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УДК 574.587
Тийу ТРЕМ

ФИТОЦЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОБЕНТОСА
ПЯРНУСКОЙ БУХТЫ И ОКРЕСТНОСТЕЙ О-ВА КИХНУ

Материал для данной статьи собран в июле и августе 1979, 1980 и
1982 гг. на 120 станциях в Пярнуской бухте и в окрестности о-ва Кихну
(рисунок). Станции находились на глубине до 10 м от уреза воды.
Материал собран аквалангистами по общепринятой методике с целью
исследовать флористический состав фитобентоса, а также растительные
сообщества (фитоценозы) и выявить ассоциации как типы фитоценозов.
Данные о флористическом составе будут представлены (Трей, 1986). На
каждой станции исследованы глубина и характер грунта, взяты количе-
ственные пробы фитобентоса с площади 0,25 м2

, определены проектив-
ное покрытие растительностью (в процентах) и характер распределения
растительности, а также количественное соотношение между видами.
Кроме того, выявлены доминирующие виды и их значение в фитоценозе.

Краткая характеристика исследованного района

Пярнуская бухта (особенно ее северная часть) подвержена сильному
антропогенному влиянию. Сюда поступают бытовые воды г. Пярну и
Синди, сточные воды деревообрабатывающей и кожевенной промыш-
ленности и текстильной фабрики, а также предприятий пищевой про-
мышленности и санаториев. Сточные воды поступают в северное
побережье бухты по р. Пярну. Вода эвтрофирована и в окрестностях
о-ва Кихну, что обусловлено интенсивным земледелием и обильным
удобрением полей.

Благоприятное воздействие на состояние бухты оказывают интенсив-
ный водообмен с Рижским заливом и довольно большие глубины бухты.
Исследованный район можно разделить на северную и южную части,
которые отличаются как экологическими условиями, так и флористиче-
ским составом и распределением фитобентоса.
В северной, более закрытой части бухты до линии Лиу-Тахкунина пре-
обладают мягкие, в разной степени заиленные грунты песчаные глины,
пески, глинистые пески. Разбросанные камни или скопления камней
встречаются довольно редко. Преобладанием подвижных песчаных грун-
тов и влиянием р. Пярну, приносящей в бухту много взвеси и гуминовых
веществ, объясняется незначительная прозрачность воды, которая затруд-
няет фотосинтез на дне моря и препятствует развитию макрофитобен-
тоса. Прозрачность воды в этом районе летом обычно не превышает
2 м, а на многих станциях перед устьем р. Пярну она даже меньше 1 м.
Соленость воды в северной части бухты варьирует от 4,66 (перед устьем
р. Пярну) до 5,18%0 по данным 1979, и от 4,79 до 5,34%о по данным
1980 г.

В южной части исследованного района преобладают песчаные грунты,
заиливание донных осадков в основном наблюдается в прибрежье
о-ва Кихну. В окрестностях о-вов Манилайд, Кихну и маленьких остров-
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ков нередки каменистые гряды, создающие подходящие условия для при-
крепления водорослей. Местами встречаются галька и гравий. Прозрач-
ность воды варьирует от 2 до 2,5 м, а соленость, по данным 1980 г.,
от 5,52 до 5,97%о.

Растительные сообщества
Несмотря на различия флористического состава и условий существова-
ния сообществ наземных растений и морских макрофитов, большинство
ботаников считает эти сообщества достаточно сходными, чтобы для их
изучения использовать одни и те же методы. Выработанное для назем-
ных сообществ определение растительного сообщества (фитоценоза) при-
менимо и к морской донной растительности.

К одной ассоциации относят фитоценозы, сходные по доминантам,
общему флористическому составу, структуре и условиям экотипа. Фито-
ценозы с массовыми эпифитами выделены в качестве вариантов ассо-
циаций. Нам кажется очень правильной мысль К. Хартога и С. Сегала
(Harlog, Segal, 1964), что для дифференциации водных фитоценозов
наиболее важна доминантность, а общий флористический состав и харак-
терные виды гораздо менее существенны, чем для дифференциации
наземных фитоценозов. Относительная гомогенность водной среды урав-
нивает флористический состав фитоценозов. Виды водных растений
имеют ярко выраженный оптимум при определенных экологических усло-
виях их доминирования, но бывают в значительной степени толерант-
ными в менее оптимальных условиях (Hartog, Segal, 1964). Часто мы
видим, что в некоторых ассоциациях константность тех же самых видов
весьма высока.

Определено общее проективное покрытие фитоценозов каждой ассо-
циации (Асе.) в процентах и вычислена сырая биомасса (г/м 2), выде-
лены доминирующие виды и флористический состав, вычислена констант-
ность таксонов (К) в процентах.
Северная часть бухты самый бедный в отношении макрофитобен-
тоса участок прибрежных морских вод Западной Эстонии. Только при-
брежное мелководье занято растительностью, в основном ассоциацией
Cladophora glomerata, которая распространена здесь на глубине до 1 м.
Участки с мягкими грунтами, расположенные глубже, обычно лишены
растительности, там иногда бывают лишь отдельные экземпляры рдес-
тов Potamogeton perfoliatus и Р. pectinatus или небольшие заросли
Р. perfoliatus, причем биомасса рдестов обычно не превышает 10—
30 г/м 2 . Редким исключением являются густые заросли Р. perfoliatus на
глубине 2,1 м, заросли Chara aspera и Ranunculus baudotii, густо оброс-
шие С. glomerata, обнаруженные нами в северо-западной части бухты,
в прибрежной зоне, на глубине до 1,5 м. Биомасса этих зарослей дости-
гает 800—2800 г/м2 , но площадь их ограничивается несколькими десят-
ками или сотнями квадратных метров. На камнях (глубина около 3 м)
только на двух станциях севернее мыса Тахкунина обнаружена ассоциа-
ция Fur cellaria lumbricalis Polysiphonia nigrescens Ceramium
tenuicorne. На остальных станциях (глубина 3—lo м) растительность
на камнях полностью отсутствует или имеются лишь единичные экземп-
ляры водорослей, которые можно считать фрагментами вышеназванной
ассоциации. Проективное покрытие растительности обычно менее 5%,
и биомасса не превышает 3 г/м 2 . Наиболее часты в ассоциации виды
I' . lumbricalis, Р. nigrescens, Sphacelaria arctica и корковидная, плотно
прилегающая к субстрату Pseudolithoderma subextensum. Обычно на
одной станции наблюдаются I—s видов макрофитов. Вместе с водорос-
лями на камнях найдены мидии и балянусы, а также колонии гидрозой.
Водоросли часто покрыты мшанкой Electra crustulenta. Это напоминает



333

донное сообщество, находящееся в неблагоприятных световых условиях
открытых районов Балтики, на глубине 13—19 м, у нижней границы
обитания растительности. Вышесказанное наводит на мысль, что незна-
чительное количество растительности в этом районе обусловлено прежде
всего неблагоприятными световыми условиями, а также обильной взвесью
в воде, покрывающей поверхность растений и затрудняющей обмен
веществ.
Южная часть исследованного района гораздо богаче растительностью,
чем северная. Здесь распространены ассоциации с более богатым фло-
ристическим составом, проективное покрытие и биомасса фитоценозов
значительно выше, а нижняя граница распространения растительности
расположена глубже, чем в северной части бухты.

Каменистые грунты всегда в какой-то мере заселены растительностью.
Некоторые места, особенно большие камни, молы и деревянные соору-
жения на глубине 0—0,4 (0,8) м покрыты зеленым ковром, образован-
ным ассоциациями видов Enteromorpha. Гораздо чаще наблюдаются
ассоциации С. glomerata или С. glomerata С. sericea. На глубине
от 1 до 3,5 м ассоциацию образует Fucus vesiculosus, а от 3 м до самой
нижней границы обитания растительности (8—10 м) распространена
ассоциация F. lumbricalis Р. nigrescens С. tenuicorne.

На песчаных грунтах глубиной до 4 м образуют пятна сообщества
фанерогамов ассоциации Р. pectinatus и Р. perfoliatus. Реже бывают
небольшие заросли Ranunculus baudotii, Myriophyllum spicatum и Zan-
nichellia palustris, последняя также на гравии и гальке. Среди фане-
рогамов часто находили оторванные от субстрата водоросли.

На илистых и илисто-песчаных грунтах распространен вариант С. glo-
merata ассоциации С. aspera. На одной из станций севернее о-ва Кихну
(глубина 2,4 м) обнаружена ассоциация карликовых форм фукуса. На
глубине более (3,5) 4 м мягкие грунты обычно лишены зарослей фане-
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рогамов и харовых, лишь изредка там обитают отдельные короткие
(10 —20 см) экземпляры рдестов Р. perfoliatus и Р. pectinatus.

Ниже даны краткие описания более распространенных ассоциаций,
выделенных нами. Заросли, найденные только на незначительной пло-
щади или всего лишь на одной—двух станциях, ниже не рассматрива-
ются.

Ассоциации на твердых грунтах

Асе, Cladophora glomerata одна из самых распространенных ассо-
циаций в прибрежном мелководье. Обитает на камнях, на глубине до
3,7 м, но более густые фитоценозы (проективное покрытие 80—100%)
на глубине до 1—(2) м. Биомасса этих фитоценозов достигает 500—
1000 г/м 2.

В б анализах флористического состава зарегистрированы 23 вида и
формы водорослей. Наивысшей константностью обладала, кроме доми-
нанта, Р. subextensum (/С:66,7%), все остальные виды оказались случай-
ными. В анализе насчитывалось s—lo,5 —10, в среднем 7,33 таксона.
Асе, Cladophora sericea Cladophora glomerata распространена на кам-
нях в прибрежных водах о-ва Кихну и соседних маленьких островков
(к северо-западу от о-ва Кихну), на глубине до 1,5 м от уреза воды при
солености 5,54—5,93°/оо. С. sericea и С. glomerata покрывают камни
сплошным зеленым ковром, проективное покрытие обычно приближается
к 100%- Названные виды часто запутаны, переплетены и их трудно раз-
личить. Средняя биомасса около 1000 г/м2

, максимальная 2200 г/м 2
.

В ходе 4 анализов флористического состава выявлены 10 таксонов.
Число видов в анализе было 4—7, в среднем 4,5. Кроме доминантов,
наиболее распространена (иногда в значительном количестве) С. tenui-
соте {К: SO%)- Характерно, что среди макрофитов в массовых количе-
ствах обитают диатомовые водоросли.
Асе. Fucus uesiculosus обнаружена около о-вов Манилайд и Кихну на
каменистых грунтах или на отдельных камнях, на глубине 1,3—3,5 м при
солености воды 5,66—5,79%о. Проективное покрытие этой ассоциации
обычно 80—100%, высота плотного яруса водорослей 25—30 см, био-
масса составляет 280—2800, в среднем около 1100 г/м2 . По данным
8 анализов, в видовом составе отмечено 16 таксонов. Кроме фукуса,
наиболее часты С. glomerata (Л':87,5%) и С. tenuicorne (/С:50%). Дру-
гие виды оказались случайными. Число видов в анализе было I—B,
в среднем 4,88.

Заслуживает внимания то, что на многих станциях вместе с фукусом
доминирует С. glomerata, образуя почти половину биомассы фитоценоза.
Этот вид обитает на фукусе или прикрепляется к камням, оттесняя фукус.
Оказалось целесообразным отделить от типичной ассоциации F. vesicu-
losus ее вариант с С. glomerata.

В фитоценозах, исследованных нами в начале 60-х годов, фукус пре-
обладал над другими видами, доля С. glomerata была совершенно незна-
чительной. На уменьшение биомассы фукуса и даже на полное исчезно-
вение этой водоросли во многих местонахождениях Балтийского моря
в течение последнего десятилетия ссылаются финские авторы (Luther,
1981; Kangas и др., 1982 и др.).
Асе. Furcellaria lumbricalis Polysiphonia nigreseens Ceramium
tenuicorne часто обитает на каменистых грунтах, на глубине от 3 мдо
самой нижней границы растительности при солености воды 4,82—5,59%о.
Растительность этой ассоциации обычно редкая, ее проективное покры-
тие не более 30, а то и ниже 10%. Биомасса не превышает 20 (30) г/м2

.
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Только на одной станции, на глубине 3,5 м обнаружен фитоценоз, покры-
тие которого 90—100% и биомасса около 100 г/м2 .

В 15 анализах выявлено всего 17 видов и форм, в отдельных анали-
зах их число варьировало от 3 до 9, в среднем 5,13. На всех станциях
обнаружена Р. nigrescens {К: 100%). F. lumbricalis имела констант-
ность 80, а С. tenuicorne 66,6%. Последний вид найден как на камнях,
так и в качестве эпифита на водорослях. Эти два-три вида часто сосед-
ствуют с S. arctica (К: 66,6%), которая всегда малочисленна, что объяс-
няется низкой соленостью воды. Довольно высокая константность (60%)
была у С. glomerata, но этот вид не влияет на аспект фитоценоза, так
как здесь из-за неблагоприятных световых условий имеются лишь его
единичные экземпляры. Эта ассоциация очень характерна для всего
Рижского залива.

Ассоциации на мягких грунтах

Асе. Potamogeton perfoliatus встречается, в виде небольших пятен по
всей исследованной акватории на глубине от 2 до 3,5 м, на глинистых,
песчаных и глинисто-песчаных грунтах при солености воды 4,89—5,84%о.
Проективное покрытие этой ассоциации обычно 10—40%, биомасса 10—

170 г/м 2. В отдельных случаях проективное покрытие достигает 80—100%,
а биомасса 800 г/м2 . В 7 анализах зарегистрировано всего 17 видов и
форм, большинство их здесь случайно, только константность С. glome-
rata достигает 71,4%. Число видов в анализе варьировало от 1 до 7,
в среднем 4,71.
Асе. Potamogeton pectinatus обитает в южной части исследованного
района на чистом или на илистом песке, содержащем НгЗ, на глубине
0,7—2,5 м. Проективное покрытие и биомасса в отдельных зарослях
сильно колеблются, соответственно от 10 до 100% и от 20 до 1600 г/м 2;

средняя биомасса составляет 810 г/м 2 .
В ходе 10 анализов видового состава отмечено всего 18 таксонов.

Число видов в анализе было 4—ll, в среднем 6,90. Кроме доминанта,
встречались чаще Tolypella nidifica (/С:9O %), С. tenuicorne и С. glome-
rata (Д”:70%), М. spicatum {К:6O%). В обрастаниях доминировала
С. tenuicorne.
Вариант Cladophora glomerata ассоциации Chara aspera встречается
в мелкой воде у побережья о-ва Кихну и в северо-западной части Пярну-
ской бухты на глубине до 1 м от уреза воды, на заиленных, содержа-
щих HaS, грунтах. Проективное покрытие фитоценозов 50—100%.
Заросли, обнаруженные нами в северо-западной части бухты и в окрест-
ности о-ва Кихну, различаются по биомассе, хотя в обоих местообита-
ниях встречаются обильные обрастания, где доминирует вид С. glomerata.
Биомасса невысоких (2—5 см) зарослей С. aspera в окрестности
о-ва Кихну составляла в среднем 94, а в бухте 925 г/м2

, т. е. почти
в 10 раз больше.

В ходе 11 анализов ассоциаций отмечено всего 24 таксона. Кроме
С. aspera и С. glomerata (К: 100%), наивысшую константность имели
Geminella sp. (/С:72,7%), Z. palustris {К: 63,6%) и Oedogonium sp.
(Д:54,5%). Остальные виды можно считать случайными. Число видов
в анализе варьирует от 3 до 13, в среднем 8,09.
Ассоциация карликовых форм Fucus vesiculosus распространяется
у северного побережья о-ва Кихну на илистом с мелкими камнями песке,
на глубине 2,4 м при солености воды 5,54%о. Проективное покрытие
было 100% и биомасса около 1300 г/м2 . Флористический состав включал
16 видов и форм. Кроме F. vesiculosus f. папа и F. v. f. filifonnis, наибо-

лее обильна С. glomerata, обматывающая другие растения.
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Многолетние изменения фитобентоса

Фитобентос Пярнуской бухты был исследован нами впервые в 1959—

1962 гг. (Pullisaar, 1961; Трей, 1973; Трей, 1976), что дало возможность
в какой-то мере охарактеризовать его изменения в течение двух послед-
них десятилетий.

Установлены изменения флористического состава, связанные с за-
грязненностью исследованного района (Трей, 1986). На это указывает
также увеличение участка, лишенного растительности, с мягкими грун-
тами в медиали Пярнуской бухты. Растительность отсутствует часто
на камнях, лежащих на дне северной части бухты, где в начале 60-х го-
дов встречались водоросли. Заслуживает внимания увеличение обилия
и биомассы зеленой водоросли С. glomerata , которая стала доминирую-
щим видом на прибрежном мелководье (на глубине до 1 м) всего иссле-
дованного района. С. glomerata обильно растет не только на камнях
в чистых сообществах, но и в других сообществах как на камнях, так и
на мягких грунтах, обматывая фанерогамы, харовые водоросли и кар-
ликовые формы фукусов. При устойчивой теплой солнечной погоде
здесь и там поднимаются на поверхность воды зеленые коврики, обра-
зуемые нитями Cladophora. 20 лет назад распространение этого вида
было еще весьма незначительным.

За последние десятилетия увеличение биомассы С. glomerata в ряде
мелководных пресных и солоноватых водоемах умеренного пояса отме-
чали многие исследователи, связывавшие это явление с эвтрофированием
воды. Заиливание грунтов на прибрежных участках о-ва Кихну также
говорит об эвтрофировании воды. Особенно сильно заиленные грунты,
содержащие H2S, имеются у восточного побережья острова, которое
более защищено от преобладающих западных ветров.
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Tiiu TREI
PÄRNU LAHE JA KIHNU ÜMBRUSE FÜTOBENTOSE

FÜTOTSÖNOLOOGILINE ISELOOMUSTUS

Artiklis on võrreldud ökoloogilisi tingimusi ning vegetatsiooni Pärnu lahe põhjaosas
(Liu—Tahkunina jooneni) ja lahe lõunaosas ning Kihnu saare ümbruses. On uuritud
taimekooslus!, eristatud ja kirjeldatud kümme assotsiatsiooni ja assotsiatsioonivarianti
ning antud ülevaade fütobentose muutustest võrreldes 1960. aastate algusega.

Tiiu TREI

PHYTOCOENOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE PHYTOBENTHOS
IN THE SURROUNDINGS OF KIHNU ISLAND AND IN PÄRNU BAY

The material was collected in July and August 1979—1982 at 120 stations. The investi-
gated area (Figure) can be divided into the northern and southern parts which differ
in ecological conditions and in vegetation. The northern part of the bay (up to the
line Liu—Tahkunina) is more isolated, and the effect of the industrial and domestic
effluents flowing into the bay from the Pärnu River is stronger. Water transparency
is only I—2 m or even less, water salinity varies within the range of 4.76—5.34%0.

In the bottom sediments muddy sands and sandy clays prevail. There are only a
few scattered stones here and there.

In the southern part of the investigated area sandy bottom sediments predominate.
In places, especially in the surroundings of Kihnu Island, mud and muddy sands
occur. Hard bottoms' boulders and stones are found over an extensive area.
Water transparency in that area was mostly 2—2.5 m and water salinity varied from
5.52 to 5.97% 0.

In respect to the phytobenthos, the northern part of Pärnu Bay is the poorest area
throughout the coastal waters of West Estonia. Only a shallow coastal belt up to
a depth of 1 m is occupied by the Cladophora glomerata association. In deeper areas
the sedimentary bottom usually lacks vegetation. Only scattered specimens or small
stands of Potamogeton perfoliatus or P. pectinatus occur here and there. Dense patches
of Chara aspera and Ranunculus baudotii entangled in the threads of C. glomerata
were registered only in a limited area in the NW part of the bay.

The stones occurring at a depth of 3—lo m are also mostly without vegetation.
In places the Furcellaria lumbricalis Polysiphonia nigrescens Ceramium tenui-
corne association or its fragments are found, its coverage being mostly below 5% and
the wet biomass below 3 g/m2 . The water turbidity seems to be the main factor
hindering the development of any vegetation. In the southern part of the investigated
area the vegetation is richer.

The floristic composition of the communities is more abundant, the coverage and
the biomass are higher, and the vegetation extends to the deeper areas also in the
northern part of the bay.

The stones are always to some extent covered with vegetation. The C. glomerata
and C. sericea C. glomerata associations are widely distributed in shallow water.
The Fucus vesiculosus association and its C. glomerata-nch variant occur at a depth of

1—3.5 m. The Furcellaria lumbricalis Polysiphonia nigrescens Ceramium tenuicorne
association is distributed at a depth of 3 —B (10) m.

On the sandy bottom, patches of P. pectinatus, P. perfoliatus and other phanero-
gams were found. On the muddy and muddy sand bottoms, at a depth of up to 4 m,
the C. glomerata-rich variant of the C. aspera association occurs. The sedimentary
bottoms at a greater depth than 4 m are usually without vegetation; scattered Pota-
mogeton individuals occur here as an exception.

The descriptions of associations are given. Changes in vegetation in comparison
with the data collected in the 1960 s are discussed. In addition to the changes in the
floristic list (a separate paper), an increase of the area lacking vegetation in the.
northern part of the bay has been established. The abundance and the standing crop
of C. glomerata have markedly grown. That species has become a dominant alga in
shallow coastal waters. It forms separate communities and is a significant subdominant
in several communities. A mudding of the bottoms has taken place, obviously in con-
nection with intensive agriculture, especially in the surroundings of Kihnu Island.
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	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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	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.
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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.
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	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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	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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	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.
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	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.
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	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).
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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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	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).
	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).
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