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НОВЫЕ ВИДЫ МЕРМИТИД ИЗ ЭСТОНИИ и
СОПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

XI. Роды Phreatomermis, Mesomermis, Spiculimermis,
Paramermis и Hydromermis

В настоящей статье по материалам Института зоологии и ботаники АН
Эстонской ССР описываются 6 новых видов, относящихся к 5 родам,
и 1 подвид. Приводятся дополнительные сведения об одном описанном
ранее виде. Новоописания относятся преимущественно к видам, соб-
ранным'далеко от Эстонии (Архангельская обл.), либо в не обследо-
ванных ранее водоемах Эстонии. 1 вид и 1 подвид описаны из Чудского
озера.

Как и в предыдущих статьях, повторяющиеся слова и словосоче-
тания о диаметрах тела на уровне: головных папилл, нервного кольца,
наибольший, ануса $ и заднего конца трофосомы для краткости опус-
каются. Опускаются также обозначения мкм в тексте и над масштаб-
ной линейкой.

Голотипы новых видов хранятся в Зоологическом институте АН
СССР.

Phreatomermis orbicauda Rubzov, sp. n. (рис. 1)

Голотип. 9. L= 30 м; a=l2s; b= 6; K»50%-
Паратип. 9. L= 26 mm\ a=110; b= 6; Kä;s0 0/o.
9. Диаметр тела 46—48, 130—140, 230—240, 95—100, так что отно-

шения будут 1 : 2,8 : 5,0 ; 2,1. Нервное кольцо на расстоянии 300. Кути-
кула без видимой перекрестной волокнистости, относительно тонкая
3—4, одинаковой толщины по всему телу, заметно утолщена лишь на
хвосте и наружных участках вагины до 6—B. Продольных хорд на
большей части тела 2 (дорсальная и вентральная), вентральная с
ядрами на протяжении всего тела. На апикальном конце тела клетки
с ядрами обнаруживаются не только на дорсальной и вентральной
хордах, но и на латеральных, т. е. ядра замечены на субдорсальных и
субмедиальных хордах с клетками в 1 ряд, вентральная хорда на всем
протяжении с 2-мя рядами клеток. 6 головных папилл на одном
уровне. Амфнды округлые, небольшие, ä6X?; их округлое отверстие
позади латеральных папилл на расстоянии «20. Стома увкая, слегка
вентрально сдвинута. Пищеводная трубка на переднем конце с утол-
щенными стенками, не достигает кутикулы; ее диаметр 2,5. Стихо-
циты расположены по одному в шахматном порядке, примерно на рав-
ном расстоянии друг от друга; число их äl6. Трофосома занимает
около 2/з диаметра тела в верхней его половине. Вульва прямая или
чуть скошена кпереди. Вагина коротко бочонковидная, ее канал пря-
мой, перпендикулярный к продольной оси тела, достигает средины
тела; кутикулярные стенки канала вагины в наружном участке сильно
утолщены (вдвое против толщины кутикулы тела). Рукава матки мус-
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Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5.

Обозначения к рис. I—B.1 —8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку;
ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх
латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд
спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘— s взрос-:
лого гельминта; пит 2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела;
ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо;

яи яичник; яцв яйцевод.

кулистые, длинные (»2 диаметрам тела). Яичники расположены вент-
рально, на большей части тела в 3 —4 ряда. Дистальны*) конец яич-
ников с овоцитами в 1 ряд. Яйца шаровидные, диаметром 60. Хвост
широко и плавно округленный.

$ и хозяин неизвестны.
Из СССР вид этого рода описывается впервые. Отличается от ти-

пового вида рода Phreatomermis biharica Coman из Румынии в 3 раза
более длинным телом, относительно тонкой кутикулой и тонким слоем
мускулатуры.
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Род описан по $, $ неизвестна. Указанные выше отличия и уда-
ленное местонахождение не дают оснований отождествить описывае-
мый нами вид с Ph. biharica Coman.

Место и дата сбора. Архангельская обл., р. Онега, из ила с глу-
бины 5 см, 15/VII 1973, 2 $ (Т. Э. Тимм).

Одна из самок в период завершения яйцекладки. Типовая особь
зрелая $, не начавшая яйцекладку, в препарате № 12 991. Паратип
в препарате № 12 992.

Mesomermis (?) longisoma Rubzov, sp. n. (рис. 2)

Голотип. $ . L= 42 мм\ a= 170; b= A\ c= 160; c’ = 3,6.
$. Тело относительно длинное, тонкое, апикально тупо округлено,
хвост приострен под углом ä;80°. Диаметр тела 92, 144, 244, 160, так
что отношения будут 1 ; 1,5: 2,6: 1,7. Нервное кольцо на расстоянии 240.
Кутикула без заметной перекрестной волокнистости, одинаковой тол-
щины по всему телу («7 —8). Продольных хорд 6, они узкие; лате-
ральные на большей части тела шириной «Vs диаметра тела, с круп-
ными клетками в 2 ряда; лишь ближе к хвосту заметны мелкие ядра
третьего промежуточного ряда клеток. 6 головных папилл на одном
уровне. Амфиды кармановидные, размером 14X13; их поперечно-оваль-
ное отверстие позади и дорсальнее латеральных папилл на расстоянии
ä3O. Рот конечный. Стома остроконически сужена к ямке рта. Пище-
водная трубка диаметром »7, длиной мм\ кантик по переднему
краю не заметен, возможно, в связи с выпячиванием ее вперед в ре-
зультате сокращения тела. Стихосома с крупными, расположенными
преимущественно с вентральной стороны стихоцитами, которых 8 пе-
ред гомороцитами и свыше 20 позади гомороцитов. Трофосома сзади
не достигает головки спикул на диаметр тела. Анус на расстоянии 400
от кончика хвоста. Половые папиллы в 3 ряда, в среднем ряду перед
анусом 22, позади ä;2O, в боковых рядах их немного меньше. Спикул

Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
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2, длиной по хорде 260, слегка изогнуты, отчетливо отделены Друг от
друга и от основания до вершины. Конец спикул приострен.

$ и хозяин неизвестны.
Отличается от всех известных видов рода Mesomermis необычайно

крупными размерами (в 3 —4 раза крупнее большинства известных
видов), тонким телом, своеобразным строением спикул, приостренных
на конце. Хвост остроконически приострен, у взрослых он обычно хотя
и сужен, но на кончике закруглен.

Место и дата сбора. Эстония, запрудное оз. Сууре Яани, с глубины
0,2 м из ила с детритом, 9/VII 1977, 1 $ (Т. Э. Тимм).

Голотип $ в препарате № 13 005.

Spiculimennis lineaspicula Rubzov, sp. n. (рис. 3)

Голотип. $. L= 10 мм\ a = 110; 3; c = 77; c 1—1,6.
S. Тело тонкое, длинное. Головная капсула с шейной перетяжкой.
Диаметр тела 38, 75, 98, 88, так что отношения будут 1 :2 : 2,6 : 2,3.
Нервное кольцо на расстоянии 150. Кутикула равномерной толщины
по всему телу
крупные, чашеобразные, по ширине 2/з головной капсулы; их раз-
меры 13X23. Продольные хорды в преднервальном участке с круп-
ными клетками. Латеральные хорды на большей части тела с клет-
ками в 2 ряда. Рот конечный. Стома узкая. Пищеводная трубка слегка
не достигает кутикулы, образует спереди кантик. Трофосома сзади
простирается за основание спикул. Хвост короткий, на конце закруг-
лен. Половые папиллы в 3 ряда, расположены относительно редко, их
число точно не установлено из-за плохой сохранности гельминта. Спи-

Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
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кулы очень длинные (ä;300). У основания они явственно разделены,
у вершины слиты, кончик их см. на рис. 3, ксп.

$ и хозяин неизвестны.
Отличается от всех известных видов необычайно длинными спику-

лами при мелких размерах тела, чрезвычайно широкими и чашевид-
ными амфидами.

Место и дата сбора. Эстония, Пайдеский р-н, источник Выллинги,
с глубины 0,1 м, при температуре 5,8° С, среди гальки с песком, 15/VII
1974, 1 $ (А. Сейре).

Голотип $ в препарате № 12 134. •

Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n. ; ?
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Paramermis mucronulata Rubzov, sp. п. (рис. 4)

Голотип. 9. L= 33 мм; a B2; öä4; K«50%.
Паратипы. 9. L= 32—39 mm; a 65—82; öä4; K«50%.
9. Тело относительно толстое, заметно сужено спереди, постепенно
суживается и закругляется сзади. Диаметр тела 90—100, 250—280,
400—560, 240—300, так что отношения будут 1:3,1:5:2,9. Нервное
кольцо на расстоянии 400. Кутикула одинаковой толщины (»9—10),
с явственной перекрестной волокнистостью. Продольных хорд 6. Ла-
теральные хорды на головном конце расширены, апикально разделены
на 2 расходящиеся полосы, с клетками в 3—4 ряда. Позади нервного
кольца почти на всем протяжении тела латеральные хорды по ширине
«*/з или более ’/з диаметра тела и имеют 4—5 рядов клеток. Амфиды
овальные, размером 7X19, расположены на уровне 6 головных папилл;
их небольшое округлое отверстие чуть впереди латеральных папилл,
которые сдвинуты вентрально от средины высоты головной капсулы.
Стома очень узкая. Рот сдвинут вентрально на '/з радиуса окружно-
сти по папиллам. Пищеводная трубка на переднем конце с утолщен-
ными стенками, к которым простираются пучки мускулов. Протяжен-
ность пищеводной трубки ä8 мм. Стихоциты расположены в шахмат-
ном порядке вдоль пищеводной трубки; число их <2O. Вульва пря-
мая, находится около середины тела. Вагина удлиненно грушевидная,
сравнительно короткая, ее длина « 3Д диаметра тела; проксимальный
отдел сужен, дуговидно загнут; матки длинные, расширяющиеся от
вагины. Яичники полипропагаторные, с яйцами в 6—B рядов на опти-
ческом разрезе. У откладывающей 9 матки раздуты и наполнены мел-
кими, сферическими яйцами, диаметром 33—35. Яичники спереди не
достигают апикального конца на 4 мм, сзади на 2 мм. Созревание
яиц одновременное. Хвост тупо закруглен.

Постпаразитическая личинка крупнее по размерам: L— 39 мм;
а= 65; 5. Кутикула тоньше («7—8), с явственной перекрестной
волокнистостью. Амфиды поровидные. Характерно и своеобразно стро-
ение переднего конца пищеводной трубки: она резко утолщена перед
кутикулой, ее просвет уже и имеет тонкий удлиненный зубец (рис. 4,
пит2), передний конец трубки проникает в кутикулу. Хвостовой при-
даток отсутствует.

$ и хозяин неизвестны.
Отличается от наиболее близкого вида Р. orthovaginata Rubz. вдвое

более короткой грушевидной вагиной, расположением отверстия ам-
фидов, которое у Р. orthovaginata находится позади уровня папилл.
Яйца крупнее («35 в диаметре, против 25—28).

Место и дата сбора. Архангельская область, р. Петеньга, впадаю-
щая в оз. Лага (бассейн р. Онеги), с глубины 0,15 м, среди гравия и
песка на участке быстрого течения, 17/VII 1973, 3 9 , из них 1 пост-
паразитическая личинка и 2 9 различной зрелости, причем 1
откладывающая яйца (Т. Э. Тимм).

Голотип 9 в препарате № 12 997.

Hijdromennis cognata Rubzov, sp. n. (рис. 5)

Голотип. 9. L— 28 мм; a—ll7; b = 2,9; У^so%.
9. Диаметр тела 50, 120, 230, 120, так что отношения будут
1 : 2,4 : 4,6: 2,4. Нервное кольцо на расстоянии 260. Кутикула очень

толстая, на большей части тела «20, утончена по переднему краю
головной капсулы («15), на конце хвоста «10—12. Латеральные
хорды в средней части тела по ширине « V2 диаметра тела с клет-
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Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.

ками в б—B рядов, из которых явственно видны 3 ряда (2 крайних и
срединный) (рис. 5, СРТ). На переднем и заднем концах тела хорды
сужены. 6 головных папилл на одном уровне. Амфиды крупные, кар-
мановидные, с широким отверстием, сильно приближенным к перед-
нему концу головной капсулы (до уровня головных папилл). Рот ко-
нечный. Стома узкая, простирается в полость тела хорошо выражен-
ным воротничком. Пищеводная трубка спереди с кантиком, ее ширина
«6, по длине около */з длины тела. Стихосома с крупными неравно-
великими стихоцитами числом «24. Трофосома узкая, « ‘/з —’А диа-
метра тела на значительном протяжении. Вульва косая. Вагина ци-
линдрическая, толстая, «'А диаметра тела, по длине «2 диаметрам
тела, дуговидно изогнутая в передней половине. Рукава маток узкие,
длинные; яйца в них расположены в 1 ряд. У заканчивающей яйце-
кладку 9 лишь кое-где яйца в 2 ряда. Яйца шаровидные, диаметром
«50. Хвост умеренно приострен.

$ и хозяин неизвестны.
Сходна с Н. contorta (Linst.). Отличается от последнего почти вдвое

меньшими размерами, очень толстой кутикулой, косой вульвой, отсут-
ствием 3-го колена вагины вместо S-образной, длинными рукавами
маток, слабым развитием коротких железистых отделов яйцеводов с
олигопропагаторными яичниками (у Н. contorta яичники полипропа-
гаторные с десятками овоцитов на поперечном разрезе).

Место и дата сбора. Эстония, Раквереский р-н, родник Вооре, с
глубины 0,5 м, из ила на камнях, 23/Х 1974, 1 9 (Т. Э. Тимм).

Голотип 9 в препарате № 12 142.
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Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,

Hydromermis amblyospicula Rubzov, sp. n. (рис. 6)

Голотип. $. L=l7 мм\ a=l3s; b«2; c=l2o;
Паратипы. ?. L =21—26 mm\ a=l45 —170; 2; У«50%.
$, $ . Кутикула тонкая, на большей части тела 3—4, на кончике хвос-
та «2,5—3. Латеральные хорды у $ на большей части тела шириной
чуть меньше V 2 диаметра тела с клетками в 5—6 рядов, у$ Щ диа-
метра тела с клетками в 3 ряда. 6 головных папилл с 16 сенсиллами на
одном уровне. Амфиды карманообразные у обоих полов, размером
15X10, с отверстием позади и дорсальнее латеральных папилл на рас-

стоянии «20. Рот конечный. Стома узкая. Передний край пищевод-



134

ной трубки образует кантик, не достигающий кутикулы на 5. Диаметр
пищеводной трубки в П/2—2 раза превосходит толщину кутикулы.
Нервное кольцо на расстоянии 240—260. Хвост острый с утонченной
кутикулой.

$. Диаметр тела 68—70, 130—140, 148—152, 105—109, так что
отношения будут 1 : 1,9 : 2,2 : 1,5. Вульва прямая. Вагина цилиндриче-
ская, изогнутая в передней части в форме вопросительного знака, ее
длина в Н/ 2 раза превосходит диаметр тела. Оба рукава мускулистой
матки и железистых отделов по длине примерно равны между собой
и простираются вдоль тела на расстояние «1,5 —1,7 мм. Передний
яичник не достигает апикального конца на расстояние «2 мм, задний
на 600. Яичники полипропагаторные с овоцитами на оптическом раз-
резе в 4—5 рядов; диаметр зрелых овоцитов и яиц 58—60.

$. Диаметр тела 62, 100, 145, 89, так что отношения будут
1 : 1,6 : 2,3 : 1,4. Копулятивный аппарат и его мускулатура изображены
на рис. 6, ЗК. Спикула одна, толщиной «27, посередине серповидно
изогнутая, длиной по хорде «160; ее кончик с тонкой куполообразной
перепонкой. Половые папиллы в 3 ряда, в среднем ряду перед анусом

2O, позади ануса l6, в боковых рядах «3O. Сходен по строе-
нию спикулы с Н. minutissima Rubz. Отличается от него тупой, более
длинной (160 против ПО), серповидной, равномерно широкой спику-
лой, мощно развитой мускулатурой, отодвинутыми заметно назад от
латеральных папилл амфидами, у $ широкими хордами, относи-
тельно длинными яйцевыводящими матками, особенно мускулистого
отдела.

рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n. v
? .
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Место и дата сбора. Эстония, Пайдеский р-н, источник Оострику,
с глубины 15 см, из ила и гравия, 27/VII 1973, 2 $ и 1 $ (А. Сейре).

Голотип $ в препарате № 12 141.

Hydromermis contorta gypostoma Rubzov, ssp. n. (рис. 7)

Голотип. 9. L= 48 мм; a= 120; 2; F=4B%.
9. Диаметр тела 66—70, 180—190, 380—400, 150—160, так что отно-

шения
>

будут 1 : 2,7 : 5,7 : 2,3. Нервное кольцо на расстоянии 350—400.
Кутикула средней толщины («10), на конце хвоста вдвое тоньше.
Латеральные хорды в преднервальной части в 3 —4 ряда, позади нерв-
ного кольца в 4 —5 рядов, на большей части тела шириной «*/з диа-
метра тела, разделены продольным швом так, что в каждой половине
3 ряда клеток, а всего их 6. 6 головных папилл с 16 сенсиллами на од-
ном уровне. Карман амфидов овальный, размером 20ХЮ, с относи-
тельно небольшим овальным отверстием 7,5X3. Рот сдвинут вент-
рально на 7з радиуса окружности по головным папиллам. Пищеводная
трубка спереди с кантиком перед воротничком, диаметром «4. Вульва
прямая S-образно изогнутая, утолщенная в наружной половине и сужи-
вающаяся к рукавам матки. Матки широкие, наполнены яйцами в 4—5
рядов (на оптическом разрезе). Диаметр яйца «60. Передний яичник
не достигает апикального конца на 1 мм, задний кончается на уровне
заднего конца трофосомы. Хвост приострен к концу, заметно изогнут
вентрально.

От ранее описанной формы Н. contorta (?) Linst. отличается вент-
рально сдвинутым ртом, более широкими хордами, трофосомой, кото-
рая кончается на уровне задних яичников (Рубцов, 1973).

Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
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Место и дата сбора. Эстония, Псковско-Чудское озеро, с глубины
6,1 м, 3/VI 1975, 1 9 (Т. Э. Тимм).

Голотип 9 в препарате № 12 542.

Hydromermis ? polycarpa Rubz. (рис. 8)

Голотип. 9. L— 7 мм\ а= 3s; Ь=l,B; У= 4o%.
Относимая к этому виду особь из нового местонахождения отличается
рядом существенных признаков, в связи с чем приводим наиболее су-
щественные отличия от типовой, описанной ранее (Рубцов, 1973, 76—77,
рис. 32). • ■ !

Размеры меньше. Диаметр тела 28, 70, 200, 100, так что отноше-
ния будут 1 : 2,5 : 7 : 3,7. Нервное кольцо на расстоянии 165. Кутикула
толще, на большей части тела «4, по переднему краю головной кап-
сулы 6—7. Отверстие амфидов отставлено назад от латеральных
папидл более чем на длину кармана, размеры кармана меньше BX6.
Пищевод тоньше кутикулы почти вдвое, заходит за уровень вагины на
2 диаметра тела. У Н. polycarpa пищевод не достигает уровня вульвы.
Вульва менее косая. Вагина короче и толще, слабо S-образно изогну-
тая. Яйца шаровидные, мельче, их диаметр 38—40 (против 50—52 у
типовой формы).

Место и дата сбора. Эстония, Псковско-Чудское озеро, 15/VI 1973,
1 9 (Т. Э. Тимм).

Перечисленная совокупность отличий позволяет предположить, что
новая форма, вероятно, особый вид. Рисунки сделаны с особи в пре-
парате № 11 625.
За время с 1965 по 1970 г. автору было передано для систематической обработки
из материалов Института зоологии и ботаники АН ЭССР ~620 особей мермитид,
которые были добыты с помощью дночерпателя при гидробиологических исследова-
ниях донной фауны. Первая половина материала (370 особей) обработана в конце
60-х годов и результаты опубликованы в отдельной книге (Рубцов, 1973). Вторая
половина (~250 особей) обработана в 70-х годах и опубликована в журнале «Извес-
тия АН Эстонской ССР. Биология» с 1978 по 1982 г. Первая половина материала
собрана преимущественно в двух озерах (Чудском и Выртсъярв) и в некоторых
текучих водоемах, вторая половина материала лишь частично происходила из двух
названных озер. Значительная часть его собрана в Псковской и других областях
северо-запада Европейской части СССР, при этом в весьма различных водоемах.
Основная часть сборов произведена Т. Э. Тиммом. Таксономическая обработка ~ 620
особей позволила выявить около 100 видов. Из них более 90% оказались новыми.

Благодаря использованию дночерпателя в этих сборах доминируют взрослые особи
паразитов на разных стадиях развития. 20-летний опыт изучения мермитид (более
15 000 особей) убедительно показал, что постпаразитические личинки дают не меньше,

а, как правило, больше морфологических признаков для различения видов. И именно
поэтому мы не игнорировали, а описывали виды и по личинкам, разумеется, в тех
случаях, когда они были удовлетворительно фиксированы.

Обнаруженные нами виды относятся к 21 роду, т. е. на относительно небольшой
территории обнаружено свыше половины известных ныне родов пресноводных мер-
митид (в их числе один новый); Gastromermis (26 видов), Limnomermis (13),
Eurymermis (10), Mesomerrnis и Hydromermis (по 8 видов), Spiculirnermis, Paramermis,
Bathymermis (по 5 видов), Amphibiomermis (? = Pheromermis) , Octomyomermis (no 3
вида), Odonatomermis, Brevimermis, Quadrimermis, Abathymermis, Tetramermis, Aquae-
mermis (no 2 вида), Dispimermis, Isomermis, Phreatomermis, Strelkovimermis, Lancei-
mermis (по 1 виду).

К сожалению, методы сбора дночерпателем не дают сведений о хозяевах. Однако,
подавляющее число видов мермитид, описанных нами в названных сборах Т. Тимма,
являются паразитами хирономид. Один вид Isomermis murrnanica sp. п., вероятно,
паразит мошек. Массовые виды Hydromermis contorta Corti и Gastromermis inferios
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Rubzov являются паразитами крупных личинок «мотылей». Pheromermis spp. пара-
зитирует в личинках слепней. Неизвестными остаются паразиты комаров, жуков, вод-
ных клопов. Неизвестны также хозяева видов из родов Aquaemermis, Quadrimetmis и
др. Наиболее редки виды родов Pheromermis, Tetrarnermis и Paramermis. Предста-
вители этих трех родов характеризуются чрезвычайно высокой плодовитостью и мел-
кими размерами яиц (порядка 25—30 мкм в диаметре). Первый из трех названных
пазвивается в промежуточном хозяине. При этом дефинитивными хозяевами могут
быть как водные насекомые (личинки слепней), так и наземные крупные летаю-
щие осы. Первым (резервуарным) хозяином обычно бывают личинки мелких насе-
комых (например, комаров, хирономид и др.).

Следует учесть коррелятивную связь между полами в строении многих важных
признаков, позволяющих с уверенностью соотносить найденных позже $ ; или 5' к
одному и тому же виду. Однако такой способ возможен лишь при сборах из одного
или сходных гидрологически и близких географически водоемов.

Из вышесказанного следует, что фауна мермитид в природе очень богата, виды
встречаются локально по ареалам хозяина. Фауна Эстонии и Ленинградской области
выявлена, вероятно, лучше чем в каком-либо другом регионе нашей страны. Но
былр бы ошибкой заключить, что фауна мермитид выявлена более или менее полно.
В действительности есть основания полагать, что она намного богаче. Особенно инте-
ресные находки ждут будущих исследователей в родниках, чистых реках и озерах
различного типа.
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Ivan RUBTSOV

UUSI MERMITIIDILI IKE ( MERMITHIDAE, NEMATODA)
EESTIST JA NAABERALADELT

XI. Perekonnad Phreatomermis, Mesomermis, Spiculimermis, Paramermis
ja Hydromermis

On kirjeldatud 6 uut mermitiidiliiki; Phreatomermis orbicauda sp. n., Mesomermis (?)
longisoma sp. n., Spiculimermis lineaspicula sp. n., Paramermis mucronulata sp. n.,
Hydromermis cognata sp. n. ja H. amblyospicula sp. n. ning alamliiki Hydromermis
contorta gypostoma ssp. n., samuti on esitatud lisaandmeid varem kirjeldatud liigi
Hydromermis ? polycarpa Rubz. kohta,

Ivan RUBTSOV

NEW SPECIES OF MERMITHIDAE ( MERMJTHIDAE, NEMATODA)
FROM ESTONIA AND NEIGHBOURING REGIONS

XI. The genera Phreatomermis, Mesomermis, Spiculimermis, Paramermis
and Hydromermis

A description of six new species is given: Phreatomermis orbicauda sp. n., Mesomermis
(?) longisoma sp. n., Spiculimermis lineaspicula sp. n., Paramermis mucronulata sp. n.,
Hydromermis cognaia sp. n. and H. amblyospicula sp. n., and subspecies Hydromermis
contorta gypostoma ssp. n. New data are presented on the earlier described species
Hydromermis ? polycarpa Rubz.
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	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	ОСОКОВАЯ АНГВИНА ANGUINA CAR I CIS SP. N. {NEMATODA : ANGUINIDAE) НОВЫЙ ПАРАЗИТ РАСТЕНИЙ В КАРЕЛИИ И ПРИБАЛТИКЕ
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).


	связь МИКРООРГАНИЗМОВ С КОРНЕВЫМИ КЛУБЕНЬКАМИ ТРАВЯНИСТЫХ НЕБОБОВЫХ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИХ ГИСТОЛОГИИ И УЛЬТРАСТРУКТУРЫ
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
	Untitled
	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
	Untitled

	TÖÖSTUSMAASTIKU PINNASE MIKROFLOORA
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	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
	Untitled
	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
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	Eerik Kumari 70
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	ВЛИЯНИЕ ЮВЕНОИДОВ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛОК КАПУСТНОЙ БЕЛЯНКИ
	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.

	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГЛИЦЕРИНА И ГЛЮКОЗЫ В ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛКАХ КЛЕНОВОЙ СТРЕЛЬЧАТКИ
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ ЗАТЕНЕНИЯ И ОБРЕЗАНИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА НА РАЗВИТИЕ КЛЕВЕРНОЙ НЕМАТОДЫ
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Untitled
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	ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА СТАРКЕ’, ИНДУЦИРОВАННАЯ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ГЕНА Lr23, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ к БУРОЙ РЖАВЧИНЕ
	Untitled


	О РОЛИ ШИКИМАТНОГО ПУТИ В ФОТОСТИМУЛЯЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АНТОЦИАНОВ В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДВУХ ШТАММОВ ВИРУСА АСПЕРМИИ ТОМАТА, ВЫДЕЛЕННЫХ В ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
	Untitled
	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.

	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
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	ВИДОВОЙ СОСТАВ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МИКРОФИТОБЕНТОСА МАТСАЛУСКОЙ БУХТЫ
	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA BIOLOOGIA-ALASTE UURIMISASUTUSTE KOOSTÖÖST TEISTE LIIDUVABARIIKIDE TEADUSKOLLEKTIIVIDEGA
	Contribution

	ДЕЙСТВИЕ СОВМЕСТНОГО ВВЕДЕНИЯ СЕРОТИНА И ТРИЙОДТИРОНИНА НА ЛИМФОКРОВНЫЙ ТРАНСПОРТ ЛИПИДОВ
	Untitled
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	РОЛЬ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП лося В ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ
	Untitled
	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
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	РИТМЫ СЕРДЦА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВО ВРЕМЯ ДИАПАУЗЫ И АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.

	THE EFFECTS OF PROSTAGLANDINS E2 AND F2* ON THE CENTRAL AND PERIPHERAL LEVELS AND THE TURNOVER OF BIOGENIC AMINES
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	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИСК-ДСН-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ ХЛОРОПЛАСТОВ
	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).

	УСКОРЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЛИВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГЕЛЕЙ
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	ПОКАЗАТЕЛИ ЭВТРОФИРОВАНИЯ И ИНДЕКСЫ ТРОФНОСТИ МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
	Untitled
	ЛИМФОЦИСТОЗ У КАМБАЛ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	Akadeemia aastakoosolekult
	Eesti NSV teaduste akadeemia üldkogu 1982. aasta 23. märtsi OTSUS
	Chapter
	Chapter
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1981. AASTA TEGEVUS JA 1982. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAAN
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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	Рис. 2. Lanceimermis fontinalis sp. n., 5 r.
	Рис. 3. Lanceimermis lõnga sp. n., $ r.
	Рис. 4. Limnomermis stenoloba sp. n., $
	Рис. 5. Limnomermis acutiloba sp. n., 9
	Рис. 6. Limnomermis (?) chordata sp. n., $
	Рис. 1. Pratylenchus estoniensis sp. n. I—4 самка; 1 общий вид, 2 передний отдел, 3 участок женской гонады, 4 хвост; 5 личинка второй стадии; 6,7 головной отдел и хвост личинки второй стадии; 8, 9 головной отдел и хвост личинки третьей стадии; 10, 11 головной отдел и хвост личинки четвертой стадии.
	Рис. 2. Pratylenchus kasari sp. n. / самка; 2 самец; 3 хвостовой отдел самца; 4 передний отдел самки 5, 6 хвосты самок; 7 участок женской гонады.
	Рис. 3. Pratylenchus kralli sp. n. 1 самка; 2 самец; 3 передний отдел самки; 4 участок женской гонады; 5,6, 7 хвосты самок; 8 передний конец тела самца; 9 хвостовой конец тела самца.
	Рис. 1. Зависимость коэффициента конвекции для некоторых геометрических тел (по табл. 1). 1 и 2 цилиндры диаметром соответственно 1 и 2 мм\ 3,4, 5 я 6 пластины размером соответственно IXI, 2,5X2,5, 5X5 и 10X10 см. Точками указаны определенные по скорости испарения hc для пластины 5X5 см.
	Рис. 2. Коэффициент конвекции для шести побегов ели, растущей на открытой местности.
	Рис. 3. Коэффициент конвекции для побегов ели, растущей в сомкнутом пологе. Для сравнения приведены функции hc f{V) некоторых геометрических тел. 1 горизонтальная пластина 2,5X2,5 см; 2 то же, IXI см\ 3 цилиндр, D= 2 мм; 4 световые побеги с верхушки, среднее для 4 побегов, 5 световые побеги из средней части кроны, среднее для 2 побегов; 6 теневые побеги, среднее для 5 побегов; 7 световой побег, расчетная кривая (по среднему уменьшению скорости ветра в пространстве побега).
	Joon. 1. Rekultiveeritud fosforiidikarjääri kompleksprofiil. Paigased; 1 pae- ja liivakivi- ning diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega, kidurate tammede ja kaskedega; 2 paekivi- ja diktüoneemakildapinnasega nõgu rohttaimkattega; 3 diktüoneemakildapinnasega nõlv üksikute rohttaimede ja kaskedega; 4 paekividega nõlv rohttaimkattega; 5 liivane diktüoneemakilda ja liivakividega künkalagi hõreda rohttaimkattega ja üksikute kaskedega; 6 paerahnunõlv rohttaimkattega; 7 tee; 8 tasandamata puistangud hõreda rohttaimkattega; 9 tee; 10 pae- ja liivakivining diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega; Il paerahnukõrgend hõreda rohttaimkattega; 12 liiva- ja liivakivinõgu mustleppade ja rohttaimkattega; 13 saviliivane paekivi- ja diktüoneemakildatükkidega seljakuline ala harvade kaskedega, rohttaimkattega; 14 pae- ja liivakivipinnasega seljakuline ala diktüoneemakilda põlemisnõgudega, kahjustatud mändidega; 15 paekivine lainjas ala kahjustatud mändidega, laigutise rohttaimkattega; 16 paekivine nõrgalt lainjas ala kidurate mändidega, laiguti rohttaimi.
	Joon. 2 Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on voetud 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. -X 1979.
	Рис. 1. Вертикальное распределение температуры воды (/) и растворенного кислорода (2) в разнотипных озерах. / эвтрофированное олиготрофное; И мезотрофное; 111 умеренно-эвтрофное; IV типично эвтрофное; V высокоэвтрофное.
	Рис. 2. Связь между прозрачностью воды и биомассой фитопланктона (в логарифмическом масштабе lg У 0,414—0,3573 lg х, г = -0,77).
	Рис. 3. Связь между прозрачностью воды и содержанием хлорофилла а в фитопланктоне (в логарифмическом масштабе lg у = 0,793—0,5336 lg х, г = —0,87).
	Рис. 4. Соотношение прозрачности воды и биомассы в зависимости от состава фитопланктона: 1 синезеленые, 2 диатомовые, 3 остальные водоросли.
	Untitled
	Untitled
	Влияние однократно введенного трийодтиронина на лимфоциты овец. / и 2 эктоапиразная активность (15 и 30 мкг Тз на 1 кг веса), 3 энергия активации эктоапиразной реакции (15 мкг Тз на 1 кг веса), 4 вес лимфоцитов, выделенных из 1 мл лимфы.
	Распределение растений всей популяции (1) и носителей хлорофильных мутаций (2) по классам высоты растений М( (%). Цифры обозначают pH и концентрацию раствора обработки.
	Электронные микрофотографии частиц вирусных форм, изолированных из индикаторного вида Nicotiana tabacum L. ’Самсун’: а частицы формы I в соке табака (13400X3,4), б частицы формы II и в – частицы формы 11/Си в очищенных препаратах (26200X4,3).
	V' : . fv/ /: – *: • i Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5. Обозначения к рис. I—B.1—8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку; ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘—sвзрос-: лого гельминта; пит2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела; ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо; яи яичник; яцв яйцевод.
	Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
	Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
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	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
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	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
	Untitled
	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
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	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
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	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
	Untitled
	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.
	Untitled
	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
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	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.
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	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
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