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Эйнo КРАЛЛЬ, Лидия ШАТАЛИНА, Таисия ИВАНОВА

НОВЫЙ РОД И ВИД ОБИТАЮЩЕЙ В ПУСТЫНЕ НЕМАТОДЫ
CAMELODERA EREMOPHILA GEN. N., SP. N. (NЕМAT ODA:

HETERODERIDAE, ATALODERINAE )

Весной 1982 г. в пустыне Каракумы (Туркменская ССР) на корнях
кандыма древовидного Calligonum arborescens Litv. и в прикорневой
почве были найдены нематоды, отнесенные к новому роду гетеродернд
Camelodera gen. п. подсемейства Ataloderinae (Wonts, 1973a). Нематод
сравнивали с близкими группами аталодерин (Wonts, Sher, 1971;
Wonts, 1973b, 1985). Материал фиксировали 5%-ным раствором горячего
формалина, постоянные препараты изготовляли в глицерине, заключен-
ном в парафиновые кольца, и частично в глицерин-желатине. Рисунки
выполняли на световом микроскопе МБИ-6 (Э. К- Аометс).

Род Camelodera gen. n.

Диагноз. Ataloderinae. Самки белые, тело расширено в задней
части, шея обособлена от контуров тела и обычно очень длинная. У ста-
рых особей кутикула приобретает после фиксации формалином слегка
коричневатый оттенок, но остается эластичной даже после их смерти. На
большей части тела кутикула гладкая, слабая кольчатость сохраняется
только в передней части шеи и на конусе, терминус которого тоже глад-
кий. Вульва расположена терминально в углублении конуса. Анус
дорсально на значительном расстоянии от терминуса. Фенестрация и ста-
дия цисты отсутствуют. Яйца откладываются в оотеку. Стилет нежный,
стройный, имеет длину <25 мкм. Выделительная пора позади уровня
метакорпального бульбуса пищевода. Губная область состоит из шести
отчетливо выраженных губ. Губной диск отсутствует. Самцы крупные,
длиной >1 мм. Губной диск имеется, стилет тонкий, стройный, длиной
<25 мкм. Длина спикулы >3O мкм. Личинки в среднем <4OO мкм со
слабо развитым хитиноидным скелетом внутри губной области. Губной
диск имеется. Пищеводные железы длинные, узкие, занимают 1/3 диа-
метра тела. Стилет тонкий, стройный, длиной <2O мкм. Хвост тупокони-
ческий с короткой гиалиновой частью.

Типовой вид. Camelodera eremophila gen. n., sp. n.
Дифференциальный диагноз. Подсемейство Ataloderinae

Wonts, 1973a. По отсутствии кольчатости кутикулы, фенестрации и ста-
дии цисты у самок род Camelodera gen. п. относится к нематодам под-
семейства Ataloderinae. От родов Atalodera, Sheroderа и Sarisodera,
имеющих также хорошо развитый конус у самок, новый род отличается
расположением ануса не субтерминально, а на значительном (60 мкм и
более) расстоянии от терминуса конуса, меньшими размерами стилета
до 25 мкм (против 26—56 мкм) и более тонкой кутикулой <lO мкм
(против 10—19 мкм у сравниваемых родов). В отличие от наиболее близ-
кого рода Bellodera у Camelodera gen. п. самки имеют более заднее рас-
положение выделительной поры позади уровня метакорпального буль-
буса (против уровня основания стилета), более короткий стилет
(<25 мкм против >4O мкм) и более длинную шею. Самцы нового рода
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отличаются меньшими размерами стилета (<25 мкм, а у сравниваемых
родов >2s мкм). У личинок Camelodera gen. п. длина тела в среднем
<4OO мкм, а у сравниваемых родов, как правило, >SOO мкм; стилет ко-
роче (<2O мкм против 23—43 мкм).

Camelodera eremophila gen. n., sp. n.

(рис. I—3)1 —3)

$ $ (n =40): L (без шеи) = 605,9 (398,8—761,3), ширина тела = 400,6
(217,5—558,3), длина шеи = 193,0 (108,6—326,3), стилет = 21,6 (19,5—

23,7) мкм.

Рис. 1. Camelodera eremophila gen. n., sp. n. Вариация формы тела самок.
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Голо tи п (самка): L (без шеи) = 652,5, Ширина тела = 427,5, длина
шеи = 217,5, стилет = 20,9 мкм.

Самки. Тело лимоновидное, часто вытянуто, с очень длинной обо-
собленной шеей. Половозрелые особи белые, покрыты субкристалличе-
ским слоем; у отложивших яйца, после фиксации формалином, кутикула
приобретает коричневатый оттенок, но остается эластичной. Толщинакутикулы в средней части: шеи 4,7 (2,5—6,8), тела 7,2 (4,3—8,5) и кону-са 5,6 (4,3 6,8), на терминусе 3,4 мкм. Фенестрация и стадия цисты
отсутствуют. На уровне основания стилета передняя часть шеи резко
сужается к переднему концу тела. Губная область состоит из шести хоро-
шо развитых губ (5,0—7,0X1, 5—2,5 мкм); при сокращении они могут
приобретать форму широкого кольца, выступающего за контуры тела.
Губной диск отсутствует. Позади губ на теле имеется только 3—5 нежных
колец кутикулы, далее она гладкая. Стилет тонкий с развитыми базаль-
ными головками, оттянутыми назад (4,2X2,2 мкм). Метенхиум и телен-
хиум одинаковой длины. Проток дорсальной пищеводной железы впадает
в просвет пищевода на 4,5 (3,4—5,1) мкм позади основания стилета.

Рис. 2. Camelodera eremophila gen. n., sp. n. Самки. 1 область пищевода, 2 перед-ний конец тела, 3 губная область апикально, 4 конус латерально, s■ конус дор-зально-вентрально; расстояние от терминуса до: а) конца гладкой части кутикулы,о) шейки матки, в) ануса, 6 конус латерально-вентрально, 7 конус терми-нально.
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Метакорпальный бульбус пищевода почти круглый
•— 38,9X25,5—37,2) мкм с развитым клапаном. Пищеводные железы
овальные, у дорсальной имеется небольшой пальцевидный отросток. Рас-
стояние от переднего конца тела до выделительной поры сильно варьи-
рует и составляет 137,6 (87,9—217,5) мкм. Обычно она находится позади
уровня основания метакорпального бульбуса пищевода. В задней части
тела отчетливо виден конус, длина которого 80,7 (58,0—108,8) мкм. Тер-
минус его гладкий. Щель вульвы длинная
положена в углублении конуса. Расстояние от терминуса до гладкой
части кутикулы 19,3 (13,5—23,6), до уровня шейки матки 29,8 (25,4—

38,9), до уровня ануса 64,6 (43,9—84,5) мкм (рис. 2). Кольчатость кути-

Рис. 3. Camelodera eremophila gen. n., sp. n. I—s1—5 Самцы. I область пищевода, 2
передний конец тела, 3 область выделительной поры, 4, 5 хвосты. 6—ll Личинки.

6—9 вариации хвостов, 10 передний конец тела, 11 область пищевода.



31

кулЫ на конусе слабо выражена, просматривается до уровня ануса й
немного выше.

$$ (n=10): L=1435 (1196—1740), ширина тела = 38,2 (30,9
46,3) мкм; а =37,8 (33,6—41,0), Ь =8,6 (6,4—10,9), Ь, = 17,5 (14,4—20,8),
с=/228 (172,0 —281,5); стилет = 24,0 (22,8—24,8), спикулы = 34,4 (31,1
36.6) рулек = 9,8 (9,7—10,0) мкм; Т = 75,5 (66,1—88,2) %.

Аллотип (самец): L = 1684, ширина тела = 43,3 мкм; а = 38,9,
b = 10,9, Ь х = 19,4, с = 272,5; стилет = 24,8, спикулы = 34,5, рулек =

10,0 мкм; Т = 88,2%.
Самцы. Тело червеобразное с ясно кольчатой кутикулой, ширина

колец 1,8 мкм. Губная область полусферическая, слабо обособлена от
контуров тела, ее высота составляет 4,7 (4,1 —5,5) мкм, а ширина 10,0
(9,0—11,0) мкм; имеется губной диск и два кольца кутикулы, из них

заднее шире. Хитиноидное укрепление развито умеренно. Стилет с разви-
тыми базальными головками (2,1x4, 2 мкм), оттянутыми назад, метен-
хиум короче теленхиума (их длина составляет 11,0 (10,4—11,7) и 13,0
(12,4—13,8) мкм соответственно). Проток дорсальной пищеводной желе-
зы открывается в просвет пищевода на 4,9 (4,2—6,2) мкм позади основа-
ния стилета. Метакорпальный бульбус пищевода овальный — 16,8 (14,5—

18.6) X 14,4(13,1—16,6) мкм с развитым клапаном. Выделительная пора
расположена на уровне задней части пищеводных желез, на расстоянии
174,7 (138,0 —212,5) мкм от переднего конца тела. Боковое поле узкое,
занимает 1/6 диаметра тела и состоит из трех инцизур, из них наружные
зазубренные. Семенник длинный, иногда доходит до уровня середины
длины пищеводных желез. Спикулы крупные, тиленхоидные, на дисталь-
ном конце раздвоенные (имеют выемку бифуркацию). Рулек простой.
Хвост тупозакругленный, очень короткий. Фазмиды расположены на 40—

43 мкм выше терминуса хвоста немного выше уровня головок спи-
кул.

Личинки [п = 7); L 1—436,0), ширина тела = 17,0
(16,9—17,9), стилет = 18,1 (17,9—18,6) мкм; а = 22,0 (20,0 —25,8) мкм,
bm =6,5 (6,2—7,2) (длина тела, разделенная на длину пищевода, измерен-
ную от переднего конца тела до клапана метакорпального бульбуса),
с = 9,6 (8,5 —10,4) мкм. Небольших размеров с яснокольчатой кутику-
лой. Губная область слегка обособлена от контуров тела, ее высота
составляет 6,1 (6,0—6,7) мкм, а ширина 3,1 (3,0—3,3) мкм; имеет три
постлабиальных кольца кутикулы, нежное хитиноидное укрепление и
отчетливо видимый губной диск. Область губ шестирадиальная. Боковое
поле занимает 1/3—1/4 ширины тела и имеет четыре инцизуры, наруж-
ные из них зазубренные. Фазмиды расположены примерно в средней
части хвоста на 17,1 (13,4 —22,4) мкм позади ануса. Стилет тонкий
с развитыми базальными головками, оттянутыми назад, их размеры 1,1

2—3,0 мкм, метенхиум и теленхиум одинаковой длины. Проток
дорсальной пищеводной железы открывается в просвет пищевода на
2,2 мкм за основанием стилета. Метакорпальный бульбус пищевода
овальной формы 11,6 (11,2—11,9) X8,9 мкм с развитым клапаном. Пище-
водные железы длинные и узкие, занимают 1/3 ширины тела. Нервноекольцо находится в середине истмуса. Расстояние от переднего конца
тела до клапана метакорпального бульбуса пищевода 59,6 (52,2
60,8) мкм, до конца пищеводных желез 163,9 (149,0—180,0) мкм, до выде-
лительной поры 73,8 (60,0—94,3) мкм. Гемизонид расположен на одно
кольцо кутикулы впереди выделительной поры, гемизонион не виден.
Длина тупоконического хвоста 39,0 (33,5—42,5) мкм; гиалиновая часть
составляет примерно 1/4 его длины
в области ануса 10,8 (10,4 —11,2) мкм, примерно такой же длины и рек-
тум. Соотношение длины хвоста к ширине тела в области ануса состав-
ляет 3,6 (3,2—3,8), длины гиалиновой части хвоста к длине стилета
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0,6. На вентральной стороне хвоста насчитывается до 12—17 колец кути-
кулы, из них I—2 приходится на гиалиновую часть.

Яйца. Размеры эмбрионированных яиц {п= 10); 103,2—116,6 X
Х46,6 —56,6 мкм. Количество яиц в оотеках достигает 273—510 шт.

Растение-хозяин. Нематоды собраны с корней кандыма древо-
видного Calligonum arborescens Litv. (семейства гречишных Polygona-
ceae), а также в прикорневой почве 21 апреля 1982 г. В это время уже
имелись зрелые яйцекладущие и закончившие яйцекладку самки. Все
яйца откладываются в оотеку (яйцевой мешок), где происходит их дозре-
вание; там же находятся и самцы. Самки внедряются в корень только
передним концом тела до основания шейки, галлообразования в этих
местах не происходит (рис. 4).

Рис. 4. Корень Calligonum arborescens Litv., зараженный Camelodera eremophila gen. n
sp. n. (i); яйцекладущая самка на корне ( 2).

Типовое местообитание закрепленные пески на территории Ерад-
жинского заказника-в пустыне Каракумы (70 км севернее Репетекской
песчано-пустынной станции), Чарджоуский район Туркменской ССР.

Типы. Голотип самка (препараты № 2997/I—2), аллотип самец
(препарат № 2997/3) и паратипы самки, самцы, личинки, оотеки (пре-
параты №№ 2997/4—15) хранятся в Институте зоологии и ботаники АН
Эстонской ССР (г. Тарту); часть паратипов хранится в Институте зооло-
гии АН Туркменской ССР и в Институте зоологии и паразитологии
им. Е. Н. Павловского АН Таджикской ССР.

Диагноз. Cameloderci gen. n., sp. n. характеризуется лимоновидной
формой тела, которое часто вытянуто; имеет очень длинную шею, обособ-
ленную от тела; кутикула остается эластичной, у старых особей при-
обретает коричневатый оттенок; яйца откладываются в оотеку.

Определение родов подсемейства Ataloderinae
(по Wonts, 1985 дополненное)

1. (2). Вульварный конус неотчетливо выражен, анус субтерминаль-

но Thecavermiculatus
2 (1). Вульварный конус имеется.
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3 (4). Губы вульвы не развиты, анус терминально ;

• Atalodera
4 (3). Губы вульвы хорошо развиты, анус субтерминально.
5 (8). Анус на дорсальной стороне конуса.
6 (7). Выделительная пора у самок на уровне основания стилета,

длина стилета у самок более 40 мкм Bellodera
7 (6). Выделительная пора у самок ниже уровня основания метакор-

пального бульбуса, длина стилета у самок менее 25 мкм

Camelodera gen. n.
8 (5). Анус в углублении конуса.
9 (10). Средняя длина стилета у инвазионных личинок превышает

35 мкм Sarisodera
10 (9). Средняя длина стилета у инвазионных личинок менее 35 мкм

Sherodera

Обсуждение

В настоящее время подсемейство Ataloderinae (sensu Wonts) пред-
ставлено целым рядом групп гетеродерид, возможно, имеющих общее
происхождение с семейством мелойдодерид (Meloidoderidae) . Отсутствие
стадии цисты у самок сближает их между собой.

Еще в 1973 г. В. М. Воутс (Wouts, 1973b) обратил внимание на то,
что аталодерины приспособлены к существованию в аридных условиях,
так как ряд видов был обнаружен исключительно в засушливых районах
Южной Калифорнии (США). Он предполагал, что аталодерины могут
встречаться и в других пустынных районах Земного шара. Выявленный
нами в пустыне Каракумы род Camelodera gen. п. подтверждает правиль-
ность этого высказывания.

Однако нематоды рода Camelodera gen. п. имеют примитивные черты
строения, которые явно не выгодны для выживания в экстремальных
условиях пустыни. К таковым, кроме отсутствия защитной стадии
цисты и фенестрации, мы относим наличие у нематод этого рода довольно
длинной щели вульвы и откладывание яиц в оотеку, где последние менее
защищены от неблагоприятных условий внешней среды. Все это свиде-
тельствует об отсутствии у них специализации к обитанию в засушливых
биотопах. Это подтверждается и тем, что несмотря на многочисленные
исследования растений, произведенные во многих районах Каракумов,
нематоды рода Camelodera gen. п. обнаружены только в одном месте в
небольшом очаге. Представители этого подсемейства, приуроченные к
аридным местообитаниям в Северной Америке, также встречаются мало-
численно. Все это дает основание сделать вывод, что нематоды рода
Camelodera gen. п. и другие аталодерины в эволюционном плане в
настоящее время вряд ли можно считать процветающими. Следует пола-
гать, что они представляют собой определенный исторический этап вэволюции на пути к становлению узкоспециализированных цистообра-
зующих нематод паразитов корней высших растений. Возможно, что в
историческом прошлом эти группы были более широко распространены
как в Азии, так и в Америке. В настоящее время, в связи с резким изме-
нением климата, они продолжают существовать только отдельными оча-
гами, разобщенными друг от друга значительными расстояниями. Обна-
ружение Camelodera gen. п. в пустыне Каракумы проливает свет на
общую эволюцию аталодерин и лишний раз свидетельствует об истори-
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ческой связи фаун Северной Америки и Азии. Дальнейшее изучение нема-
тод в пустынях Средней Азии может привести к открытию новых проме-
жуточных форм с половым диморфизмом, способствующих познанию
филогении гетеродерид опасных паразитов сельскохозяйственных
культур.
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Eino KRALL, Lidia SAGALINA, Taissia IVANOVA
UUS KÕRBES ELAV NEMATOODIPEREKOND JA LIIK CAMELODERA

EREMOPHILA GEN. N.. SP. N. (NEMATODA. HETERODERIDAE,
ATALODERINAE)

Artiklis on kirjeldatud Turkmeenia NSV-st Karakumi liivakõrbest Jeradži kaitsealalt
(Repeteki kõrbejaama piirkonnas) leitud uut taimejuurte! parasiteerivat nematoodipere-
konda ja liiki Camelodera eremophila gen. n., sp. n. Parasiidi ainuke teadaolev peremees-
taim on kõrbes kasvav põõsas kandõm ( Calligonum arborescens Litv.).

Uuele perekonnale lähedased nematoodirühmad olid seni teada üksnes Põhja-Amee-
rikast. Perekonna Camelodera gen. n. leidu on analüüsitud Ataloderinae alamsugukonna
evolutsiooni seisukohalt ning püstitatud hüpotees, et sellesse rühma kuuluvad liigid võisid
geoloogilises minevikus olla niihästi Aasia kui ka Põhja-Ameerika territooriumil laiemalt
levinud. Käesolevaks ajaks on see ilmselt reliktne nematoodirühm säilinud vaid üksikutes
geograafiliselt eraldatud kohtades. Ataloderiinide fülogeneesi uurimine aitab ühtlasi sel-
gitada nüüdisajal väga levinud kitsalt peremeestaimedele spetsialiseerunud ohtlike taime-
parasiitide tsüste moodustavate nematoodide ( Heteroderidae) sugukonna kujunemist
morfoloogiliselt primitiivsema ehitusega vormidest.

Eino KRALL, Lidia SHAGALINA, Taisia IVANOVA
A NEW DESERT-INHABITING GENUS AND SPECIES OF NEMATODES

CAMELODERA EREMOPHILA GEN. N., SP. N. (NEMATODA, HETERODERIDAE,
ATALODERINAE)

A new genus and species of plant-parasitic nematodes, Camelodera eremophila gen. n,.
sp. n., in the Kara Kum desert of the Turkmenian SSR has been described. The single
and type locality Yeradzhi desert reserve is situated 70 km north of the Repetek Desert
Station in Tshardzou district, Eastern Turkmenia, USSR, where the nematodes have
been collected from roots and soil of an erernophilous shrub, Calligonum arborescens
Litv. of buckwheat family ( Polygonaceae ) in 1982.
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The genus Camelodera gen. n. is characterized by not annotated female cuticle, ter-
minal perineal area, presence of rounded vulval lips, length of the vulval slit about 42
(38.9—49.0) pm, and by the absence of fenestration. The cuticle of the pearly white
female is changing colour, after death becoming brownish, but always remaining elastic
with no cyst stage.

Thus, the genus Camelodera gen. n. belongs to the heteroderid subfamily Ataloderi-
nae (sensu Wouts). In having anus located outside on the vulval cone at 64.6 (43.9—

84.5) pm from its terminus, it becomes closest to the genus Bellodera Wouts, 1985. The
new genus differs from Bellodera in having female excretory pore situated posterior to
the median oesophageal bulb, whereas it is located at the level of stylet base in the
single known species of Bellodera (В . utahensis). Other differentiating features include
small stylet (less than 25 pm as compared with more than 40 pm in Bellodera) and
more elongated neck in the females of the new genus. Males of the genus Camelodera
gen. n. are also characterized by having shorter stylet (less than 25 pm) as compared
with more than 25 pm in the males of the genus Bellodera. The mean length of the
second stage juveniles of the genus Camelodera gen. n. does not reach 400 pm, whereas
it exceeds 500 pm in Bellodera as well as in all other genera of the Ataloderinae. The
stylet length being less than 20 pm in the second stage juveniles of Camelodera gen. n.
is also considered diagnostic because it exceeds 23 pm (sometimes reaching 40 pm or
more) in all other known genera of this subfamily.

Referring to W. M. Wouts (1973b) we agree that the species of the subfamily
Ataloderinae seem to have specifically distributed in deserts. The occurrence of the
genus Camelodera gen. n. in Soviet Central Asia is the first record of the subfamily
Ataloderinae outside of America (Wouts, 1985). We suppose that this finding may help
to explain the phylogenetic relations of ataloderins, as it indicates to the close relations
of nematode faunas of North America and Asia.

The primitive features of the genus Camelodera gen. n. such as absence of cyst stage,
absence of fenestration, presence of long vulval slit as well as oviposition into ootheca
cannot be regarded, however, as characteristics indicating to the adaptation of this
group to the arid conditions as suggested by W. M. Wouts (1973b). These morpho-
logical features as well as the rare occurrence of ataloderins in deserts both of the New
and Old World may indicate that they are not readily adapted to the conditions
presently prevailing in the deserts. We suppose that ataloderins might have been much
more widely distributed in the past. At the present time this obviously relict group of
noncystforming nematodes possibly occurs in some geographically disconnected localities
only.


	b1249384-1988-1
	Bastard title section
	Untitled

	SISUKORD
	ПЕРЕДАЧА XВК, NBK, ВАТ И BОМ ЧЕРЕЗ СЕМЕНА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИИ НА КОНДИЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СЕМЯН
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	KXV, KNV, TAV JA KMV ÜLEKANDUMINE MÕNEDE TAIMELIIKIDE SEEMNETEGA NING NAKKUSE TOIME SEEMNETE KONDITSIOONISTELE OMADUSTELE
	SEED TRANSMISSION OF THE PVX, PVN, TAV AND CMV AND THE PROPERTIES OF THE SEEDS OF THE INFECTED PLANTS

	ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КЛЕТОК ПЕРВИЧНОЙ КОРЫ ПРOРОСТКОВОГО КОРНЯ РАПСА В ОБЛАСТИ СПОНТАННЫХ ТКАНЕВЫХ РАЗРЫВОВ
	Рис. 1. Продольный срез апекса проросткового корня рапса при нормальном развитии
	Рис. 2. Продольный срез апекса проросткового корня рапса с тканевым разрывом. Видны разные типы дегенерирующих клеток: А набухающие с крупной центральной вакуолью; Б плоские, с крупной центральной вакуолью; В дегенерирующие, с отделяющейся от клеточной стенки цитоплазмой.
	Рис. 3. Фрагмент клетки первичной коры в зоне меристемы проросткового корня рапса.
	Рис. 4. Амилопласты в клетках первичной коры проросткового корня рапса.
	Рис. 5. Митохондрии и аппарат Гольджи в клетках первичной коры проросткового корня рапса.
	Рис. 6. Фрагменты дегенерирующих клеток первичной коры проросткового корня рапса с тканевым разрывом, а, б клетки с крупной центральной вакуолью и деструктивной цитоплазмой; в, г клетки с отделенной от клеточной стенки цитоплазмой.
	Рис. 7. Фрагмент дегенерирующей клетки с ядром и органеллами на разных стадиях их разрушения.
	Рис. 8. Деструктивные пластиды в дегенерирующей клетке.
	Рис. 9. Остатки пластид, эндоплазматического ретикулума и липидных капель в дегспс рирующей клетке.
	Рис. 10. Митохондрии в дегенерирующей клетке.
	Рис. 11. Фрагменты дегенерированной клетки с большой центральной вакуолью с тем ным осадком на тонопласте.
	Untitled
	Рис. 12. Дегенерирующая клетка с отделенной от клеточной стенки цитоплазмой. Рис, 13. Дегенерирующая клетка с отделенной от клеточной стенки цитоплазмой и остатками мембран в пространстве между плазмалеммой и клеточной стенкой.
	Рис. 14. Фрагмент полностью разрушенной клетки с остатками органелл и микробами (М) в первичной коре проросткового корня рапса с тканевым разрывом.
	Рис. 15. Плазмодесмы между полностью разрушенной и дегенерированной клетками.
	RAPSI IDUJUURE PRIMAARKOORE RAKKUDE ELEKTRONMIKROSKOOPILINE UURIMINE SPONTAANSETE KOELÕHEDE PIIRKONNAS
	ELECTRON MICROSCOPIC INVESTIGATION OF RAPE SEMINAL ROOT PRIMARY CORTEX CELLS IN THE REGION OF SPONTANEOUS TISSUE FISSURES

	THE RELATIONSHIPS BETWEEN PROTOZOA AND VIRUSES
	ALGLOOMADE JA VIIRUSTE VAHEKORD
	ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПРОСТЕЙШИМИ И ВИРУСАМИ

	НОВЫЙ РОД И ВИД ОБИТАЮЩЕЙ В ПУСТЫНЕ НЕМАТОДЫ CAMELODERA EREMOPHILA GEN. N., SP. N. (NЕМATODA: HETERODERIDAE, ATALODERINAE)
	Рис. 1. Camelodera eremophila gen. n., sp. n. Вариация формы тела самок.
	Рис. 2. Camelodera eremophila gen. n., sp. n. Самки. 1 область пищевода, 2 передний конец тела, 3 губная область апикально, 4 конус латерально, s■ конус дорзально-вентрально; расстояние от терминуса до: а) конца гладкой части кутикулы, о) шейки матки, в) ануса, 6 конус латерально-вентрально, 7 конус терминально.
	Рис. 3. Camelodera eremophila gen. n., sp. n. I—s1—5 Самцы. I область пищевода, 2 передний конец тела, 3 область выделительной поры, 4, 5 хвосты. 6—ll Личинки. 6—9 вариации хвостов, 10 передний конец тела, 11 область пищевода.
	Рис. 4. Корень Calligonum arborescens Litv., зараженный Camelodera eremophila gen. n sp. n. (i); яйцекладущая самка на корне (2).
	UUS KÕRBES ELAV NEMATOODIPEREKOND JA LIIK CAMELODERA EREMOPHILA GEN. N.. SP. N. (NEMATODA. HETERODERIDAE, ATALODERINAE)
	A NEW DESERT-INHABITING GENUS AND SPECIES OF NEMATODES CAMELODERA EREMOPHILA GEN. N., SP. N. (NEMATODA, HETERODERIDAE, ATALODERINAE)

	ВЛИЯНИЕ УМЕНЬШЕНИЯ АССИМИЛЯЦИОННОЙ ПОВЕРХ НОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ РАСТЕНИЯ ХОЗЯИНА НА РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЫ
	Зависимость развития картофельной нематоды от уменьшения листовой поверхности (/ удаление 1/3 листьев, 2 удаление 2/3 листьев) и затенения (3) растенияхозяина. Черные столбики lI—III личиночные стадии, заштрихованные столбики самцы, белые столбики самки.
	Untitled
	PEREMEESTAIME ASSIMILEERIVA PINNA JA VALGUSTUSE INTENSIIVSUSE VÄHENDAMISE MÕJU KARTULI KIDUUSSI ARENGULE
	THE INFLUENCE OF CUTTING AND LOW-INTENSITY ILLUMINATION OF THE HOST PLANT ON THE DEVELOPMENT OF THE POTATO CYST NEMATODE

	О ПРИСПОСОБЛЕНИИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА МХОВ К УСЛОВИЯМ МЕСТООБИТАНИЯ В АРКТИКЕ
	Рис. 1. Значение параметров функции сглаживания кривых фотосинтеза, I первая половина функции сглаживания фотосинтеза
	Рис. 2. Зависимость интенсивности фотосинтеза от температуры у Hylocomium splen dens. 1 подгольдовый ольховник; 2 северотаежный лиственничник с ольхой.
	Рис. 3. Зависимость интенсивности фотосинтеза от интенсивности света у Hylocomium splendens. 1 подгольцовый ольховник; 2 северотаежный лиственничник с ольхой.
	Рис. 4. Зависимость интенсивности фотосинтеза от влажности мха у Hylocomium splendens. 1 подгольцовый ольховник; 2 северотаежный лиственничник с ольхой.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	ARKTILISTE SAMMALDE FOTOSÜNTEESI KOHASTUMINE KASVUKOHA TINGIMUSTEGA
	ON THE ADAPTION OF THE PHOTOSYNTHESIS OF THE ARCTIC MOSSES TO THEIR HABITATS

	ON THE INTERRELATIONS BETWEEN STRUCTURE, DYNAMICS AND EVOLUTION OF EPILITHIC LICHEN SYNUSIAE
	Fig. 1. Epilithic lichen synusia on the glacier moraines (Polar Urals, Berg-glacier).
	Untitled
	Fig. 2. Topographical scheme of the epilithic lichen synusia on early coenogenesis stage, the corresponding contact graph G and canonical Z-matrix presenting the structure and symmetry classes of the synusia. Vertices of the graph indicate the following lichen species: 59 Rhizocarpon geographicum ssp. arcticum, 60 R. hochsieiteri, 17 Lecanora polytropa, 45 Umbilicaria hyperborea, 26 U. cylindrica, 22 Lecanora atra. All these lichen species belong to crustaceous and folious lichen growth form.
	Fig. 3. Graph G{Zt) shows one state Zt of the late coenogenetical stages of epilithic lichen synusia and supergraph supG(Zi) of the evolutional state supZž with complexity characteristics. Graph vertices are species belonging to the corresponding life or growth form (/=1 crustaceous and folious lichens, 1— 2 fruticose lichens, 1= 3 mosses, 1= 4 flowering plants).
	Fig. 4. Two subsequent states G{Ztl) and G(Z<B) of coenogenesis imitation model. The subgraph G(Z(7fB) illustrates their succession invariant. The supergraphs supG(Z(7) and supG(Z*8) expressing their evolutional state together with the corresponding numerical characteristics.
	Fig. 5. Fragment of the dynamic model of coenogenesis includes 24 states Z.t and 46 probable successions of elements (wide arrows indicate the most probable succession ways). The number in the circle indicates the number of synusia.
	Fig. 6. Two-dimensional phase space R{r\,ct) and growth form niches in this space. Circles mark one ecological (statical) series and one succession (dynamic) series.
	Untitled
	EPILIITSETE SAMBLIKUSÜNUUSIDE STRUKTUURI, DÜNAAMIKA JA EVOLUTSIOONI VAHEKORRAST
	О СООТНОШЕНИИ СТРУКТУРЫ, динамики и эволюции эпилитных ЛИШАЙНИКОВЫХ СИНУЗИЙ

	BENTHIC FAUNA IN THE DEEP AREAS OF THE GULF OF FINLAND AND EASTERN GOTLAND BASIN IN 1984 AND 1985
	The zoobenthos sampling stations in the deep areas of the Gulf of Finland and Eastern Gotland Basin in 1984 and 1985.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 41. AASTAKOOSOLEK
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA PRESIIDIUMI TEGEVUSEST 1986. AASTAL JA AKADEEMIA TÖÖKORRALDUSE TÄIUSTAMISEST
	Contribution


	List
	содержание
	CONTENTS
	Chapter

	Illustrations
	Untitled
	Рис. 1. Продольный срез апекса проросткового корня рапса при нормальном развитии
	Рис. 2. Продольный срез апекса проросткового корня рапса с тканевым разрывом. Видны разные типы дегенерирующих клеток: А набухающие с крупной центральной вакуолью; Б плоские, с крупной центральной вакуолью; В дегенерирующие, с отделяющейся от клеточной стенки цитоплазмой.
	Рис. 3. Фрагмент клетки первичной коры в зоне меристемы проросткового корня рапса.
	Рис. 4. Амилопласты в клетках первичной коры проросткового корня рапса.
	Рис. 5. Митохондрии и аппарат Гольджи в клетках первичной коры проросткового корня рапса.
	Рис. 6. Фрагменты дегенерирующих клеток первичной коры проросткового корня рапса с тканевым разрывом, а, б клетки с крупной центральной вакуолью и деструктивной цитоплазмой; в, г клетки с отделенной от клеточной стенки цитоплазмой.
	Рис. 7. Фрагмент дегенерирующей клетки с ядром и органеллами на разных стадиях их разрушения.
	Рис. 8. Деструктивные пластиды в дегенерирующей клетке.
	Рис. 9. Остатки пластид, эндоплазматического ретикулума и липидных капель в дегспс рирующей клетке.
	Рис. 10. Митохондрии в дегенерирующей клетке.
	Рис. 11. Фрагменты дегенерированной клетки с большой центральной вакуолью с тем ным осадком на тонопласте.
	Untitled
	Рис. 12. Дегенерирующая клетка с отделенной от клеточной стенки цитоплазмой. Рис, 13. Дегенерирующая клетка с отделенной от клеточной стенки цитоплазмой и остатками мембран в пространстве между плазмалеммой и клеточной стенкой.
	Рис. 14. Фрагмент полностью разрушенной клетки с остатками органелл и микробами (М) в первичной коре проросткового корня рапса с тканевым разрывом.
	Рис. 15. Плазмодесмы между полностью разрушенной и дегенерированной клетками.
	Рис. 1. Camelodera eremophila gen. n., sp. n. Вариация формы тела самок.
	Рис. 2. Camelodera eremophila gen. n., sp. n. Самки. 1 область пищевода, 2 передний конец тела, 3 губная область апикально, 4 конус латерально, s■ конус дорзально-вентрально; расстояние от терминуса до: а) конца гладкой части кутикулы, о) шейки матки, в) ануса, 6 конус латерально-вентрально, 7 конус терминально.
	Рис. 3. Camelodera eremophila gen. n., sp. n. I—s1—5 Самцы. I область пищевода, 2 передний конец тела, 3 область выделительной поры, 4, 5 хвосты. 6—ll Личинки. 6—9 вариации хвостов, 10 передний конец тела, 11 область пищевода.
	Рис. 4. Корень Calligonum arborescens Litv., зараженный Camelodera eremophila gen. n sp. n. (i); яйцекладущая самка на корне (2).
	Зависимость развития картофельной нематоды от уменьшения листовой поверхности (/ удаление 1/3 листьев, 2 удаление 2/3 листьев) и затенения (3) растенияхозяина. Черные столбики lI—III личиночные стадии, заштрихованные столбики самцы, белые столбики самки.
	Рис. 1. Значение параметров функции сглаживания кривых фотосинтеза, I первая половина функции сглаживания фотосинтеза
	Рис. 2. Зависимость интенсивности фотосинтеза от температуры у Hylocomium splen dens. 1 подгольдовый ольховник; 2 северотаежный лиственничник с ольхой.
	Рис. 3. Зависимость интенсивности фотосинтеза от интенсивности света у Hylocomium splendens. 1 подгольцовый ольховник; 2 северотаежный лиственничник с ольхой.
	Рис. 4. Зависимость интенсивности фотосинтеза от влажности мха у Hylocomium splendens. 1 подгольцовый ольховник; 2 северотаежный лиственничник с ольхой.
	Fig. 1. Epilithic lichen synusia on the glacier moraines (Polar Urals, Berg-glacier).
	Untitled
	Fig. 2. Topographical scheme of the epilithic lichen synusia on early coenogenesis stage, the corresponding contact graph G and canonical Z-matrix presenting the structure and symmetry classes of the synusia. Vertices of the graph indicate the following lichen species: 59 Rhizocarpon geographicum ssp. arcticum, 60 R. hochsieiteri, 17 Lecanora polytropa, 45 Umbilicaria hyperborea, 26 U. cylindrica, 22 Lecanora atra. All these lichen species belong to crustaceous and folious lichen growth form.
	Fig. 3. Graph G{Zt) shows one state Zt of the late coenogenetical stages of epilithic lichen synusia and supergraph supG(Zi) of the evolutional state supZž with complexity characteristics. Graph vertices are species belonging to the corresponding life or growth form (/=1 crustaceous and folious lichens, 1— 2 fruticose lichens, 1= 3 mosses, 1= 4 flowering plants).
	Fig. 4. Two subsequent states G{Ztl) and G(Z<B) of coenogenesis imitation model. The subgraph G(Z(7fB) illustrates their succession invariant. The supergraphs supG(Z(7) and supG(Z*8) expressing their evolutional state together with the corresponding numerical characteristics.
	Fig. 5. Fragment of the dynamic model of coenogenesis includes 24 states Z.t and 46 probable successions of elements (wide arrows indicate the most probable succession ways). The number in the circle indicates the number of synusia.
	Fig. 6. Two-dimensional phase space R{r\,ct) and growth form niches in this space. Circles mark one ecological (statical) series and one succession (dynamic) series.
	The zoobenthos sampling stations in the deep areas of the Gulf of Finland and Eastern Gotland Basin in 1984 and 1985.

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




