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УДК 599.735.3:591.526:591.543.4
Яанус КИЙЛИ

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ КОСУЛИ
В настоящее время косуля обитает почти на всей территории Европы.
В Скандинавии граница ее распространения достигает 68° с. ш. Косуля
самое многочисленное парнокопытное и в Эстонии. Этим объясняется
большое внимание к ней многих исследователей (Reichelt, 1957; Raes-
feld, 1960; Ellenberg, 1978; Смирнов, 1978; Stubbe, Passarge, 1979;
Соколов, Данилькин, 1981 и др.).

Чисто теоретические и экономические соображения пробудили инте-
рес исследователей особенно к факторам, определяющим численность
косули. Очевидно, иммиграция косуль в Эстонию незначительна,
поэтому динамика численности здесь определяется смертностью и более
или менее успешным размножением. По традиции различают внутрипо-
пуляционные (связанные с динамикой структуры популяции) и внешне-
популяционные (климатические и т. д.) факторы. Если внутренние фак-
торы определяют возможные границы изменения численности, то внеш-
ние реализуют их в конкретной экологической ситуации. На краевых
участках ареала лимитирующими прежде всего являются климатические
факторы, поэтому и в Эстонии они, наряду с отстрелом, определяют
динамику численности. В связи с малой численностью хищников в
настоящее время их влияние ничтожно и имеет только локальный харак-
тер.

Из климатических факторов самыми важными являются зимние
условия. Большинство исследователей придает особенно большое зна-
чение т. щ суровым .зимам;; (Raiby; -1970; Ватолин, 1975; Hell, 1977;
Briedermann, Ahrens; 1980; Bobek, 1981; Kaluzinski, 1982). Большую
роль играет и осенне-зимняя погода (Hofmann, 1979; Raiby, 1970).
Весенне-летние условия определяют смертность козлят, а также коли-
чество и качество их пищи. Смертность козлят определяется непосред-
ственно погодными условиями во время их рождения (Ellenberg, 1978).

Материал и методика

Для анализа причин динамики численности косули в Эстонии исполь-
зовали сводные данные облавных охот в 1961—1974 и 1979—1980 гг.
(табл. 1). Как в Алутагузе (А), так и в Юго-Западной Эстонии (В)
много лесов и болот, но в Алутагузе климат более континентальный.
Мозаичный ландшафт Юго-Восточной Эстонии (Б) наиболее подхо-
дящее место для косули в Эстонии. Данные о климате взяты из «Метео-
рологического ежемесячника» 1961—l9BO гг. Использованы материалы
7 метеостанций.

На основе собранных данных вычислены следующие показатели:
плотность среднее число особей в одном квартале, т. е. индикатор
численности; фреквенц процент заселенных кварталов; абунданц
среднее число особей в заселенном квартале, т. е. индикатор успеш-
ности размножения. Эти показатели связывали с климатическими дан-
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ными предыдущих зимы, весны и лета. Также изучали влияние зимы
и весны на плотность населения косули следующего года. При статис-
тической обработке данных были использованы факторный, канониче-
ский и регрессионный анализы. Отдельно проанализировано влияние
климатических факторов зимы, весны и лета.

Для описания погоды использованы многие показатели, некоторые
из них дублировали друг друга. Поэтому был проведен факторный ана-
лиз найдены новые независящие между собой показатели, т. е. фак-
торы. Такое уплотнение информации в результате редуцирования мно-
гомерного пространства, по данным И. Я- Лиепа (1980), не связано
с потерями, а наоборот, способствует всестороннему раскрытию эмпи-
рической информации. Для оценки влияния найденных факторов на
плотность популяции вычислены соответствующие линеарные коэффи-
циенты корреляции.

Канонический анализ до сих пор использовался редко, хотя известны
его возможности в экологическом плане (Gittins, 1979). Этот анализ
позволяет изучать отношения между двумя совокупностями перемен-
ных (среда популяция).

В шаговом регрессионном анализе использовано 60 наиболее важ-
ных показателей (для зимы 2O, весны 2O, лета 2O), выбранных
по результатам предыдущего корреляционного анализа. Вычислены
коэффициент множественной корреляции ( R ) между плотностью и
климатическими факторами, соответствующие уравнения регрессии и
коэффициент линейной корреляции ( г ).

При выделении факторов динамики численности надо иметь в виду,
что климатические факторы оказывают влияние на исследуемый приз-
нак в случае превышения ими определенного уровня. Если значение
фактора меньше этого уровня, никакой связи обнаружить нельзя.
Поэтому все зимы и весны были разбиты по их характеристикам на
классы, и потом отдельно был проведен регрессионный анализ. Надеж-

Объем материала, собранного в 1961 —1974 и 1979—1980 гг.

Таблица I

Алутагузе Юго-Восточная
Эстония

Юго-Западная
Эстония

инд КВ + 2’кв инд КВ + 2кв инд кв + VKB инд КВ + 2’кв

1961 199 94 159 _ 199 94 159
1962 15 13 177 202 123 220 112 94 267 329 230 664
1963 17 20 137 354 180 258 250 190 423 673 390 766
1964 34 18 135 148 93 137 154 111 212 336 222 484
1965 37 34 325 409 312 555 532 359 561 978 705 1 441
1966 8 10 232 216 150 242 370 203 361 594 381 835
1967 26 24 251 269 138 224 — — — 295 162 475
1968 72 42 191 1133 399 549 609 244 426 1 814 685 1 166
1969 232 127 342 1295 487 600 1139 429 588 2 666 1043 1 530
1970 270 146 409 1992 861 1189 1279 476 701 3 541 483 2 299
1971 171 105 277 1131 389 482 1331 501 634 2 633 995 1 393
1972 138 82 283 1101 463 561 1910 776 1008 3 149 1321 1 852
1973 197 180 330 494 180 214 620 293 373 1 311 653 917
1974 53 48 124 187 83 97 244 158 205 484 289 426
1979 22 И 65 412 139 186 550 244 457 984 394 708
1980 16 16 58 —

'
— — 91 40 76 107 56 134

1308 876 3336 9542 4091 5673 9191 4123 6292 20 093 9103 15 249

Примечание, инд — число индивидов, кв+
общее число кварталов.

— число заселенных кварталов, 2КВ —
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пость вычисленных показателей (Р) или надежность отличия от
нулевой гипотезы обозначают следующим образом (табл. 2,3):

*—0,05 75= РД> 0,01; **—o,ol 001; ***—o,ool
Все расчеты сделаны в Вычислительном центре Тартуского государст-
венного университета. Описание общей схемы системы обработки дан-
ных приведено в работе Э. Эхасалу (1981), имеются также и описания
конкретных алгоритмов (Ehasalu и др., 1978; Traat, 1978).

Автор благодарен Э. Лаас за помощь при подготовке данных,
JI.-M. Тоодинг и М. Вяхи за помощь при обработке данных и А. Кирк
за критические замечания.

РЕЗУЛ ЫАТЫ

1. Выявление факторов динамики численности

Факторный анализ (табл. 2) выявил новые взаимно независимые при-
знаки (факторы), которые были включены в корреляционный анализ,
и найдено их влияние на исследуемый признак. Недостаток метода сос-
тоит в затруднении объяснения полученных факторов, но хорошие

Примечание. ДСП число дней со снежным покровом; М число дней с мете-
лями; ГСП глубина снежного покрова; х t° средняя температура воздуха; ДД
число дней с дождем; ДбС число дней без солнца; 3 число дней с заморозками;
л - min t° средняя минимальная температура воздуха; — число дней с

ФI общая суровость зимы; Ф2 метельность зимы; ФЗ
температурный режим мая; Ф4 солнечность весны; Ф5 общая влажность лета;
Ф6 солнечность лета; Ф7 ритмичность температуры лета; г коэффициент
линейной корреляции между фактором и плотностью населения косули; N объем
материала.

Факторный анализ
Таблица 2

Показтель Ф!
I

Ф2 ФЗ Ф4 Ф5 Ф6 Ф7

ДСП, % I
ДСП, V

М, % I
М, °/о Им, 2
ГСП, 2
х t°, XI—III

0,766
0,794
0,137

—0,021
0,099
0,735

—0,852

—0,117
—0,085
—0,725
—0,695
—0,926

0,024
—0,058

дд, % iv
11°, V, 3.г t°, V
ДбС, % IV
ДбС
3
х min t°, V �

0,188
0,802
0,917
0,077
0,126

—0,697
0,842

—0,721
0,086
0,003

—0,693
—0,778

0,241
—0,136

xi°, VII
VIII

ДВ^80%
ДбС, % VII
две, % vm
ДбС

0,144
-0,826
-0,911

0,056
-0,045
-0,093

0,048
0,201

—0,135
—0,647
—0,141
—0,802

—0,696
0,222
0,131
0,172
0,353
0,232

г
N

*

—0,149
176

**

0,125
176

**

0,230
176

—0,198
176

0,277
176

**

—0,211
176

0
—0,215
176
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результаты дает иногда использование т. н. вращенной факторной мат-
рицы. Положительной оказалась многомерность полученных факторов
одновременно описано влияние нескольких начальных признаков. Это
особенно важно при анализе причин динамики численности.
Канонический анализ (табл. 3) использовали для изучения отношения
между двумя совокупностями переменных. Результаты канонического
анализа указывают на важную роль снежного покрова, особенно его
прочности и устойчивости, в определении плотности населения косули.
Весенние осадки и заморозки влияют на средний размер выводка
(абунданц), так же как и летние дожди.
Шаговой регрессионный анализ (табл. 4) позволил найти подмноже-
ство переменных, наилучшее для предсказания у, поскольку (Афифи,
Эйзен, 1982) ему соответствует наибольшее из всех возможных значе-
ние коэффициента множественной корреляции, и добавление остав-
шихся переменных значимо не улучшает предсказание у. Однако при
использовании регрессионного анализа следует помнить, что он;
а) предполагает взаимную независимость аргументов, но у природных
факторов это наблюдается очень редко, и поэтому надо избегать попа-
дания взаимно дублирующих факторов в подмножество или уравнение;
б) базируется на линейной корреляции, однако криволинейность мно-

Таблица 3

Канонический анализ

Номер канонического фактора
Показатель

1 2 3 4 5

Плотность
Фреквенц
Абунданц

0,972
—0,217

0,724

0,126
—0,194

0,581

0,670
0,365
0,949

0,705
0,076
0,965

0,640
—0,537

0,178

ДСП, % XI
ДСП, % 1
ДСП, % IV
ДС, % XI
дс, % XIIм, % XII
м, % И
М, % III

—0,191
—0,450

0,569
—0,127

0,488
0,405

—0,001
0,032

—0,458
—0,037
—0,210
—0,684

0,129
—0,120

0,400
0,437

Ос, мм, IV,3—V,2
ДД. % IV
Ос/ДД VI
X't°, V, I
3

0,413
0,384

—0,414
0,356

—0,404

Ос, мм 2
ДД, % VIII
ДД, 2
ДВ 30% vm
ДВ 80% VII
ДбС, % VII

0,178
-0,030

0,354
0,473

—0,043
0,329

—0,310
—0,301
—0,380

0,725
0,317

—0,133

X 2

d. f.

***

65,9
40

*

29,7
19

0
88,8
74

*

60,3
42

0
25,3
20

Примечание. ДС — число дней со снегопадом; Ос — количество осадков, мм;
ДД — число дней с дождем; — число дней с влажностью s=C30%; прочие
обозначения см. табл. 2.
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гих связей общеизвестна влияние фактора наблюдается только в
случае превышения определенного уровня. Следовательно, надо исполь-
зовать криволинейные преобразования факторов.

Анализ показал, что самым важным фактором динамики численно-
сти косули в Эстонии можно считать суровую зиму, долгие сильные
морозы и глубокий снежный покров. Кроме этого, имеют значение
следующие т. н. критические периоды:
1) скорость наступления зимы (особенно в Алутагузе). Очевидно,
благоприятные погодные условия, обеспечивающие полноценное пита-
ние косули поздней осенью, в значительной степени определяют успеш-
ность зимовки и размножения. Важную роль первой трети зимы допус-
кают результаты как регрессионного, так и канонического анализа

Шаговой регрессионный анализ

Таблица 4

Зима Весна Лето

А Б В А Б В А Б ВПоказатели

In у In у In у In у У In у У У У

свободный член 4,1 5,26 —3,2 —0,8 0,49 4,67 5,9 0,61 0,6
ДСП, % XI In X —0,14
ДСП, % XII -0,02
ДСП, о/0 I In X 1,08
ДСП, % in In X 0,41
ДСП, о/о IV —0,02 .

дс, % in 1,41
ДС 21 In X — 1,27
М, % хп —00003
М, % I —0,01 —0,02
М, У 0,07

Xabs шах t° XI—III l/x — 18,9
_2’abs min t° XI—III \/x —7,4 —298
2"Xt° XI—III l/x 76
1-1° V,1 —23,7
X-1° V,3 l/x 32,2
Xt° V l/x 36,3 21 —54,1
Xt° VI,1 l/x —30,6
Xt° VI,2 l/x 49,9
3 V —0,27
X min t° V 4,15
2X min t° l/x —41,8
ДД, IV+V —0,23
дд, % vm —0,05 0,02 -0,02
ДД, 2 0,03 0,02
Ос, мм/ДД —0,18

V 0,04 —0,10
VI —0,07
VII —0,26

2V—VIII —0,06 —0,04 0,03
ДД>10 V+VI 0,17
Ос, мм VII -0,007

2V—vm 0,07
VII In X —0,40 —0,03
VIII —0,05

R 0,80 0,62 0,84 0,78 0,66 0,74 0,61 0,63 0,52
N 22 33 22 21 36 24 20 33 24

Примечание. — число дней с дождем мм; - — число дней
с дождем 10 мм; У -— плотность населения косули в октябре. Прочие обозначения
см. табл. 2 и 3.
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(связь между плотностью населения косули и снежными условиями
XI—XII месяцев);
2) суровость середины зимы (I—II) тоже влияет на плотность насе-
ления косуль. Суммарное число дней со снегопадами находится в кор-
реляции с суммой средних температур воздуха зимних месяцев (XI —III)
{г— —o,63s***, N = 97) зимы с частыми снегопадами мягкие. Низ-
кие температуры в середине зимы, по данным С. Д. Альбона (Albon,
1983), существенно задерживают рост эмбрионов и тем самым сокра-
щают число козлят. Влияние зимних условий на численность косули
проявляется, с одной стороны, в прекращении беременности и в резорб-
ции эмбрионов (Borg, 1970) плотность населения уменьшается через
один или даже через два года —и, с другой стороны, в массовой гибели
животных от общего истощения и от нападения жищников. Сокраще-
ние численности косули наблюдается осенью того же года. Весенние
условия влияют на численность косули двумя способами:
1) скорость наступления весны (высокие температуры ранней весной,
особенно в IV—V месяцы) определяют начало вегетации и обилие
зеленых кормов, а тем самым и темп прироста эмбрионов на последней
стадии беременности. По нашим данным, имеется достоверная связь
между плотностью населения косули и температурным режимом
V месяца (r =0,23**, А=l76), а также весенними осадками (г =
= —o,2o**, А=l76); третий канонический фактор подразумевает связь
между приростом популяции (Аб), количеством осадков в IV—V меся-
цах и средними температурами в начале V месяца. Почти такие же
результаты дал регрессионный анализ: во всех районах играет боль-
шую роль общий температурный режим V месяца (табл. 4) {R: А=0,78;
N = 21, Б =0,66; N =36, В = 0,74; V = 24);
2) погода непосредственно во время рождения козлят и в первые
недели жизни (конец V—середина VI). Обнаружена связь между тем-
пературным режимом поздней весны и количеством осадков, с одной
стороны, и плотностью населения косули, с другой. После холодной
дождливой весны прирост незначителен, что обусловлено высокой пост-
эмбриональной смертностью в первые дни жизни. Третий канонический
фактор говорит о взаимосвяи абунданца, числа дней с заморозками и
интенсивности дождей в VI месяце.

Летние условия определяют количество и качество пищи, поэтому
важен общий режим влажности и температуры летних месяцев; связь
между плотностью населения косули и общим режимом влажности
лета (фактор 5) (г =0,277***, А=l76), солнечностью лета (фактор 6)
{г= —0,211 ***, А=l76) и ритмичностью температуры воздуха летних
месяцев (VI —VIII; г=— 0,125°,N= 176). Негативная связь между плот-
ностью населения и числом солнечных дней объясняется, очевидно,
недостатком кормов.

2. Действие климатических факторов

Все зимы по сумме средних температур (XI—III) в сумме глубин снеж-
ного покрова подразделяются соответственно на мягкие, умеренные и
суровые (табл. 5). При анализе выяснилось постоянное увеличение
влияния климатических факторов в ряду мягкая—умеренная —суровая
зима {R2 соответственно 30,2, 42,2 и 96,6%). Итак, только суровая зима
играет решающую роль в определении уровня осенней численности
косули, при средних и мягких зимах большее значение имеют и другие
факторы.

Суровой зимой основным лимитирующим фактором является общее
число дней со снежным покровом (ДСП) и со снегопадами (ДС).
Число дней со снегопадами находится в негативной корреляции с сум-
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мой абсолютно максимальных температур воздуха за XI —111 месяцы
определено: г= —0,83**, N= 9. Отрицательно влияет продолжитель-
ность снежного покрова негативная связь между плотностью насе-
ления и числом ДСП в IV месяце (/'=—o,74*, N= 9) указывает на
влияние поздней весны.

Важнейшие факторы, лимитирующие плотность населения косули
умеренной зимой: число ДСП во И месяце (/'=o,36°, N = 26) и число
дней (в процентах) с метелями в XII (г = —o,3s°, N =26). Число ДСП
находится в достоверной негативной связи как с суммой средних тем-
ператур за XI—III {г=—0,46*, N=26), так и с суммой абсолютно
максимальных температур (г= 0,42*, N = 26). В то же время при
относительно равной сумме средних и абсолютно минимальных темпе-
ратур умеренная зима отличается от суровой именно высокой суммой
абсолютно максимальных температур, числом ДСП и ДС. Таким обра-
зом, умеренной зимой существенным фактором является прежде всего
температурный режим, его ритмичность. Снежный покров имеет, оче-
видно, второстепенное значение в связи с образованием ледяной корки.

Мягкой зимой важнейшую роль в определении плотности населения
играют общее число ДС (г= —0,49*, N = 38) и число ДСП в IV
[г = 0,43°, N=33). Общее число ДС тесно связано с количеством
дней со снегопадами в 111 (г =o,72***, N = 33), что, в свою очередь,
определяет число дней со снежным покровом в 111 месяце (/" = o,66***,
N = 33). Если между числом ДСП в IV месяце и суммой средних тем-
ператур существует негативная связь ( г = —o,7l***, N = 33), то число
ДСП в 111 зависит от суммы абсолютно максимальных температур
-(/•= o,6s***, N = 33).

Аналогично зимам были сгруппированы и все весны в координатах
суммы средних температур декады за IV—VI (х) и суммы осадков
за IV—VI месяцы (у). Весны групп 1, 2 и 4 отличаются друг от друга
только количеством осадков, средней температурой первой декады

Характеристика разных зим

Таблица 5

Показатели Суровая Средняя Мягкая

ДСП, % XI 50,0 31,0 39,9
ДСП, % XII 93,5 84,8 75,0
ДСП, % 1 100,0 98,3 78,9
ДСП, % п 100,0 100,0 93,1
ДСП, % 111 98,2 86,8 73,0
ДСП, % IV 31,9 21,3 10,6
ДСП, у 142 128 112

дс, % хп 62,4 62,2 48,7
ДС, % III 49,3 35,1 30,0
дс, V 83 74 65

м, % XI 13,2 15,9 16,5
М. % I 14,0 14,3 14,6
М. V 18,6 21,2 • 22,6

S3H° XI—III 31,1 28,3 17,6
2abs max t° XI—III 20,1 25,4 27,7
J£abs min t° XI—III 113,1 110,4 96,6

Примечание. 2х 1° — сумма средних температур за XI—III; max t° — сумма
абсолютно максимальных температур за XI — III; min 1° — сумма абсолютно
минимальных температур. Прочие обозначения см. табл. 2, 3.
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апреля и суммой дней с заморозками. Весны группы 2 наиболее
холодные (табл. 6). Самое сильное влияние климатических условий
на плотность населения косули имели весны группы 2 (i? 2 =64,3%),
далее по значению следовали группы 3 и 1 {R2 соответственно 39,7 и
36,2%). Самым незначительным было влияние группы 4 {R2=29,2% ).

Весны группы 2 характеризуются средним количеством осадков, но
прохладным апрелем и большим числом дней с заморозками. Главные
лимитирующие факторы сумма осадков в IV, а также количество
дней с дождями в IV—V месяцах. Количество осадков в IV имеет
положительную связь с суммой осадков второй декады V второй
декады VI (V, 2 VI, 2) (/"=0,66*, Л7= 13) и отрицательную со сред-
ней температурой первой декады VI месяца (г= —0,66*, N—l3). Итак,
веснам группы 2 характерны дождливый, прохладный апрель и частые
заморозки. Более позднему началу вегетации характерно меньшее
количество зеленых кормов, что определяет темп прироста эмбрионов
на последней стадии беременности косуль. Обычно дождливая и про-
хладная погода следует в конце V—начале VI месяца (рождение
детенышей).

Весны группы 1 отмечаются малым числом осадков и теплом (связь
между средней температурой IV—VI месяцев и плотностью населения
/■=o,49*, V =21). Теплая весна способствует развитию вегетации, но
в то же время число дней с заморозками ограничивает плотность насе-
ления ( г— —0,40°, V = 21). Число дней с заморозками находится в
негативной корреляции с суммой средних температур за V,2—V11,2
(г —

—o,B2***, N 21). Лимитирующим оказывается температурный
режим, его ритмичность во время рождения ягнят.

Весне группы 3 характерно большее общее количество осадков за
IV —VI и обилие осадков в конце V—начале VI. Последнее находится
в негативной корреляции со средней температурой первой декады
VI месяца (г= —0,45*, N = 22). Важнейший фактор, лимитирующий
численность, дождливая и прохладная погода в начале VI, в первые
недели жизни козлят.

Характеристика разных групп весны

Таблица 6

Показатели
Весна

1 2 3 4

Ос, мм IV,2 21,9 45,0 41,7 68,9
Ос, мм IV—VI 82,8 126,6 146,3 199,2
Ос, мм V,2—VI,2 38,2 52,3 70,2 68,6
Ос, мм IV 17,1 41,9 44,3 51,9
Ос, мм V 24,5 43,1 51,2 69,6

ДД, % 1V+V 17,5 27,4 27,1 29,9

xi° IV,2—V,2 17,5 15,8 19,8 18,4
xi° IV—VI 87,0 82,6 93,7 89,2
xt° V,2—VI,2 53,8 49,0 53,8 51,6
xi° IV,1 0,1 1,2 2,4 2,8
xt° IV,2 3,8 2,9 4,3 3,8
I't° V 10,8 9,0 10,8 10,2
x t° V,3 13,4 10,1 12,5 11,9
xt° VI,1 14,1 13,7 14,9 13,2

ДВ^80% VI 22,1 24,5 21,5 26,3
3 7,1 7,8 3,8 5,1

Примечание. Обозначения см. табл. 2, 3.
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Весна группы 4 характеризуется еще большим количеством осад-
ков, чем предыдущая (^IV—VI = 199,2 мм), а также большим коли-
чеством осадков в конце мая и в начале июня (V,2 —V1,2). Существует
негативная связь между плотностью популяции и общим числом дней
с влажностью 72=80% ( г= —0,46°, N=\Q). Если большая сумма осад-
ков положительно связана со средней температурой третьей декады
месяца (r=o,6o*, V=l6) и с суммой средних температур за IV—VI
(/" = 0,48°, N= 16), то весна теплая с обильными осадками. Видимо,
из-за последствий зимы или большой влажности влияние весенних фак-
торов на численность косули минимально (R 2

— 29,2%).
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Jaanus KULI
METSKITSE ARVUKUSE DÜNAAMIKAT MÄÄRAVATE TEGURITE ANALÜÜS

Arvukuse dünaamikat määravate tegurite analüüsil on kasutatud aastail 1962—1974 ja
1979—1980 Eestis ajujahtidel kogutud andmeid. Kliimaandmed on saadud vastavaist
teatmikest. Andmete statistilisel töötlusel on kasutatud sammsammulist regressioon-,
faktor- ja kanoonilist analüüsi. Arvutused on tehtud Tartu Riikliku Ülikooli Arvutus-
keskuses.

Tähtsaim metskitse arvukust määrav tegur on kestvate külmade ning sügava ja
pikaajalise lumikattega karm talv. Lisaks sellele on oluline talve saabumise kiirus ning
kesktalve karmus. Talve mõju ilmneb tiinuse katkemises ja loodete resorbtsioonis (mets-
kitse asuslustihedus väheneb järgmisel või ülejärgmisel aastal) või loomade massilises
hukkumises üldise kurnatuse, nälja ja kiskjate tõttu (arvukus väheneb samal aastal).
Karmidel talvedel on peamine limiteeriv tegur lumikatte kestus koos pideva külmaga.



Keskmistel talvedel on oluline eelkõige üldine temperatuurirežiim, selle rütmllisus. Luml-
kalte mõju on sel puhul sekundaarne ning seotud lumekooriku moodustumisega. Peh-
metel talvedel on lühiajalise lumikalle taustal tähtis kevade saabumise kiirus.

Kevade ilmastikutingimused mõjutavad metskitse arvukust kahel viisil: 1) kevade
saabumise kiirus määrab taimkatte arengu ja sellega toidu hulga tiinuse viimasel staa-
diumil; 2) jahedad ja vihmased ilmad sündide ajal ja esimestel elunädalatel põhjustavad
suure postembrüonaalse suremuse.

Suvetingimused määravad toidu hulga ja kvaliteedi. Seetõttu on oluline üldine tem-
peratuuri- ja niiskusrežiim.

Jaanus KIILI
ANALYSIS OF FACTORS DETERMINING THE ROE DEER DENSITY DYNAMICS

For analysing the factors determining the dynamics of roe deer density, the data
collected on chases in 1962—1974 and in 1979—1980 in Estonia were used. The data
about the climate were got from a special reference work.

Regression, factor and canonical analysis were used for the statistic elaboration
of the data. All the evaluations were made at the Computing Center of Tartu State Uni-
versity.

The most important factor determining the abundance of roe deer is the severe
winter with permanent frosts and with a deep and long-lasting snow-cover. Besides,
the early arrival of winter and the severity of mid-winter are very important. The
effect of the winter is revealed in the interruption of pregnancy and in the resorption
of ihe embryos the density will decrease in the following year or in the year after
that, or in the perishing of the animals due to general exhaustion, hunger and damage
caused by predators in those cases the density will decrease in the same year. During
severe winters the principal factor limiting abundance is the long duration of the
snow-cover with lasting frosts. During average winters the general regime of the
temperature and its rhythmicity are essential. The effect of the snow-cover is secondary
and is connected with the formation of the snow crust. In mild- winters the early
arrival of spring is significant against the background of the shortness of the snow-
cover.

The weather conditions in spring influence the abundance of the roe deer in two
ways: 1) the time of the arrival of spring determines the development of the plant
cover and the quantity of food in the last phase of pregnancy; 2) the chilly and rainy
weather causes a high postembryonal mortality during the time of birth and in the
first life-weeks.

The climatic conditions in summer determine the quantity and quality of food, and
therefore the general temperature and the amount of precipitation are of great
importance.
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	Рис. 3. Сезонные изменения: 1 биомассы [В), 2 меры доминирования (f/), 3 видового разнообразия (D) зоопланктона Пярнуской бухты.
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	MATSALU LAHE VEE FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED NING NENDE SEOS KLOROFÜLLI a SISALDUSEGA 1. VEE FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED
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	Joon. 2. Matsalu lahe vee soolsus (а) ning üldlämmastiku (b), nitraatide (c) ja üldfosfori (d) sisaldus erinevates proovipunktides kevadel {!), suvel (2) ja sügisel (5).
	Joon. 1. Matsalu lahe tinglik jaotamine ida- (I), kesk- (II). ja lääneosaks (III) ning proovipunktide paigutus.
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	БИОПЕРИОДИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ, ВЫЗВАННЫЕ ВВЕДЕНИЕМ АПОМОРФИНА
	Untitled
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	НЕМАТОДЫ СЕМЕЙСТВА MELOIDODERIDAE СNEMÄTODA, HOPLOLAIMOIDEA) 1. НОВЫЙ РОД BURSADERA GEN. N. И РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ НЕКОТОРЫХ СЕМЕЙСТВ HOPLOLAIMOIDEA
	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.


	МИНЕРАЛИЗАЦИЯ И ИММОБИЛИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА В ТЕПЛИЧНЫХ СУБСТРАТАХ
	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

	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСНЫХ ФОРМ, ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗ ИНДИКАТОРНОГО ВИДА NICOTIANA TABACUM L.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	К ВОПРОСУ О МИГРАЦИИ МЕТАЛЛОВ И НАКОПЛЕНИИ ИХ РАСТЕНИЯМИ В ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	FENOOLSED ÜHENDID RAHVAMAJANDUSELE
	Chapter

	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS
	SISUKORD


	FUN DAMENTAALUU RING UTE ARENDAMINE ENSV TEADUSTE AKADEEMIA EKSPERIMENTAALBIOLOOGIA INSTITUUDIS JA SAADUD TULEMUSTE RAKENDAMINE TAIMEKAITSES
	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.
	Untitled
	Untitled

	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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	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).
	Untitled
	Рис. 3. Корень ивы, зараженный Meloidodera tianschanica sp. n. (/—3); отклоняю щаяся особь Af. tianschanica sp. n. (4).
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	О ВОЗМОЖНОМ ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНОВ
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	К ВОПРОСУ НАКОПЛЕНИЯ БЕНЗ(а)ПИРЕНА В РЫБЕ
	Распределение БП в органах и тканях судака и налима, нг/кг сырого веса: I мышечная ткань, 2 печень, 3 икра, 4 кишечник и желудок, 5 жабры, 6 плавники, 7 кожа, 8 чешуя, 9 жир внутренностей, 10 молоки.
	Untitled
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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.
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	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.
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	МЕТОД АНАЛИЗА ФОСФОРНЫХ ЭФИРОВ САХАРОВ И ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В РАСТЕНИЯХ
	Рис. 1. Хроматограмма аутентных фосфорных эфиров. Г6Ф глюкозо-6-фосфат, 1 1Ф глюкозо-1-фосфат, Ф6Ф фруктозо-6-фосфат, Ри5Ф рибозо-5-фосфат, ДАФ дигидроксиацетонфосфат, ФГК 3-фосфоглицерат, ФЕП фосфоенолпируват, ФДФ фруктозо-1,6-дифосфат, РуДФ рибулозо-1,5-дифосфат.
	Рис. 2. Хроматограмма разделения продуктов 11-минутного стационарного фотосинтеза в 0,03% »4СОо при различных концентрациях кислорода и интенсивностях света: I 21% 02, 30 мВт-см—2; 2 1,5% 02, 30 мВт-см~2; 3 21% 02. 3 мВт-см-2; 4—1,5% 02, 3 мВт-см-2. Глиц глицерат, Мал малат, другие обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения продуктов кратковременных экспозиций в 14СОг. Экспозиция после стационарного фотосинтеза на воздухе при насыщенном свету: А— па свету (35 мВт-см-2) в 0,9% 14С02 0,5 с (/) и1 с (2); Б— в темноте в 0,9% ‘4СO2 0,5 с (5) и 2 с (4).
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	KARTULI KLOROPLASTMUTANTIDEST
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	Joon. 2. Pärandatud kloroplastmutantsus kartuliseemikul ’StsN4scs9’.

	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ И СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В ПРОРОСТКАХ И ЛИСТЬЯХ НИЗКО- И ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ СОРТОВ И МУТАНТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
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	К ВОПРОСУ О МИГРАЦИИ МЕТАЛЛОВ И НАКОПЛЕНИИ ИХ РАСТЕНИЯМИ В ЭСТОНСКОЙ ССР
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	Рис. 3. Зависимость коэффициента биологической концентрации от величины ионного радиуса элемента. 1 Ах, рассчитанные относительно содержания элемента в литосфере (Краткий..., 1970), 2 среднее значение Ах культурных растений, рассчитанное по отношению к содержанию элемента в почве (наши данные), 3 среднее значение Ах дикорастущих растений на рекультивированных отвалах фосфоритового карьера Маарду (наши данные).
	Рис. 4. Относительное содержание элементов первой группы периодической системы в органах растений (ОСОР): 1 в хвое сосны А (Pinus silvestris) по отношению к ветвям (карьер Маарду); 2 то же для проб с рекультивированных отвалов карьера Маарду (в среднем), 3 то же для проб из Мустамяэ (в среднем), 4 в ячменном зерне по отношению к соломе, 5 в зерне озимой пшеницы, 6 в наземных частях растений (разнотравье) по отношению к корням (Перельман, 1961), 7 в хвое ели по отношению к ветвям (Перельман, 1961), 8 в ветвях ели по отношению к стволу (Перельман, 1961), 9 в стволе ели по отношению к корням (Перельман, 1961).
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	Illustrations
	Рис. 1. Распространение Sphaerotheca astragali на видах Astragalus.
	Рис. 2. Распространение Uncinula beiulae на видах Betula.
	Динамика численности почвенных грибов в различных тепличных субстратах. 1 верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года использования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5 соломенные тюки, 6' остатки соломенных тюков предыдущего года.
	Рис. I. Рост черепа птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц. Дове рительные границы на пороге 0,05.
	Рис. 2. Увеличение веса птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц, Доверительные границы на пороге 0,05.
	Содержание общего белка (г%) и белковых фракций в белке (%) крови бройлеров в зависимости от уровня функциональной активности ЩЖ; а высокая, б низкая активность.
	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,
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	Fig. 16. Compatible relation of the amount of zooplankton to the number of macrophyte and fish species.
	Fig. 18. Relation of selective criteria to the oxygen content. Fig. 17. Relation of selective criteria to the transparency of water.
	Fig. 19. Relation of selective criteria to the number of macrophyte species.
	Fig. 20. Relation of selective criteria to the amount of Chydorus sphaericus.
	Рис. 1. Сезонные изменения: 1 биомассы (В), 2 меры доминирования (d), 3 видового разнообразия (D) фитопланктона Пярнуской бухты.
	Рис. 2. Соотношение биомассы (В) и видового разнообразия (D) планктона Пярнуской бухты в 1979—1981 гг. 1 фитопланктон весной (до минимума биомассы), 2 фитопланктон в летне-осенний период, 3 зоопланктон в весенне-летний период (во время повышения биомассы), 4 зоопланктон в летне-осенний период (во время уменьшения биомассы).
	Рис. 3. Сезонные изменения: 1 биомассы [В), 2 меры доминирования (f/), 3 видового разнообразия (D) зоопланктона Пярнуской бухты.
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	Joon. 2. Matsalu lahe vee soolsus (а) ning üldlämmastiku (b), nitraatide (c) ja üldfosfori (d) sisaldus erinevates proovipunktides kevadel {!), suvel (2) ja sügisel (5).
	Рис. 1. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Самцы. I область пищевода, 2 голов ной конец, 3 хвост, 4 спикулы, 5—7 вариация хвоста.
	Рис. 2. Bursadera longicollum gen. n., sp. n. Самки. 1,2 половозрелые особи, паразитирующие на корнях, 3 общий вид раздутой части тела, 4 участок задней части тела, латерально, 5 то же, вентрально (V вульва, а анус, ф фазмид, хв хвост), 6 область вульвы, 7 хвостовая часть тела, 8■— общий вид тела половозрелых особей.
	Рис. 3. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Молодые (1.2) и половозрелые (3—5) самки и личинки (6—9). 1,3,7 область пищевода, б головной конец, 2, 8 хвост, 9 терминус хвоста, 4 боковое поле в области шеи, 5 стилет.
	Динамика содержания соединений азота в различных тепличных субстратах: 1 верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года исполь зования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5 соломенные тюки, 6 остатки соломенных тюков предыдущего года.
	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.
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	Fig. 1. Diagram of the assimilation chamber.
	Fig. 2. The rise of air temperature in the assimilation chamber above the external air temperature under different weather conditions: 1 the sun is covered with clouds, intensity of short-wave radiation to horizontal plane, Q = 230 W-m-2; 2 cloudless, sunrays fall perpendicularly upon the shoot, Q = 420 W-m~2. Arrows indicate the moment of enclosing the shoot into the chamber. At the moment indicated by the asterisk, the stirring of air inside the chamber is stopped.
	Fig. 3. A record of gas exchange measurements of three intact Norway spruce shoots (I, II and III). For explanation see the text.
	Рис. 1. Хроматограмма аутентных фосфорных эфиров. Г6Ф глюкозо-6-фосфат, 1 1Ф глюкозо-1-фосфат, Ф6Ф фруктозо-6-фосфат, Ри5Ф рибозо-5-фосфат, ДАФ дигидроксиацетонфосфат, ФГК 3-фосфоглицерат, ФЕП фосфоенолпируват, ФДФ фруктозо-1,6-дифосфат, РуДФ рибулозо-1,5-дифосфат.
	Рис. 2. Хроматограмма разделения продуктов 11-минутного стационарного фотосинтеза в 0,03% »4СОо при различных концентрациях кислорода и интенсивностях света: I 21% 02, 30 мВт-см—2; 2 1,5% 02, 30 мВт-см~2; 3 21% 02. 3 мВт-см-2; 4—1,5% 02, 3 мВт-см-2. Глиц глицерат, Мал малат, другие обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения продуктов кратковременных экспозиций в 14СОг. Экспозиция после стационарного фотосинтеза на воздухе при насыщенном свету: А— па свету (35 мВт-см-2) в 0,9% 14С02 0,5 с (/) и1 с (2); Б— в темноте в 0,9% ‘4СO2 0,5 с (5) и 2 с (4).
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	Joon. 2. Pärandatud kloroplastmutantsus kartuliseemikul ’StsN4scs9’.
	Untitled
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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).
	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




