, расположенными в пределах общего контура насаждений (знак '), и

без них.

При сравнении (табл. 1) параметров, характеризующих отдельные
контуры насаждений, выясняется, что насаждения города многочисленны
и раздробленны. Вычисляя по Симмонсу индекс раздробленности (К/),
использовали формулу (King, Burton, 1982):

где а площадь отдельных участков (контуров), Л — 1 суммарная пло-
щадь.

На территории Таллина мы насчитали 1020 участков и 555 массивов
насаждения (рис. 3), общая величина площади которых вместе с пло-
щадью землепользования других видов (s') внутри общего контура
насаждения составляет 3058,7 га (18,5% территории города), а без
них (5) 2899,8 га (17,6%). Средние данные соответственно 3,0 и'5,5 га.
Общее число участков насаждения (1020, площадью 3058,7 га) состоит
из 466 (45,7%) отдельных участков общей площадью 578 га (18,9%) и
554 частных (54,3%) площадью 2480,7 га (81,1%)). Массивы насажде-
ния (555) состоят из 466 простых (84,1 %) иB9 сложных (15,9%), полу-
ченных путем объединения частных участков. Таким образом, при учете
дорожно-уличной и речной сетей число территорий насаждений умень-
шилось (от 554 до 89), а средняя площадь увеличилась (от 4,5 до 27,9 га)
в 6,2 раза.

Общая и средняя площади (соответственно 2480,7 и 4,5 га) и число
частных участков насаждения (554), расположенных по обе стороны
названных линейных объектов, стали меньше тех же данных для отдель-
ных участков насаждения, расположенных главным образом в отдале-
нии (соответственно в 4,3; 3,8; 1,2 раза). Это уменьшение площади обус-
ловлено вмешательством человека его деятельностью по увеличению
видов землепользования.

По числу встречаемости на первом месте небольшие участки
(рис. 3), что объясняется, во-первых, существованием предела обозна-
чению малых объектов (минимальная протяженность их на карте
0,2—0,3 мм; Берлянт, 1978) и, во-вторых, особенностями городского
ландшафта. Чтобы показать, как отражается изменение распределе-
ний различных площадей насаждений в вероятностно-статистических
моделях, мы использовали модель плотности вероятности, для состав-

А 2 ’
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Рис. 3. Число встречаемости насаждений разных площадей. Р\ участки насаждений
P't — отдельные участки. Р',2 частные участки. По горизонтальной оси пло-

щадь насаждений, га.

Йекоторые параметры величин площадей контуров городских
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Территории насаждений вместе с другими видами землепользования
Р', 3058,7 1020 3,0 238,6 7,8 18,6 24,6 12,8 0,019
Р'т 3058,7 555 5,5 534,4 17,5 42,8 57,8 36,6 0,082
P'iyiP'm, 578,0 466 1,2 73,3 12,7 25,7 31,2 4,7 0,033
P'io 2480,7 554 4,5 238,6 9,6 23,0 30,4 16,7 0,027
Р m.j

2480,7 89 27,9 534,4 21,5 52,8 71,2 87,5 0,122

Территории насаждений без других видов землепользования

Pi 2899,8 1020 2,8 209,5 7,2 18,5 27,0 12,0 0,018
Pm 2899,8 555 5,2 507,2 17,5 43,1 57,5 34,7 0,081
Ptj (PmJ 564,9 466 1,2 70,3 12,4 25,7 31,4 4,6 0,032
P.o 2334,9 554 4,2 209,5 9,0 23,0 30,1 15,6 0,026
Pm 2 2334,9 89 26,2 507,2 21,7 • 53,5 71,4 83,0 0,124
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Ленин которой применяли величины интервального ряда. Поскольку час-
тота изменения (f) при малых величинах площадей больше, чем при
крупных, выбраны неравные интервалы и вычислена относительная плот-
ность распределения, т. е. относительное число отдельных насажде-
ний ( w') на единицу ширины интервала площадей. При этом мы следо-
вали выдвинутому ранее принципу, что число интервалов не должно
превышать логарифм числа наблюдений более чем в 5 раз и одновре-
менно следили за тем, чтобы все интервалы были заполнены (Хаггет,
1968) .*

По методу наименьших квадратов найдены модели плотности вероят-
ности и вычислено их теоретическое распределение. Эмпирическое рас-
пределение сравнивалось с теоретическим (с помощью критерия Пир-
сона х2 )у которое не относится к определенной форме распределения
(Тойн, Ньюби, 1977). Критерий Пирсона также использован при опре-
делении пригодности подбора.

Формула для вычисления %2 найдена по критерию согласия частости
(Боярский, 1961)

(1)

(2)

(3)

Степени свободы (к) найдены по формуле М. К. Бочарова (1971) и
М. И. Липкина (1972)

(4)
где i число интервалов ряда, в который сгруппированы эмпирические
данные, с количество оцениваемых параметров формулы при вычис-
лении теоретической кривой.

Для определения критерия %
2 использованы уровни достоверности

0,95 и 0,99 вероятностей (табл. 2). Нами найдено, что наилучшим обра-
зом распределение площади насаждений описывается следующими моде-
лями плотности вероятности: 1) при распределении величины площади
участков насаждения

(5)

где х площадь насаждения в гектарах (средняя величина интер
вала) и

(6)

Изменения величины площади насаждения считаем непрерывными и величины интер-
валов следующими: 1) 0—1,0; 2) 1,1—2,0; 3) 2,1—3,0; 4) 3,1—5,0; 5) 5,1 10,0;
6) 10,1 15,0; 7) 15,1—20,0; 8) 20,1—25,0; 9) 25,1—50,0; 10) 50,1—75,0; 11) 75 I—loo 0'
12) 100,1—325,0; 13) 325,1—550,0.

Так, если fi =Witi, f'i—nPi, то

х2=„^[М!],
а если Wi = w'iAxi и Р i Р' iAxi, то

х д,;]

k= i—c— 1,

lj = Cix~(b~c log log2x)

y= -ii—J nAxi ’
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f-де fi частота (число встречаемости) насаждений в интервалах пло-
щадей; п общее число насаждений; Ах г- ширина интервала пло-
щади в гектарах; a, b, с, d эмпирические коэффициенты; 2) при рас-
пределении величины площади массивов и сложных массивов, а также
частных участков насаждений,

и 3) при распределении величины площади простых массивов (отдель-
ных участков) насаждения

Бее указанные формулы характеризуют убывающие кривые с крайней
левой асимметрией. Поведение функции (5) зависит от знаков и вели-
чин с и d. При распределении величины площади участков насаждения
в основе конкретных моделей (табл. 2) с<o и 0. Нами найдено, что
если х< 1,0 или I,o<х< 10,3 га (при P't) и х<l,o или га
(при Pi), то кривые убывают медленнее, а если х>*lo,3 га (при Р\) и
х>26,2 га (при Pi), то они убывают быстрее, чем показывает пара-
метр Ь. Так что исключение других площадей из контура насаждений
сдвигает точку перегиба от 10,3 до 26,2 га, т. е. в 2,5 раза.

При функции (7) убывание зависит от параметра с. Если с<o и
*■<l,o га, то убывание происходит быстрее, если же х>l,o га, то мед-
леннее. Если с>o и х<l,o га, то убывание медленнее, а если х>l,o га,
то быстрее, чем показывает параметр Ь. Если сравнивать распределение
величин площадей насаждения, расположенных вместе с другими видами
землепользования внутри контура насаждения, и распределение площа-
дей без других видов, то видно, что в последнем случае параметр b воз-
растает (количество маленьких площадей больше) и лучше описывается
соответствующими отношениями.

Поскольку значения переменных сильно различаются по интервалам
распределения, то правильнее выражать их в графическом логарифми-
ческом виде (Тойн, Ньюби, 1977). Полученные кривые (рис. 6) лучше
отражают темп уменьшения плотности вероятности при увеличении пло-
щади насаждения. Чем круче кривая, тем интенсивнее уменьшение плот-
ности вероятности на соответствующем отрезке кривой. В логарифми-
ческом виде распределение отдельных участков насаждения описыва-
ется кубической параболой логарифмического вида:

Поведение функции (9) зависит от знаков d и Л= 3bd—c2 . Поскольку
по нашим данным d<o и А>o, то функция монотонно убывает. Рас-
пределение площадей массивов и сложных массивов, а также частных
участков насаждения описывается квадратной параболой логарифмиче-
ского вида;

Если с<o (для сложных массивов и частных участков насаждения), то
кривые убывают быстрее (функция *вогнутая, возрастающая), а если
0-0 (для массивов насаждения), то медленнее (функция выпуклая,
убывающая), чем показывает параметр Ь. Распределение площади прос-
тых массивов (отдельных участков) насаждения имеет линейную лога-
рифмическую функцию

Поскольку распределение величины площади участков и массивов,
а также частных участков и сложных массивов с вычисленными пара-
метрами (табл. 2) отклоняется от гиперболических (убывающих сте-

z/= ax-(b+clog:v') (7)

у—ах~ь . (8)

log у log a—b log x-\-c log2x—d log3x. (9)

log«/=loga—ö logx-f-c log 2.i'. (10)

log y=\og a—b log x. (11)
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пенных) соотношений, то в логарифмическом виде оно характеризуется
отклонением от линейных функций (рис. 4,5).

Выяснено, что по-разному ограниченные (участки и массивы част-
ные и сложные) и размещенные (частные и отдельные участки) насаж-
дения имеют разные размеры (площади) контуров, которые отражают
разные параметры и переменные в различных статистических моделях
плотности вероятности.

Если сравнивать распределения величин площадей по-разному огра-
ниченных (расположенных) насаждений в городе, с точки зрения «ост-
ровной» биогеографии (Davis, Glick, 1978), то видно, что соотношения
(табл. 2) косвенно отражаются на «островном» эффекте местообитаний
городского насаждения. Таким образом, распределение величины пло-
щади отдельных участков (простых массивов) насаждения как менее
крупных и изолированных описывается гиперболическим соотношением
(формулы I 5 и II 5 в табл. 2), а в других случаях оно отклоняется от
гиперболического.

При изучении микроклиматической эффективности известно, что

где А Т разность между температурой воздуха внутри массива дре-
весных насаждений и температурой воздуха в неозелененнрй застройке

Рис. 4. Плотность вероятности распределения площади участков (P't) и масси-
вов ( Р'т ) по логарифмическому графику. По оси у плотность распределения, т. е.
относительное число насаждений на единицу интервала. По оси х площадь насаж-

дении (средняя величина интервала), га.

A 7 = aSP, (12)
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(°C), S площадь зеленого массива (га), аир эмпирические коэф-
фициенты, равные соответственно в Москве 2,1 и 0,13 (Краснощекова,
Чернявская, 1974) и при максимальной температуре (ДГ макс ,) в Токио
2,5 и 0,50 (Kawamura, Suzuki, 1983).

Рис, 5. Плотность вероятности распределения площади отдельных участков (Р'« ) или
простых массивов (Р т х ), частных участков (P rt o ) и сложных массивов (Р'т o ) насаж-

дений по логарифмическому графику. Обозначения осей см. на рис. 4.

Изучая видовую зависимость насекомых от площади парков, нашли,
что

где S число видов, Л площадь парка. Величина г в парках г. Цин-
циннати для двукрылых ( Diptera ) 0,235 и жуков ( Coleoptera ) 0,222
(Faeth, Kane, 1978). Так как распределение площадей насаждений опи-
сывается гиперболической или приближенно-гиперболической функцией,
то при сравнении величин эмпирических коэффициентов bс(3 и 2 выяс-
няется, что большинство городских насаждений экологически малоэф-
фективно (рис. 6).

Заключение. Анализ с помощью вероятностно-статистических моде-
лей (закон распределений плотности вероятности) показал, что распре-
деление по-разному раздробленных и изолированных величин площади
насаждения описывается гиперболическим (убывающим степенным)
соотношением (формулы I 5 и II 5 в табл. 2) и соотношениями, откло-
няющимися от гиперболических (формулы 11,2,3,4иИ 1,2, 3, 4

S=CA*, (13)
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Рис. 6. Связь между распределением
числа насаждений и разностью темпера-
тур внутри и вне насаждений. (Т макс
по Kawamura, Suzuki, 1983; 7 СР . по

Краснощековой, Чернавской, 1974).

в табл. 2). В логарифмическом
виде их можно рассматривать
как линейные и как параболы
третьей и второй степени (рис. 4,
5), т. е. целые рациональные функ-
ции (от линейных до многочле-
нов третьей степени).

Случай, когда гиперболическое
соотношение изображается в виде
прямой на графике, обе оси кото-
рого имеют логарифмические
шкалы, можно, по П. Хаггету
(1968), рассматривать как часть
логарифмического распределения.
Как отмечает А. М. Берлянт
(1978), в практике исследования
карт относительная погрешность
измерения мелких объектов больше, чем крупных, поэтому все мелкие
объекты обычно попадают в первый или второй интервалы сгруппиро-
ванной выборки, что приводит к резкой асимметрии распределения. Часто
это распределение подчиняется логарифмически нормальному закону.
Но, как показали наши исследования, в городском ландшафте распреде-
ление некоторых картографических явлений (например площади насаж-
дения) характеризуется более резкой асимметрией, чем логарифмически
нормальное распределение. И при разных величинах экологических пара-
метров найденные соотношения показывают, что большинство городских
насаждений экологически малоэффективно.
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Heldur SANDER
LINNAPUISTUD: PINDALAJAOTUS NING MÕNINGAD RUUMILISED

JA ÖKOLOOGILISED SEOSED (TALLINNA NÄITEL)

Uurimuses on vaadeldud mõnede puistualade hulga muutumist ning nende pindala sõl-
tuvust maanteede, tänavate, raudteede, aga ka Tallinna piiresse jäävate suuremale voolu-
vete (Pirita jõgi, Tiskre oja ja Ülemiste järve kanalite süsteem) ning kõrgepingeliinide
koridoride tihedusest. On leitud, et puistutükkide suurusjaotus on kirjeldatav seosega
y ax-( b ~clo z kus xon p U jstute pindala hektarites, a, b, cjad on empiiri-

jгlised koefitsiendid ning y= —, kus fi on puistute arv intervallis, n on puistutükkide
koguhulk ja on intervalli laius. Olenevalt puistualade erinevast paigutusest maan-
teede, tänavate, raudteede jne. suhtes on nende alade suurusjaotus kirjeldatav seostega
у =ах-( ь+сlо % х'> ja y—ax~ b .

Võrreldes kirjeldavate seoste empiirilisi koefitsiente kirjajiduses toodud andmetega
puistute temperatuuride ja putukate arvukuse pindalalise sõltuvuse kohta, selgub, et
enamik linnapuistutest on ökoloogiliselt väheefektiivsed.

Heldur SANDER
URBAN WOODLANDS: AREAL DISTRIBUTION AND SOME

SPATIAL AND ECOLOGICAL CONNECTIONS

The paper deals with numerical changes in individual wooded areas and their dependence
on the density of highways, streets, railways and the network of major streams within
the boundaries of Tallinn (the river Pirita, the brook Tiskre, the canal system of Lake
Ülemiste) as well as on the corridors of high-voltage transmission lines.

It was found out that the size distribution of wooded plots as an interval line
(relative frequency per interval unit) could be described by the equation

у o д--(Ь-сlое.х+ |1 10g2.x)
j

where x size of wooded plots (average of interval), a, b, c and d empirical coefficients
f.and y= . Here /,• number of wooded plots in an interval, n total number

of plots and AXi width of the interval.
Resulting from the different arrangement of wooded plots with regard of the above-

mentioned line elements (highways, streets, railways, etc.) the size distributions of
these areas can be described by connections

y==ax-( b+c lo ® *) and y ax~ b .

On the analogy of the latter the dependence of the variations in the temperature
of the wooded plots within an area as well as the dependence of the number of several
insect species (Diptera , Coleoptera) may be described (Краснощекова, Чериавская, 1974;
Kawamura, Suzuki, 1983; Faeth, Kane, 1978).

Comparing the corresponding empirical coefficients, it turns out that resulting
from the above-mentioned line elements, the size distribution of the wooded plots
changes faster than the temperature dependence and the number of the insect species
in the parks,
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	О ПЕРЕДАВАЕМОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИРУСОВ ЧЕРЕЗ СЕМЕНА ВИДОВ NICOTIAN A TAB АСОМ L. И NICOTIAN A GLUTINOSA L.
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	A SIMPLE METHOD FOR QUANTITATIVE SEROLOGICAL ASSAY FOR PLANT VIRUSES
	Fig. 1. Capillary tubes filled with the suspension of PXV antiserum and PXV infected tobacco plants sap before (B) and after (A) microcentrifugation.
	Fig. 2. Precipitate columns formed by microcentrifugation in capillary tubes using different dilutions of PXV antiserum (x 2.6).
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	О ВЗАИМОВЛИЯНИИ ГИДРОКОРТИЗОНА И СЕРОТОНИНА В РЕГУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА
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	MATSALU LAHE VEE FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED NING NENDE SEOS KLOROFÜLLI a SISALDUSEGA
	Joon. I. Klorofülli a sisaldus Matsalu lahe vees kevadel (/), suvel (2) ja sügisel (5).
	Joon. 2. Üldlämmastiku (a) ja üldfosfori (b) ning klorofülli a sisalduse vahfeline seos Matsalu lahe keskosa vfees suvel.
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	ГОРОДСКИЕ ДРЕВЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН ПЛОЩАДИ И НЕКОТОРЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ (НА ПРИМЕРЕ ТАЛЛИНА)
	Рис. 1. Распространение территории насаждений в пределах Таллина в 1973 г.
	Рис. 2. Пример распространения различно ограниченных и размещенных насаждений на городской территории. А участки насаждений {Ai отдельные, Л2 частные). В массивы насаждений (Bj простые, В2 сложные). С газоны (территория с травянистой растительностью между зданиями) с отдельными деревьями. D дорожно-уличная сеть. Е здания и внутриквартальные дороги. F река.
	Схема. Взаимная связь различно ограниченных и размещенных территорий насаждений. Все приведенные территории рассматриваются вместе с другими видами землепользования, расположенными в пределах общего контура насаждений (знак '), и без них.
	Рис. 3. Число встречаемости насаждений разных площадей. Р\ участки насаждений P't— отдельные участки. Р',2 частные участки. По горизонтальной оси площадь насаждений, га.
	Рис. 4. Плотность вероятности распределения площади участков (P't) и массивов (Р'т) по логарифмическому графику. По оси у плотность распределения, т. е. относительное число насаждений на единицу интервала. По оси х площадь насаждении (средняя величина интервала), га.
	Рис, 5. Плотность вероятности распределения площади отдельных участков (Р'« ) или простых массивов (Ртх), частных участков (Prto) и сложных массивов (Р'тo) насаждений по логарифмическому графику. Обозначения осей см. на рис. 4.
	Рис. 6. Связь между распределением числа насаждений и разностью температур внутри и вне насаждений. (Тмакс по Kawamura, Suzuki, 1983; 7СР. по Краснощековой, Чернавской, 1974).
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	АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ КОСУЛИ
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	FOUR NEW SPECIES OF HELOTIALES FROM THE EASTERN HIMALAYAS (INDIA)
	Figs I—3.1—3. Geoglossum iropicale. I—vertical1—vertical section of ascomata through the ascigerous region; 2—vertical section of ascomata through the stalk region; 3—ascospores; 3aascospores within an ascus. Fig. 4. Geoglossum pumilum. 4—vertical section of ascomata through the stalk region.
	Figs 5—6. Lachnum darjeelingense. s—vertical5—vertical section of apothecium; 6—ascospores
	Figs 7—lo. Lanzia minuta. 7—vertical section of apothecium; B—ascus tips; 9—ascospores; 10—vertical section of stalk.
	Figs. 11 13. Ciboria megaspora. 11—vertical section of apothecium; 12—ascus tips 13—ascospores.

	НЕМАТОДЫ СЕМЕЙСТВА MELO/DODERIDAE (NEMATODA, HOPLOLAIMOIDEA)
	Рис. 1. Meloidodera lianschanica sp. n. (/—4, 7—9) и M. sikhotealiniensis Eroshenko, 1978 (5, 6). 1 общий вид тела самок; 2,3, 5 передний конец тела личинки; 4, 6 хуост личинки; 7, 8 передний конец тела самки; 9 область вульвы (латерально).
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	Рис. 3. Корень ивы, зараженный Meloidodera tianschanica sp. n. (/—3); отклоняю щаяся особь Af. tianschanica sp. n. (4).
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEK 13. DETSEMBRIL 1984
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1984. aasta 13. detsembri OTSUS
	Chapter
	KALJU PAAVER
	Untitled

	КАЛЬЮ ПААВЕР
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS * INHALT

	SISUKORD

	О ВОЗМОЖНОМ ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНОВ
	Untitled
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	К ВОПРОСУ НАКОПЛЕНИЯ БЕНЗ(а)ПИРЕНА В РЫБЕ
	Распределение БП в органах и тканях судака и налима, нг/кг сырого веса: I мышечная ткань, 2 печень, 3 икра, 4 кишечник и желудок, 5 жабры, 6 плавники, 7 кожа, 8 чешуя, 9 жир внутренностей, 10 молоки.
	Untitled
	Untitled
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	О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫСЛОВЫХ ЗАПАСОВ БАЛТИЙСКОЙ СЕЛЬДИ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ МОРЯ ЭСТОНСКОЙ ССР
	Рис. 1. Влияние Си, Cd и Zn на оплодотворение икринок балтийской сельди (салаки)
	Рис. 2. Влияние Си, Cd и Zn на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч. I
	Рис. 3. Влияние Си, Cd и Zn на выклев нормальных предличинок балтийской сельди
	Рис. 4. Влияние Hgaaopr и HgoTua на оплодотворение икринок балтийской сельди
	Рис. 5. Влияние HgaHopr и Н§Этил на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч.
	Рис. 6. Влияние Н§анорг и НдЭтил на выклев нормальных предличинок балтийской . сельди. • .. I

	О ВЛИЯНИИ НЕКОТОРЫХ ЮВЕНОИДОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗИМОЙ СОВКИ
	Рис; 1. Развитие озимой совки после обработки различными ювеноидами: 1 АЮГ-78 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (0,1%), 5 альтозар (0,001%), К контроль.
	Рис. 2. Влияние некоторых препаратов на содержание сухого вещества, жира, гликогена и глюкозы у куколок озимой совки: К контроль, 1 АЮГ-78, 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (дополнительный возраст), 5 альтозар.
	Untitled

	ДВА НОВЫХ ВИДА ГАЛЛОВЫХ НЕМАТОД РОДА MELOIDOGYNE (NEMATODA: MELOIDOGYNIDAE) ПАРАЗИТЫ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Meloidogyne turkestanica sp. n. I—4 самка; I—2 передняя часть тела; 3 головной конец апикально; 4 скелет губной области; s—ll самец: 5 передняя часть тела (область пищевода); 6 передний конец тела латерально; 7 то же дорсально; 8 головной конец апикально; 9, 10 хвост субвентрально на двух уровнях; 11 хвост латерально; 12—17 личинка: 12 передняя часть тела (область пищевода); 13—17 вариации в строении хвоста.
	Рис. 2.1,2 корни Calligonum rubescens Mattel, зараженные Meloidogyne turkestanica sp. n.; 3—5 самки с оотеками.
	Рис. 3. Meloidogyne caraganae sp. n. I—s самка: 1,2 передняя часть тела; 3—5 вариации формы тела; 6—lo самец: 6 передняя часть тела (область пищевода); 7 передний конец тела латерально; 8 то же дорсально; 9 боковое поле; 10 хвост субвентрально; 11—16 личинка: 11 передняя часть тела (область пищевода); 12—16 вариации в строении хвоста.
	Таблица I. Meloidogyne iurkeslanica sp. n. Фиг. I—4. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ. об. 90Х-) Фиг. 5, 6. Передний конец тела самки на разных уровнях. (Фиг. 5—16. Ок. 7Х, об. 90Х-) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. B—И. Хвосты самцов. Фиг. 12. Хвост самца терминально. Фиг. 13. Передний конец тела личинки. Фиг. 14—16. Вариации хвостов личинок.
	Таблица 11. Meloidogyne caraganae sp. n. Фиг. I—s.1—5. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ, об. 90Х ) Фиг. 6. Передний конец тела самки. (Фиг. 6—12. Ок. 7Х. об. 90Х.) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. 8, 9. Хвосты самцов. Фиг. 10. Передний конец тела личинки. Фиг. 11, 12. Вариации хвостов личинок.

	ПРОСТАЯ АДАПТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РОСТА РАСТЕНИЯ
	Untitled

	A MOBILE ASSIMILATION CHAMBER FOR GAS EXCHANGE INVESTIGATIONS IN CONIFERS
	Fig. 1. Diagram of the assimilation chamber.
	Fig. 2. The rise of air temperature in the assimilation chamber above the external air temperature under different weather conditions: 1 the sun is covered with clouds, intensity of short-wave radiation to horizontal plane, Q = 230 W-m-2; 2 cloudless, sunrays fall perpendicularly upon the shoot, Q = 420 W-m~2. Arrows indicate the moment of enclosing the shoot into the chamber. At the moment indicated by the asterisk, the stirring of air inside the chamber is stopped.
	Fig. 3. A record of gas exchange measurements of three intact Norway spruce shoots (I, II and III). For explanation see the text.
	Untitled

	МЕТОД АНАЛИЗА ФОСФОРНЫХ ЭФИРОВ САХАРОВ И ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В РАСТЕНИЯХ
	Рис. 1. Хроматограмма аутентных фосфорных эфиров. Г6Ф глюкозо-6-фосфат, 1 1Ф глюкозо-1-фосфат, Ф6Ф фруктозо-6-фосфат, Ри5Ф рибозо-5-фосфат, ДАФ дигидроксиацетонфосфат, ФГК 3-фосфоглицерат, ФЕП фосфоенолпируват, ФДФ фруктозо-1,6-дифосфат, РуДФ рибулозо-1,5-дифосфат.
	Рис. 2. Хроматограмма разделения продуктов 11-минутного стационарного фотосинтеза в 0,03% »4СОо при различных концентрациях кислорода и интенсивностях света: I 21% 02, 30 мВт-см—2; 2 1,5% 02, 30 мВт-см~2; 3 21% 02. 3 мВт-см-2; 4—1,5% 02, 3 мВт-см-2. Глиц глицерат, Мал малат, другие обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения продуктов кратковременных экспозиций в 14СОг. Экспозиция после стационарного фотосинтеза на воздухе при насыщенном свету: А— па свету (35 мВт-см-2) в 0,9% 14С02 0,5 с (/) и1 с (2); Б— в темноте в 0,9% ‘4СO2 0,5 с (5) и 2 с (4).
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	KARTULI KLOROPLASTMUTANTIDEST
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	Joon. 2. Pärandatud kloroplastmutantsus kartuliseemikul ’StsN4scs9’.

	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ И СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В ПРОРОСТКАХ И ЛИСТЬЯХ НИЗКО- И ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ СОРТОВ И МУТАНТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
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	К ВОПРОСУ О МИГРАЦИИ МЕТАЛЛОВ И НАКОПЛЕНИИ ИХ РАСТЕНИЯМИ В ЭСТОНСКОЙ ССР
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	Рис. 3. Зависимость коэффициента биологической концентрации от величины ионного радиуса элемента. 1 Ах, рассчитанные относительно содержания элемента в литосфере (Краткий..., 1970), 2 среднее значение Ах культурных растений, рассчитанное по отношению к содержанию элемента в почве (наши данные), 3 среднее значение Ах дикорастущих растений на рекультивированных отвалах фосфоритового карьера Маарду (наши данные).
	Рис. 4. Относительное содержание элементов первой группы периодической системы в органах растений (ОСОР): 1 в хвое сосны А (Pinus silvestris) по отношению к ветвям (карьер Маарду); 2 то же для проб с рекультивированных отвалов карьера Маарду (в среднем), 3 то же для проб из Мустамяэ (в среднем), 4 в ячменном зерне по отношению к соломе, 5 в зерне озимой пшеницы, 6 в наземных частях растений (разнотравье) по отношению к корням (Перельман, 1961), 7 в хвое ели по отношению к ветвям (Перельман, 1961), 8 в ветвях ели по отношению к стволу (Перельман, 1961), 9 в стволе ели по отношению к корням (Перельман, 1961).
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	Illustrations
	Рис. 1. Распространение Sphaerotheca astragali на видах Astragalus.
	Рис. 2. Распространение Uncinula beiulae на видах Betula.
	Динамика численности почвенных грибов в различных тепличных субстратах. 1 верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года использования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5 соломенные тюки, 6' остатки соломенных тюков предыдущего года.
	Рис. I. Рост черепа птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц. Дове рительные границы на пороге 0,05.
	Рис. 2. Увеличение веса птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц, Доверительные границы на пороге 0,05.
	Содержание общего белка (г%) и белковых фракций в белке (%) крови бройлеров в зависимости от уровня функциональной активности ЩЖ; а высокая, б низкая активность.
	Untitled
	Fig. 1. Relation of the main criteria to the number of species macrophyte.
	Fig. 2. Relation of the main criteria to the water-bloom intensity.
	Fig. 3. Relation of the main criteria) to the number of fish species.
	Fig. 5. Relation of the main criteria to the amount of Chydorus sphaericus.
	Fig. 4. Relation of the main criteria to the amount of Daphnia cucullaia. .Л\\\\\\\
	Fig. 6. Compatible relation of the main criteria to the number of macrophyte and fish species.
	Fig. 7. Compatible relation of the main criteria to the number of macrophyte species and the amount of Daphnia cucullata. Fig. 8. Relation of the amount of zooplankton to the lake depth.
	Fig. 9. Relation of the amount of zooplankton to the water transparency.
	Untitled
	Fig. 10. Relation of the amount of zooplankton to the HCO'3 content of water.
	Fig. 11. Relation of the amount of zooplankton to the number of macrophytes.
	Fig. 13. Relation of the amount of zooplankton to the number of fish species.
	Fig. 12. Relation of the amount of zooplankton to the water-bloom intensity.
	Fig. 14. Compatible relation of the amount of zooplankton to the main criteria.
	Fig. 15. Compatible relation of the amount of zooplankton to the water transparency and HCO'3,
	Untitled
	Fig. 16. Compatible relation of the amount of zooplankton to the number of macrophyte and fish species.
	Fig. 18. Relation of selective criteria to the oxygen content. Fig. 17. Relation of selective criteria to the transparency of water.
	Fig. 19. Relation of selective criteria to the number of macrophyte species.
	Fig. 20. Relation of selective criteria to the amount of Chydorus sphaericus.
	Рис. 1. Сезонные изменения: 1 биомассы (В), 2 меры доминирования (d), 3 видового разнообразия (D) фитопланктона Пярнуской бухты.
	Рис. 2. Соотношение биомассы (В) и видового разнообразия (D) планктона Пярнуской бухты в 1979—1981 гг. 1 фитопланктон весной (до минимума биомассы), 2 фитопланктон в летне-осенний период, 3 зоопланктон в весенне-летний период (во время повышения биомассы), 4 зоопланктон в летне-осенний период (во время уменьшения биомассы).
	Рис. 3. Сезонные изменения: 1 биомассы [В), 2 меры доминирования (f/), 3 видового разнообразия (D) зоопланктона Пярнуской бухты.
	Untitled
	Untitled
	Joon. 2. Matsalu lahe vee soolsus (а) ning üldlämmastiku (b), nitraatide (c) ja üldfosfori (d) sisaldus erinevates proovipunktides kevadel {!), suvel (2) ja sügisel (5).
	Рис. 1. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Самцы. I область пищевода, 2 голов ной конец, 3 хвост, 4 спикулы, 5—7 вариация хвоста.
	Рис. 2. Bursadera longicollum gen. n., sp. n. Самки. 1,2 половозрелые особи, паразитирующие на корнях, 3 общий вид раздутой части тела, 4 участок задней части тела, латерально, 5 то же, вентрально (V вульва, а анус, ф фазмид, хв хвост), 6 область вульвы, 7 хвостовая часть тела, 8■— общий вид тела половозрелых особей.
	Рис. 3. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Молодые (1.2) и половозрелые (3—5) самки и личинки (6—9). 1,3,7 область пищевода, б головной конец, 2, 8 хвост, 9 терминус хвоста, 4 боковое поле в области шеи, 5 стилет.
	Динамика содержания соединений азота в различных тепличных субстратах: 1 верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года исполь зования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5 соломенные тюки, 6 остатки соломенных тюков предыдущего года.
	Untitled
	Fig. 1. Capillary tubes filled with the suspension of PXV antiserum and PXV infected tobacco plants sap before (B) and after (A) microcentrifugation.
	Fig. 2. Precipitate columns formed by microcentrifugation in capillary tubes using different dilutions of PXV antiserum (x 2.6).
	Joon. I. Klorofülli a sisaldus Matsalu lahe vees kevadel (/), suvel (2) ja sügisel (5).
	Joon. 2. Üldlämmastiku (a) ja üldfosfori (b) ning klorofülli a sisalduse vahfeline seos Matsalu lahe keskosa vfees suvel.
	Рис. 1. Распространение территории насаждений в пределах Таллина в 1973 г.
	Рис. 2. Пример распространения различно ограниченных и размещенных насаждений на городской территории. А участки насаждений {Ai отдельные, Л2 частные). В массивы насаждений (Bj простые, В2 сложные). С газоны (территория с травянистой растительностью между зданиями) с отдельными деревьями. D дорожно-уличная сеть. Е здания и внутриквартальные дороги. F река.
	Схема. Взаимная связь различно ограниченных и размещенных территорий насаждений. Все приведенные территории рассматриваются вместе с другими видами землепользования, расположенными в пределах общего контура насаждений (знак '), и без них.
	Рис. 3. Число встречаемости насаждений разных площадей. Р\ участки насаждений P't— отдельные участки. Р',2 частные участки. По горизонтальной оси площадь насаждений, га.
	Рис. 4. Плотность вероятности распределения площади участков (P't) и массивов (Р'т) по логарифмическому графику. По оси у плотность распределения, т. е. относительное число насаждений на единицу интервала. По оси х площадь насаждении (средняя величина интервала), га.
	Рис, 5. Плотность вероятности распределения площади отдельных участков (Р'« ) или простых массивов (Ртх), частных участков (Prto) и сложных массивов (Р'тo) насаждений по логарифмическому графику. Обозначения осей см. на рис. 4.
	Рис. 6. Связь между распределением числа насаждений и разностью температур внутри и вне насаждений. (Тмакс по Kawamura, Suzuki, 1983; 7СР. по Краснощековой, Чернавской, 1974).
	Figs I—3.1—3. Geoglossum iropicale. I—vertical1—vertical section of ascomata through the ascigerous region; 2—vertical section of ascomata through the stalk region; 3—ascospores; 3aascospores within an ascus. Fig. 4. Geoglossum pumilum. 4—vertical section of ascomata through the stalk region.
	Figs 5—6. Lachnum darjeelingense. s—vertical5—vertical section of apothecium; 6—ascospores
	Figs 7—lo. Lanzia minuta. 7—vertical section of apothecium; B—ascus tips; 9—ascospores; 10—vertical section of stalk.
	Figs. 11 13. Ciboria megaspora. 11—vertical section of apothecium; 12—ascus tips 13—ascospores.
	Рис. 1. Meloidodera lianschanica sp. n. (/—4, 7—9) и M. sikhotealiniensis Eroshenko, 1978 (5, 6). 1 общий вид тела самок; 2,3, 5 передний конец тела личинки; 4, 6 хуост личинки; 7, 8 передний конец тела самки; 9 область вульвы (латерально).
	Untitled
	Рис. 3. Корень ивы, зараженный Meloidodera tianschanica sp. n. (/—3); отклоняю щаяся особь Af. tianschanica sp. n. (4).
	Untitled
	Распределение БП в органах и тканях судака и налима, нг/кг сырого веса: I мышечная ткань, 2 печень, 3 икра, 4 кишечник и желудок, 5 жабры, 6 плавники, 7 кожа, 8 чешуя, 9 жир внутренностей, 10 молоки.
	Рис. 1. Влияние Си, Cd и Zn на оплодотворение икринок балтийской сельди (салаки)
	Рис. 2. Влияние Си, Cd и Zn на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч. I
	Рис. 3. Влияние Си, Cd и Zn на выклев нормальных предличинок балтийской сельди
	Рис. 4. Влияние Hgaaopr и HgoTua на оплодотворение икринок балтийской сельди
	Рис. 5. Влияние HgaHopr и Н§Этил на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч.
	Рис. 6. Влияние Н§анорг и НдЭтил на выклев нормальных предличинок балтийской . сельди. • .. I
	Рис; 1. Развитие озимой совки после обработки различными ювеноидами: 1 АЮГ-78 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (0,1%), 5 альтозар (0,001%), К контроль.
	Рис. 2. Влияние некоторых препаратов на содержание сухого вещества, жира, гликогена и глюкозы у куколок озимой совки: К контроль, 1 АЮГ-78, 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (дополнительный возраст), 5 альтозар.
	Рис. 1. Meloidogyne turkestanica sp. n. I—4 самка; I—2 передняя часть тела; 3 головной конец апикально; 4 скелет губной области; s—ll самец: 5 передняя часть тела (область пищевода); 6 передний конец тела латерально; 7 то же дорсально; 8 головной конец апикально; 9, 10 хвост субвентрально на двух уровнях; 11 хвост латерально; 12—17 личинка: 12 передняя часть тела (область пищевода); 13—17 вариации в строении хвоста.
	Рис. 2.1,2 корни Calligonum rubescens Mattel, зараженные Meloidogyne turkestanica sp. n.; 3—5 самки с оотеками.
	Рис. 3. Meloidogyne caraganae sp. n. I—s самка: 1,2 передняя часть тела; 3—5 вариации формы тела; 6—lo самец: 6 передняя часть тела (область пищевода); 7 передний конец тела латерально; 8 то же дорсально; 9 боковое поле; 10 хвост субвентрально; 11—16 личинка: 11 передняя часть тела (область пищевода); 12—16 вариации в строении хвоста.
	Таблица I. Meloidogyne iurkeslanica sp. n. Фиг. I—4. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ. об. 90Х-) Фиг. 5, 6. Передний конец тела самки на разных уровнях. (Фиг. 5—16. Ок. 7Х, об. 90Х-) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. B—И. Хвосты самцов. Фиг. 12. Хвост самца терминально. Фиг. 13. Передний конец тела личинки. Фиг. 14—16. Вариации хвостов личинок.
	Таблица 11. Meloidogyne caraganae sp. n. Фиг. I—s.1—5. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ, об. 90Х ) Фиг. 6. Передний конец тела самки. (Фиг. 6—12. Ок. 7Х. об. 90Х.) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. 8, 9. Хвосты самцов. Фиг. 10. Передний конец тела личинки. Фиг. 11, 12. Вариации хвостов личинок.
	Untitled
	Fig. 1. Diagram of the assimilation chamber.
	Fig. 2. The rise of air temperature in the assimilation chamber above the external air temperature under different weather conditions: 1 the sun is covered with clouds, intensity of short-wave radiation to horizontal plane, Q = 230 W-m-2; 2 cloudless, sunrays fall perpendicularly upon the shoot, Q = 420 W-m~2. Arrows indicate the moment of enclosing the shoot into the chamber. At the moment indicated by the asterisk, the stirring of air inside the chamber is stopped.
	Fig. 3. A record of gas exchange measurements of three intact Norway spruce shoots (I, II and III). For explanation see the text.
	Рис. 1. Хроматограмма аутентных фосфорных эфиров. Г6Ф глюкозо-6-фосфат, 1 1Ф глюкозо-1-фосфат, Ф6Ф фруктозо-6-фосфат, Ри5Ф рибозо-5-фосфат, ДАФ дигидроксиацетонфосфат, ФГК 3-фосфоглицерат, ФЕП фосфоенолпируват, ФДФ фруктозо-1,6-дифосфат, РуДФ рибулозо-1,5-дифосфат.
	Рис. 2. Хроматограмма разделения продуктов 11-минутного стационарного фотосинтеза в 0,03% »4СОо при различных концентрациях кислорода и интенсивностях света: I 21% 02, 30 мВт-см—2; 2 1,5% 02, 30 мВт-см~2; 3 21% 02. 3 мВт-см-2; 4—1,5% 02, 3 мВт-см-2. Глиц глицерат, Мал малат, другие обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения продуктов кратковременных экспозиций в 14СОг. Экспозиция после стационарного фотосинтеза на воздухе при насыщенном свету: А— па свету (35 мВт-см-2) в 0,9% 14С02 0,5 с (/) и1 с (2); Б— в темноте в 0,9% ‘4СO2 0,5 с (5) и 2 с (4).
	Untitled
	Joon. 2. Pärandatud kloroplastmutantsus kartuliseemikul ’StsN4scs9’.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 3. Зависимость коэффициента биологической концентрации от величины ионного радиуса элемента. 1 Ах, рассчитанные относительно содержания элемента в литосфере (Краткий..., 1970), 2 среднее значение Ах культурных растений, рассчитанное по отношению к содержанию элемента в почве (наши данные), 3 среднее значение Ах дикорастущих растений на рекультивированных отвалах фосфоритового карьера Маарду (наши данные).
	Рис. 4. Относительное содержание элементов первой группы периодической системы в органах растений (ОСОР): 1 в хвое сосны А (Pinus silvestris) по отношению к ветвям (карьер Маарду); 2 то же для проб с рекультивированных отвалов карьера Маарду (в среднем), 3 то же для проб из Мустамяэ (в среднем), 4 в ячменном зерне по отношению к соломе, 5 в зерне озимой пшеницы, 6 в наземных частях растений (разнотравье) по отношению к корням (Перельман, 1961), 7 в хвое ели по отношению к ветвям (Перельман, 1961), 8 в ветвях ели по отношению к стволу (Перельман, 1961), 9 в стволе ели по отношению к корням (Перельман, 1961).
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Joon. 1. Matsalu lahe tinglik jaotamine ida- (I), kesk- (II). ja lääneosaks (III) ning proovipunktide paigutus.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




