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УДК 632.651
Лидия ШАТАЛИНА, Таисия ИВАНОВА,
Эйно КРАЛЛЬ

ДВА НОВЫХ ВИДА ГАЛЛОВЫХ НЕМАТОД РОДА
MELOIDOGYNE (NEMATODA: MELOIDOGYNIDAE)

ПАРАЗИТЫ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ

При обследовании растений в пустыне Каракум в Туркменистане, в пес-
ках Курджалакум и на склонах Вахшского хребта в Таджикистане были
обнаружены два вида галловых нематод, которые оказались новыми для
науки. Описание морфологических признаков нематод приводится ниже.

Сбор материала проводили в феврале, апреле —июне 1976—1982 гг.
Нематоды фиксировали в горячем и холодном 5%-ном растворе форма-
лина. Тотальные препараты и срезы в глицерине заключены в парафи-
новые кольца, апикальные и терминальные срезы в глицерин-жела-
тин. Микрофотографии выполнены на микроскопе МБИ-6.

Meloidogyne turkestanica sp. n.

Рис. 1, 1— 17; рис. 2, I—s; табл. I, фиг. I—l61 — 16

Голотип (самка): длина тела (L) с шейкой=782,5 мкм; ширина
тела —573,2 мкм; длина шейки= 180,4 мкм; длина стилета=l3,B мкм.
Паратипы (самки), популяция из Туркменистана
{п= 3o): L (с шейкой) =398,7 —904,0 (720,3) мкм; ширина тела =

348,0—745,8 (515,1) мкм; длина шейки= 108,8—248,6 (206,1) мкм; длина
стилета=l3,8—15,4 (14,1) мкм; популяция из Таджикистана
{п= 8): L (с шейкой) =636,4 —758,2 (679,2) мкм; ширина тела =311,4—

433,3 (379,1) мкм; длина шейки= 101,6—270,8 (178,6) мкм; длина сти-
лета=l3,8—15,2 (14,5) мкм. Зрелые особи молочно-белые, после
откладки яиц становятся прозрачными. Форма тела от шаровидной до
грушевидной. Шейка короткая, слегка согнута на вентральную сторону.
Выступа на задней части тела нет. Головной конец хорошо обособлен
от контуров тела; базальное кольцо 5,5—9,0 (6,7) мкм ширины. Име-
ется шесть губ, губной диск и шестирадиальный хитиноидный скелет.
Отверстия амфидов щелевидны, расположены у внутреннего края лате-
ральных губ. На сублатеральных губах имеются маленькие папиллы.
Выделительная пора находится на расстоянии 15—40 мкм (1 —2,5 сти-
летных длины) от переднего конца тела. Толщина кутикулы на уровне
базальных головок стилета 1,5—2,5 (1,8) мкм, у основания шейки
2,5—5,5 (3,7) мкм, в средней части тела 5,0—9,0 (7,4) мкм. Стилет
немного изогнут, метенхиум и теленхиум одинаковой длины. Базальные
головки округлые, оттянутые назад 2,0 мкм высоты и 4,0 мкм ширины.
Проток дорсальной железы впадает в просвет пищевода на 3,5 —4,1
(3,7) мкм позади основания стилета. Метакорпальный бульбус округлой
формы 29,0—41,4 (34,2)Х22,1 —37,5 (30,3) мкм с развитым клапанным
аппаратом. Рисунок кутикулы анально-вульварной области чаще вытя-
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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.
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нутый и по своей форме
напоминает цифру 8, в
вариациях округлый и
уплощенный. Линии тон-
кие волнистые, лишь во-
круг рудимента хвоста и
ануса они немного изло-
маны; от вентральной
дуги часто направляются
в стороны, образуя «кры-
лья». Внешние линии
очень тонкие, на уровне
дорсальной дуги уходят
прямо вверх, либо веером
в стороны. От рудимента
хвоста до щели вульвы
и ниже, с обеих сторон
спускаются вниз поля с
гладкой кутикулой, не
имеющей складок. Длина
«гладких полей» составля-
ет 20,7—34,5 (26,4) мкм,
наиболее широкая часть
5,0 —10,4 (6,8) мкм. Щель
вульвы 20,0—30,1 (25,2)
мкм длины, aftyc распо-
ложен от нее в 15,0—26,3
(20,7) мкм. Фазмиды от-
четливо видны, расстоя-
ние между ними 11,1 —-

18,8 (15,2) мкм. Боковые
поля, как правило, отсут-
ствуют, а если имеются,
то обычно только с одной
стороны, малозаметны и
очень короткие (на ри-
сунке обозначены преры-
вистыми линиями).

Рис. 2.1,2 корни Calligonum rubescens Mattel,
зараженные Meloidogyne turkestanica sp. n.;

3—5 самки с оотеками.

вистыми линиями).
Аллотип (самец): L 811,2 мкм; ширина тела=lB,6 мкм; а=43,6;
bi (длина тела, разделенная на длину пищевода, измеренную от перед-
него конца тела до основания метакарпального бульбуса) = 10,2;
с =80,0; стилет=l7,l мкм; спикулы = 25,0 мкм; рулек=s,s мкм;
Г=44,8% •

Паратипы (самцы), популяция из Туркменистана
(n=10): L= 886,4—1288,0 (1012,9) мкм; ширина тела =22,2—30,5
(25.2) мкм; а=32,5—51,6 (40,5); b i = 9, 1—16,0 (12,6); с= 80,0—100,0
(88.2) стилет=l6,3 —18,8 (18,1) мкм; спикулы = 25,0—33,9 (29,8) мкм;
рулек=6,l—7,s (6,5) мкм; Г = 42,0—60,9 (52,3)%;
популяция из Таджикистана (ц=10): L= 954,9—1427,6
(1207,8) мкм; ширина тела = 24,6^—33,8 (29,9) мкм; а— 29,7—55,6
(41.5) öi=l3,l 17,l (15,1); с = 70,6—127,1 (91,9); стилет= 17,1—17,9
(17.6) мкм; спикулы= 25,0—27,6 (26,7) мкм; рулек=s,2—7,6 (6,4) мкм;
Т =47,0 —52,2 (49,4)%.
Тело червеобразное, кутикула тонкокольчатая, ширина колец 1,5 мкм.
Боковое поле занимает V4—Vs ширимы тела, состоит из четырех основ-
ных инцизур, смыкающихся на терминусе хвоста, крайние линии зазуб-
ренные. В средней части тела между двумя внутренними имеется пятая
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инцизура. Головной конец 3,8—5,0 (3,9) мкм высоты и 7,5—10,0
(8,4) мкм ширины, слабо обособлен от контуров тела, имеет два кольца
кутикулы, из которых нижнее шире; склеротизация отсутствует. Шесть
губ, у основания латеральных видны щелевидные амфиды, губной диск
округлой формы. Стилет тонкий, базальные головки округлые и оття-
нуты назад, их высота 1,9—2,5 (2,1) мкм, ширина 3,8—5,0 (4,3) мкм;
метенхиум (8,3 мкм) короче теленхиума (9,4 мкм). Проток дорсальной
железы открывается в просвет пищевода на 3,0—3,7 (3,3) мкм позади
основания стилета. Метакорпальный бульбус продолговато-овальный
с развитым клапанным аппаратом. Расстояние от переднего конца тела
до основания метакорпального бульбуса 69,3—92,4 (80,3) мкм, до
выделительной поры 95,4—130,3 (106,1) мкм. Гемизонпд расположен
на 4—5 колец кутикулы впереди выделительной поры. Нервное кольцо
находится недалеко за основанием метакорпального бульбуса. Хвост
очень короткий, тупой, в латеральном положении у основания пальча-
тый, на вентральной стороне, ближе к терминусу раздвоенный и имеет
небольшой кутикулярный вырост. Впереди и позади клоаки кутикула
некольчатая. Фазмиды маленькие, расположены в средней части хвоста.
Спикулы немного изогнуты, рулек небольшой, простой. Передний конец
семенника иногда загнут.
Личинки, популяция из Туркменистана (/г= 14);
L= 334,2—441,9 (401,5) мкм; ширина тела—.13,9—19,4 (16,8) мкм;
а=2o,5 —28,7 (24,2); Ь т (длина тела, разделенная на длину пищевода,
измеренную от переднего конца тела до клапана метакорпального буль-
буса) =7,1—10,3 (8,7); с=11,5—15,4 (12,6); а =2,3—3,5 (3,0); сти-
лет= 13,1—16,3 (15,0) мкм;
популяция из Таджикистана (/г=6): L 417,2—439,6
(427,9) мкм; ширина тела = 14,9—17,1 (15,9) мкм; а = 25,6—29,0 (26,9);
Ь™= 7,0—8,5 (7,8); с= 13,3—15,8 (14,9); Ci =2,8— 3,2 (3,0); сти-
лет—l3,4—15,6 (14,5) мкм.
Тело слегка согнуто дорсовентрально, кутикула тонкокольчатая. Голов-
ной конец не обособлен от контуров тела, некольчатый и без хитиноид-
ного скелета, 2,1 —2,5 (2,3) мкм высоты и 4,8—6,2 (5,7) мкм ширины,
имеет шесть губ. Боковое поле занимает ! /з—

lU ширины тела и состоит
из 4 инцизур, крайние слабо зазубренные. Стилет тонкий с округлыми,
оттянутыми назад базальными головками (1,5X2, 2 мкм); метенхиум
(7,4 —10,0 мкм) длиннее теленхиума (6,0 —6,7 мкм). Проток дорсаль-
ной железы впадает в просвет пищевода на 2,8—3,4 (3,0) мкм позади
основания стилета. Расстояние от головного конца до центра клапанов
метакорпального бульбуса составляет 36,9—58,2 (47,1) мкм, до выде-
лительной поры 71,1—91,8 (81,1) мкм. Гемизонид не виден. Нервное
кольцо широкое, находится в передней части истмуса. Ширина тела
в области ануса 10,3—12,5 (10,9) мкм. Хвост короткий тупоконический
21,7—35,2 (32,9) мкм, гиалиновая часть составляет 6,2 —8,3 (7,0) мкм

l U его длины. На вентральной стороне хвоста насчитывается 19—
23 кольца кутикулы. Фазмиды расположены на 7,5—10,5 мкм позади
уровня ануса.
Яйца со сформированными в них личинками (п =20): 91,4—121,6
(106,0) Х46,2—68,5 (58,1) мкм; в оотеках насчитывалось от 89 до
293 яиц.
Дифференциальный диагноз. По рисунку кутикулы анально-
вульварной области, наличию «гладких полей» Meloidogyne turkesta-
nica sp. n. входит в группу видов близких к М. artiellia Franklin, 1961
Отличается от М. deconincki и М. liioralis Elmiligy, 1968, М. megriensis
(Poghossian, 1971) Esser, Perry, Taylor, 1976, M. naasl Franklin, 1965,
M. querciana Golden, 1979, M. sewelli Mulvey, Andersen, 1980 и M. sub-
arctica Bernard, 1981 более коротким хвостом у личинок. У сравнивае-
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мых видов «с» колеблется в пределах от 5,6 {М. megriensis) до 13,0
{М. querciana), против 11,5—15,4 у М. turkestanica sp. п. Новый вид
наиболее близок к М. artiellia. От последнего отличается более длин-
ной гиалиновой частью хвоста у личинок, наличием широкого базаль-
ного кольца в губной области у самок, смыкающимися линиями боко-
вого поля и наличием кутикулярного выроста на вентральной стороне
хвоста у самцов.

Растения-хозяева. Дикорастущие древесно-кустарниковые расте-
ния: солянка Рихтера (Salsola richteri Karel), саксаул белый (Haloxy-
lon persicum Bge.), саксаул черный (Я. aphyllum (Minkw.) Iljin.) из
семейства маревых ( Chenopodiaccae); кандым краснеющий (Calligonum
rubescens Mattel), кандым щетинистый (С. setosum (Litv.) Litv.) из
семейства гречишных ( Polygonaceae ) в пустыне Каракум Туркменистана;
гребенщик {Tamarix sp.) из семейства гребенщиковых {Tamaricaceae)
в песках Курджалакум Таджикистана. На тонких корешках, в местах
внедрения нематод, имелись очень мелкие уплотненные галлы с более
темной окраской, чем здоровая часть корня. Только передний конец
самки погружен в корень, остальная часть тела находится на поверх-
ности корня и окружена огромной оотекой (рис. 2, 1, 2).
Распространение. Типовое местообитание Гяурский район
Туркменской ССР, южная кромка пустыни Каракум, местечко Кульба-
кан; в Ашхабадском 'районе нематода найдена вблизи Куртлинского
озера. В Таджикистане очаги заражения обнаружены в Кабадиенском
районе, пески Курджалакум, местечко Тешик-Таш.

Голотип (самка) № 95, аллотип (самец) № 96 и паратипы (45 са-
мок, 23 самца, 97 личинок) №№ 97—178 хранятся в Институте зоологии
АН Туркменской ССР; паратипы (14 самок, 10 самцов, 22 личинки)
№№ 726 —746 в Институте зоологии и паразитологии нм. акад.
Е. Н. Павловского АН Таджикской ССР; паратипы (10 самок, 12 сам-
цов, 25 личинок) в Институте зоологии и ботаники АН Эстонской ССР.

Meloidogyne caraganae sp. n.

Рис. 3, 1— 16; табл. 11, фиг. I—l2.1 — 12.

Голо тип (самка); L (с шейкой) =630,8 мкм; ширина тела=
= 398,8 мкм; длина шейки =246,5 мкм; длина стилета=l6,6 мкм.
Пара ти и ы (самки п= 16): L (с шейкой) =587,6—967,0
(738,8) мкм; ширина тела=325,0—529,3 (413,9) мкм; длина шейки =

= 155,7—362,5 (262,1) мкм; длина стилета =ls,9—18,6 (17,6) мкм.
У зрелых особей форма тела грушевидная, реже шаровидная. Шей-

ка от короткой до длинной. Выступа на задней части тела нет. Голов-
ной конец не обособлен от контуров тела, имеет шесть губ и хорошо
развитый губной диск. Кутикула толстая, на уровне основания стилета
1,8—2,1 (1,9) мкм, основания шейки 3,5—5,2 (4,3) мкм, в средней части

тела 6,7—10,4 (8,6) мкм с отчетливой трехслойной структурой. Кольца
кутикулы грубые, хорошо заметны по всему телу. Выделительная пора
находится на расстоянии 7,5—9,7 мкм (0,5 стилетных длины) от перед-
него конца тела. Стилет немного изогнут, с округлыми базальными
головками, оттянутыми назад, их высота 2,2 мкм, ширина 4,0 мкм; метен-
хиум длиннее теленхиума. Проток дорсальной железы впадает в про-
свет пищевода на 5,2—6,2 (5,6) мкм позади основания стилета. Мета-
корпальный бульбус округлой формы 33,5—37,5 (35,1) X 24,2—31,1
(28,5) мкм с развитым клапанным аппаратом. Рисунок кутикулы аналь-
но-вульварной области чаще овальной формы. Линии тонкие, слегка
волнистые, на дорсальной стороне образуют прямоугольную дугу, на
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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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вентральной иногда образуют «крылья». От рудимента хвоста ДО
щели вульвы, с обеих сторон, расположены «гладкие поля», не имею-
щие кутикулярных складок, размеры их варьируют. Щель вульвы
20,7—26,2 (24,2) мкм длины; расстояние до ануса 16,4—25,5 (21,1) мкм.
Фазмиды отчетливо видны, находятся друг от друга на расстоянии
15,6—25,4 (19,3) мкм. Рудимент хвоста слегка выступает. Боковые поля
отмечаются не у всех особей, развитым бывает только одно и очень
короткое; образуется прерывистыми линиями.

Аллотип (самец): 7=1399,3 мкм; ширина тела —28,7 мкм; а=
48,7; öi=l4,o; с= 103,5; стилет=2o,l мкм; спикулы =28,7 мкм;

рулек=6,2 мкм; 7 = 46,9%.
Паратипы (самцы п= 3): 7=1139,6 —1495,3 (1338,5) мкм; ши-
рина тела= 27,0—43,1 (33,6) мкм; 0 = 34,4—51,6 (41,0); Ь х = 13,2—16,4
(15,0); с=102,1 —138,7 (115,5); стнлет=l9,3—20,7 (19,8) мкм; спи-
кулы= 28,7—33,1 (30,9) мкм; рулек =6,2—6,9 (6,6) мкм; 7=45,3—55,3
(49,5)%.
Тел о'длинное червеобразное, кутикула грубокольчатая, ширина колец
2 мкм. Боковое поле занимает V4—*/5 ширины тела, состоит из 4 инци-
зур, крайние зазубренные, все они доходят до конца хвоста, в средней
части тела бывает пять инцизур. Головной конец 3,7—4,1 (4,0) мкм
высоты и 8,2—9,0 (8,5) мкм ширины, обособлен от контуров тела, имеет
шедть губ, два кольца кутикулы (заднее значительно шире) и хорошо
развитый хитиноидный скелет. Стилет тонкий с округлыми, оттянутыми
назад базальными головками 3,9X2,! мкм; метенхиум (11,1 мкм)
длиннее теленхиума (8,6 мкм). Проток дорсальной железы открыва-
ется в просвет пищевода на 5,2—6,0 мкм позади основания стилета.
Метакорпальный бульбус продолговато-овальный с развитым клапан-
ным аппаратом. Расстояние от переднего конца тела до основания мета-
корпального бульбуса 86,2—90,9 (88,9) мкм, до выделительной поры
124,2—156,5 (144,2) мкм. Гемизонид расположен на 6—7 колец кути-
кулы впереди выделительной поры. Нервное кольцо находится недалеко
за основанием метакорпального бульбуса. Хвост очень короткий с широ-
козакругленным гладким терминусом. Фазмиды расположены на уровне
клоаки. Сникулы изогнуты, рулек небольшой, простой. Передний конец
семенника иногда загнут.

Личинки (п=ls): 7 = 417,2—482,0 (449,7) мкм; ширина тела =

= 15,2—19,2 (17,7) мкм; а= 22,4—28,6 (25,4); Ъ™ 6,2—8,0 (7,3);
с=l2,3 —18,3 (15,1); Ci =2,0 —3,4 (2,6); стилет=l3,s-—15,6 (14,9) мкм.
Тело слегка согнуто дорсовентрально, кутикула кольчатая. Головной
конец слабо обособлен от контуров тела, имеет два кольца кутикулы,
шесть губ и слаборазвитый хитиноидный скелет; 2,5—3,7 (3,2) мкм
высоты и 6,0—7,2 (6,3) мкм ширины. Боковое поле занимает !/4 часть
ширины тела и состоит из 4 инцизур, крайние слабо зазубренные. Сти-
лет тонкий, базальные головки округлые и оттянуты назад (1,5X2,2 мкм),
метенхиум ( 8,2—8,9 мкм) длиннее теленхиума (6,3 —6,7 мкм). Проток
дорсальной железы впадает в просвет пищевода на 3,6—4,8 (4,1) мкм
позади основания стилета. Расстояние от головного конца до центра
клапанов метакорпального бульбуса составляет 55,4—72,0 (61,9) мкм,
до выделительной поры 77,0—92,4 (85,7) мкм. Гемизонид не виден.
Нервное кольцо находится в передней части истмуса. Ширина тела
в области ануса 9,1 —12,7 (11,3) мкм. Хвост короткий тупоконический
26,4—36,0 (30,2) мкм длины, в средней части резко сужен, часто направ-
лен на дорсальную сторону, гиалиновая часть составляет 7з—его
длины. На вентральной стороне хвоста насчитывается 16—20 колец
кутикулы. Фазмиды расположены в средней части хвоста.
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Яйца со сформированными в них личинками (п=l4); 105,0—125,0
(115,2) Х4B,0—54,0 (49,7) мкм, в яйцевых оотеках насчитывалось от 50
до 120 яиц.
Дифференциальный диагноз. По наличию «гладких полей»
в рисунке кутикулы анально-вульварной области Meloidogyne сага-
ganae sp. п. также относится к группе видов близких к М. artiellia
Franklin, 1961. По -короткому хвосту у личинок, новый вид наиболее
близок к М. artiellia и М. turkestanica sp. п. Отличается от них разме-
рами гиалиновой части, последняя составляет 7з длины хвоста у М. сага-
ganae sp. n., XU УAT turkestanica sp. n. иVsУ AT artiellia. Кроме того,
у личинок AT caraganae sp. п. хвост в средней части резко сужается и
часто загнут на дорсальную сторону. У самок более длинный стилет
(17 мкм против 14 мкм у сравниваемых видов), высокое положение
выделительной поры (0,5 —0,7 против 1 —2,5 стилетных длины от перед-
него конца тела у сравниваемых видов). Самцы AT caraganae sp. n.
отличаются от AT artiellia и М. turkestanica sp. п. грубой кольчатостью
кутикулы (ширина колец 2 мкм против 1,5 мкм), наличием хорошо раз-
витого хитияоидного скелета в губной области (у сравниваемых видов
он отсутствует) и более длинным стилетом (20 мкм против 18 мкм).
Рас те н е-х озя и н. Карагана туркестанская {Сагagana turkestanica
Кош.) из семейства бобовых {Leguminosae) . На корнях этого дикорас-
тущего кустарника в местах внедрения нематод отсутствовали галлы,
большая часть тела самки находилась на поверхности корня и была
окружена огромной оотекой.
Распространение. Типовое местообитание Восейский район
Кулябской области Таджикской ССР, юго-восточный склон Вахшского
хребта (1600 мн. у. моря), местечко Сафедра.

Голотип (самка) № 693, аллотип (самец) № 694 и паратипы (17 са-
мок, 3 самца, 31 личинка) №№ 695—725 хранятся в Институте зооло-
гии им. акад. Е. Н. Павловского АН Таджикской ССР.

Обсуждение

В настоящее время известно уже более 50 видов галловых нематод
рода Meloidogyne. Для составления определительного ключа к ним име-
ются известные затруднения. Они состоят в том, что внутри вида рису-
нок кутикулы анально-вульварной области значительно варьирует по
своей форме, кроме того, у многих видов совпадают или очень близки
по измерениям структуры тела. На основании анализа литературных
данных, (Franklin, 1961, 1965; Elmiligy, 1968; Погосян, 1971; Esser,
Perry, Taylor, 1976; Taylor, Sasser, 1978; Golden, 1979; Mu Ivey, Ander-
sen, 1980; Bernard, 1981) и с учетом описанных нами двух новых видов
галловых нематод, целесообразно выделить внутри рода группу artiellia,
включающую в себя виды, самки которых имеют «гладкие поля» на
рисунке кутикулы анально-вульварной области. В нее вошли следующие
виды Meloidogyne artiellia, М. deconincki, М. litoralis, М. megriensis,
М. naasi, М. querciana, М. sewelli, М. subarctica, М. turkestanica sp. n.,
M. caraganae sp. n.
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KAKS PÕÕSASTEL JA PUUDEL PARASITEERIVAT UUT NEMATOODILIIKI
MELOIDOGYNE (NEMATODA: MELOIDOGYNIDAE) PEREKONNAST

Kara-Kumi kõrbes Turkmeeni NSV-s, Kurdžalakumi kõrbealal ja Vahši mäekuru nõlvadel
Tadžiki NSV-s leiti kaks teadusele uut põõsaste ja puude juurtel parasiteerivat füto-
nematoodi liiki, mida artiklis kirjeldatakse.

Meloidogyne iurkestanica sp. n. ja M. caraganae sp. n. kuuluvad liigile M. ariiellia
Franklin lähedasse rühma, kuid erinevad kõigist seni tuntud liikidest peamiselt invasiooni-
vastsete morfoloogiliste tunnuste poolest.

Käesoleval ajal tuntakse kogu maailmas juba umbes 50 taimedel parasiteerivat
Meloidogyne liiki. Artiklis on tehtud ettepanek siin kirjeldatud uued liigid koos varem
tuntud liikidega M. ariiellia, M. deconincki, M. litoralis, M. megriensis, M. naasi, M.
querciana, M. sewelli ja M. subarctica ühendada ühiseks perekonnasiseseks ariiellia
rühmaks.

Lidia SHAGALINA, Taissia IVANOVA, Eino KRALL
TWO NEW ROOT-KNOT NEMATODE SPECIES OF THE GENUS

MELOIDOGYNE (NEMATODA: MELOIDOGYNIDAE)
PARASITES OF SHRUBS AND TREES

Two new species of Meloidogyne have been described on the material collected from
Central Asia, USSR. M. iurkestanica sp. n. parasitizes on roots of trees and shrubs
belonging to the genera Salsola, Haloxylon, Calligonum and Tamarix. It has been found
in the deserts of Kara-Kum (Turkmenian SSR) and Kurdzhalakum (Tajik SSR).
M. caraganae sp. n. has been established only once on roots of a shrub, Caragana
iurkestanica Korn, on the mountain ridge Vaksh in the Tajik SSR.

By the presence of smooth regions devoid of striae on the cuticle of the perineal
pattern, both new species come close to Meloidogyne ariiellia. There are 10 species of
Meloidogyne characterized by a partial absence of striae on the perineal pattern of
females: M. ariiellia, M. caraganae sp. п., M. deconincki, M. litoralis, M. megriensis,
M. naasi, M. querciana, M. sewelli, M. subarctica and M. iurkestanica sp. n. We therefore
propose to join the species mentioned above to the same intrageneric group of
“artiellia”.
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M. iurkestanica sp. n. is most closely related to M. artiellia, but differs from it iri
having a longer hyaline part of the larval tail, a wide basal annule of the head cuticle
of the female, closed incisures in lateral fields as well as the presence of a
characteristic cuticular appendage on the ventral side of the male tail. It readily differs
from M. deconincki, M. litoralis, M. megriensis, M. naasi, M. querciana, M. sewelli and
M. subarctica in having shorter tails of the larvae (the index “c” varies from 5.6 in M.
megriensis to 13.0 in M. querciana, but is 11.5—15.4 in M. turkestanica sp. n.).

In having a short larval tail, M. caraganae sp. n. also comes close to both M.
artiellia and M. turkestanica sp. n. It differs from these species in having a longer
hyaline part of the larval tail (which consists of '/з of the tail length in M. caraganae
sp. n., ‘/4 in M. turkestanica sp. n. and only Vs in M. artiellia). Further, the larval
tail in M. caraganae sp. n. abruptly narrows in the middle part and is often bent
dorsally. The female stylet is longer in M. caraganae sp. n. (17 pm as compared with
14 pm in related species) and the excretory pore is located more closely to the anterior
end in M. caraganae sp. n. (at 0.5—0.7 stylet length as compared with 1.0—2.5 stylet
length from the anterior end in M. artiellia and M. turkestanica sp. n.). The males of
M. caraganae sp. n. have more coarsely annulated cuticle (annule width 2pm as com-
pared with 1.5 pm in related species). Further, the head sclerotization in males is well
developed in M. caraganae sp. n., whereas it is lacking in M. artiellia and M. turkestanica
sp. n. The male stylet is longer in M. caraganae sp. n. (20 pm) than in the related species
(18 pm).
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	Untitled
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	Joon. 2. Matsalu lahe vee soolsus (а) ning üldlämmastiku (b), nitraatide (c) ja üldfosfori (d) sisaldus erinevates proovipunktides kevadel {!), suvel (2) ja sügisel (5).
	Joon. 1. Matsalu lahe tinglik jaotamine ida- (I), kesk- (II). ja lääneosaks (III) ning proovipunktide paigutus.
	Untitled

	БИОПЕРИОДИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ, ВЫЗВАННЫЕ ВВЕДЕНИЕМ АПОМОРФИНА
	Untitled
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	НЕМАТОДЫ СЕМЕЙСТВА MELOIDODERIDAE СNEMÄTODA, HOPLOLAIMOIDEA) 1. НОВЫЙ РОД BURSADERA GEN. N. И РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ НЕКОТОРЫХ СЕМЕЙСТВ HOPLOLAIMOIDEA
	Рис. 1. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Самцы. I область пищевода, 2 голов ной конец, 3 хвост, 4 спикулы, 5—7 вариация хвоста.
	Рис. 2. Bursadera longicollum gen. n., sp. n. Самки. 1,2 половозрелые особи, паразитирующие на корнях, 3 общий вид раздутой части тела, 4 участок задней части тела, латерально, 5 то же, вентрально (V вульва, а анус, ф фазмид, хв хвост), 6 область вульвы, 7 хвостовая часть тела, 8■— общий вид тела половозрелых особей.
	Рис. 3. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Молодые (1.2) и половозрелые (3—5) самки и личинки (6—9). 1,3,7 область пищевода, б головной конец, 2, 8 хвост, 9 терминус хвоста, 4 боковое поле в области шеи, 5 стилет.


	МИНЕРАЛИЗАЦИЯ И ИММОБИЛИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА В ТЕПЛИЧНЫХ СУБСТРАТАХ
	Динамика содержания соединений азота в различных тепличных субстратах: 1 верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года исполь зования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5 соломенные тюки, 6 остатки соломенных тюков предыдущего года.
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	FUN DAMENTAALUU RING UTE ARENDAMINE ENSV TEADUSTE AKADEEMIA EKSPERIMENTAALBIOLOOGIA INSTITUUDIS JA SAADUD TULEMUSTE RAKENDAMINE TAIMEKAITSES
	О ПЕРЕДАВАЕМОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИРУСОВ ЧЕРЕЗ СЕМЕНА ВИДОВ NICOTIAN A TAB АСОМ L. И NICOTIAN A GLUTINOSA L.
	Untitled
	Untitled

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

	НЕМАТОДЫ СЕМЕЙСТВА MELO/DODERIDAE (NEMATODA, HOPLOLAIMOIDEA)
	Рис. 1. Meloidodera lianschanica sp. n. (/—4, 7—9) и M. sikhotealiniensis Eroshenko, 1978 (5, 6). 1 общий вид тела самок; 2,3, 5 передний конец тела личинки; 4, 6 хуост личинки; 7, 8 передний конец тела самки; 9 область вульвы (латерально).
	Untitled
	Рис. 3. Корень ивы, зараженный Meloidodera tianschanica sp. n. (/—3); отклоняю щаяся особь Af. tianschanica sp. n. (4).
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	О ВОЗМОЖНОМ ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНОВ
	Untitled
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	К ВОПРОСУ НАКОПЛЕНИЯ БЕНЗ(а)ПИРЕНА В РЫБЕ
	Распределение БП в органах и тканях судака и налима, нг/кг сырого веса: I мышечная ткань, 2 печень, 3 икра, 4 кишечник и желудок, 5 жабры, 6 плавники, 7 кожа, 8 чешуя, 9 жир внутренностей, 10 молоки.
	Untitled
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	О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫСЛОВЫХ ЗАПАСОВ БАЛТИЙСКОЙ СЕЛЬДИ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ МОРЯ ЭСТОНСКОЙ ССР
	Рис. 1. Влияние Си, Cd и Zn на оплодотворение икринок балтийской сельди (салаки)
	Рис. 2. Влияние Си, Cd и Zn на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч. I
	Рис. 3. Влияние Си, Cd и Zn на выклев нормальных предличинок балтийской сельди
	Рис. 4. Влияние Hgaaopr и HgoTua на оплодотворение икринок балтийской сельди
	Рис. 5. Влияние HgaHopr и Н§Этил на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч.
	Рис. 6. Влияние Н§анорг и НдЭтил на выклев нормальных предличинок балтийской . сельди. • .. I

	О ВЛИЯНИИ НЕКОТОРЫХ ЮВЕНОИДОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗИМОЙ СОВКИ
	Рис; 1. Развитие озимой совки после обработки различными ювеноидами: 1 АЮГ-78 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (0,1%), 5 альтозар (0,001%), К контроль.
	Рис. 2. Влияние некоторых препаратов на содержание сухого вещества, жира, гликогена и глюкозы у куколок озимой совки: К контроль, 1 АЮГ-78, 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (дополнительный возраст), 5 альтозар.
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	ДВА НОВЫХ ВИДА ГАЛЛОВЫХ НЕМАТОД РОДА MELOIDOGYNE (NEMATODA: MELOIDOGYNIDAE) ПАРАЗИТЫ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Meloidogyne turkestanica sp. n. I—4 самка; I—2 передняя часть тела; 3 головной конец апикально; 4 скелет губной области; s—ll самец: 5 передняя часть тела (область пищевода); 6 передний конец тела латерально; 7 то же дорсально; 8 головной конец апикально; 9, 10 хвост субвентрально на двух уровнях; 11 хвост латерально; 12—17 личинка: 12 передняя часть тела (область пищевода); 13—17 вариации в строении хвоста.
	Рис. 2.1,2 корни Calligonum rubescens Mattel, зараженные Meloidogyne turkestanica sp. n.; 3—5 самки с оотеками.
	Рис. 3. Meloidogyne caraganae sp. n. I—s самка: 1,2 передняя часть тела; 3—5 вариации формы тела; 6—lo самец: 6 передняя часть тела (область пищевода); 7 передний конец тела латерально; 8 то же дорсально; 9 боковое поле; 10 хвост субвентрально; 11—16 личинка: 11 передняя часть тела (область пищевода); 12—16 вариации в строении хвоста.
	Таблица I. Meloidogyne iurkeslanica sp. n. Фиг. I—4. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ. об. 90Х-) Фиг. 5, 6. Передний конец тела самки на разных уровнях. (Фиг. 5—16. Ок. 7Х, об. 90Х-) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. B—И. Хвосты самцов. Фиг. 12. Хвост самца терминально. Фиг. 13. Передний конец тела личинки. Фиг. 14—16. Вариации хвостов личинок.
	Таблица 11. Meloidogyne caraganae sp. n. Фиг. I—s.1—5. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ, об. 90Х ) Фиг. 6. Передний конец тела самки. (Фиг. 6—12. Ок. 7Х. об. 90Х.) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. 8, 9. Хвосты самцов. Фиг. 10. Передний конец тела личинки. Фиг. 11, 12. Вариации хвостов личинок.

	ПРОСТАЯ АДАПТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РОСТА РАСТЕНИЯ
	Untitled

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

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

	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ И СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В ПРОРОСТКАХ И ЛИСТЬЯХ НИЗКО- И ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ СОРТОВ И МУТАНТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
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	К ВОПРОСУ О МИГРАЦИИ МЕТАЛЛОВ И НАКОПЛЕНИИ ИХ РАСТЕНИЯМИ В ЭСТОНСКОЙ ССР
	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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	Illustrations
	Рис. 1. Распространение Sphaerotheca astragali на видах Astragalus.
	Рис. 2. Распространение Uncinula beiulae на видах Betula.
	Динамика численности почвенных грибов в различных тепличных субстратах. 1 верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года использования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5 соломенные тюки, 6' остатки соломенных тюков предыдущего года.
	Рис. I. Рост черепа птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц. Дове рительные границы на пороге 0,05.
	Рис. 2. Увеличение веса птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц, Доверительные границы на пороге 0,05.
	Содержание общего белка (г%) и белковых фракций в белке (%) крови бройлеров в зависимости от уровня функциональной активности ЩЖ; а высокая, б низкая активность.
	Untitled
	Fig. 1. Relation of the main criteria to the number of species macrophyte.
	Fig. 2. Relation of the main criteria to the water-bloom intensity.
	Fig. 3. Relation of the main criteria) to the number of fish species.
	Fig. 5. Relation of the main criteria to the amount of Chydorus sphaericus.
	Fig. 4. Relation of the main criteria to the amount of Daphnia cucullaia. .Л\\\\\\\
	Fig. 6. Compatible relation of the main criteria to the number of macrophyte and fish species.
	Fig. 7. Compatible relation of the main criteria to the number of macrophyte species and the amount of Daphnia cucullata. Fig. 8. Relation of the amount of zooplankton to the lake depth.
	Fig. 9. Relation of the amount of zooplankton to the water transparency.
	Untitled
	Fig. 10. Relation of the amount of zooplankton to the HCO'3 content of water.
	Fig. 11. Relation of the amount of zooplankton to the number of macrophytes.
	Fig. 13. Relation of the amount of zooplankton to the number of fish species.
	Fig. 12. Relation of the amount of zooplankton to the water-bloom intensity.
	Fig. 14. Compatible relation of the amount of zooplankton to the main criteria.
	Fig. 15. Compatible relation of the amount of zooplankton to the water transparency and HCO'3,
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	Fig. 16. Compatible relation of the amount of zooplankton to the number of macrophyte and fish species.
	Fig. 18. Relation of selective criteria to the oxygen content. Fig. 17. Relation of selective criteria to the transparency of water.
	Fig. 19. Relation of selective criteria to the number of macrophyte species.
	Fig. 20. Relation of selective criteria to the amount of Chydorus sphaericus.
	Рис. 1. Сезонные изменения: 1 биомассы (В), 2 меры доминирования (d), 3 видового разнообразия (D) фитопланктона Пярнуской бухты.
	Рис. 2. Соотношение биомассы (В) и видового разнообразия (D) планктона Пярнуской бухты в 1979—1981 гг. 1 фитопланктон весной (до минимума биомассы), 2 фитопланктон в летне-осенний период, 3 зоопланктон в весенне-летний период (во время повышения биомассы), 4 зоопланктон в летне-осенний период (во время уменьшения биомассы).
	Рис. 3. Сезонные изменения: 1 биомассы [В), 2 меры доминирования (f/), 3 видового разнообразия (D) зоопланктона Пярнуской бухты.
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	Joon. 2. Matsalu lahe vee soolsus (а) ning üldlämmastiku (b), nitraatide (c) ja üldfosfori (d) sisaldus erinevates proovipunktides kevadel {!), suvel (2) ja sügisel (5).
	Рис. 1. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Самцы. I область пищевода, 2 голов ной конец, 3 хвост, 4 спикулы, 5—7 вариация хвоста.
	Рис. 2. Bursadera longicollum gen. n., sp. n. Самки. 1,2 половозрелые особи, паразитирующие на корнях, 3 общий вид раздутой части тела, 4 участок задней части тела, латерально, 5 то же, вентрально (V вульва, а анус, ф фазмид, хв хвост), 6 область вульвы, 7 хвостовая часть тела, 8■— общий вид тела половозрелых особей.
	Рис. 3. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Молодые (1.2) и половозрелые (3—5) самки и личинки (6—9). 1,3,7 область пищевода, б головной конец, 2, 8 хвост, 9 терминус хвоста, 4 боковое поле в области шеи, 5 стилет.
	Динамика содержания соединений азота в различных тепличных субстратах: 1 верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года исполь зования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5 соломенные тюки, 6 остатки соломенных тюков предыдущего года.
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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).
	Untitled
	Рис. 3. Корень ивы, зараженный Meloidodera tianschanica sp. n. (/—3); отклоняю щаяся особь Af. tianschanica sp. n. (4).
	Untitled
	Распределение БП в органах и тканях судака и налима, нг/кг сырого веса: I мышечная ткань, 2 печень, 3 икра, 4 кишечник и желудок, 5 жабры, 6 плавники, 7 кожа, 8 чешуя, 9 жир внутренностей, 10 молоки.
	Рис. 1. Влияние Си, Cd и Zn на оплодотворение икринок балтийской сельди (салаки)
	Рис. 2. Влияние Си, Cd и Zn на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч. I
	Рис. 3. Влияние Си, Cd и Zn на выклев нормальных предличинок балтийской сельди
	Рис. 4. Влияние Hgaaopr и HgoTua на оплодотворение икринок балтийской сельди
	Рис. 5. Влияние HgaHopr и Н§Этил на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч.
	Рис. 6. Влияние Н§анорг и НдЭтил на выклев нормальных предличинок балтийской . сельди. • .. I
	Рис; 1. Развитие озимой совки после обработки различными ювеноидами: 1 АЮГ-78 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (0,1%), 5 альтозар (0,001%), К контроль.
	Рис. 2. Влияние некоторых препаратов на содержание сухого вещества, жира, гликогена и глюкозы у куколок озимой совки: К контроль, 1 АЮГ-78, 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (дополнительный возраст), 5 альтозар.
	Рис. 1. Meloidogyne turkestanica sp. n. I—4 самка; I—2 передняя часть тела; 3 головной конец апикально; 4 скелет губной области; s—ll самец: 5 передняя часть тела (область пищевода); 6 передний конец тела латерально; 7 то же дорсально; 8 головной конец апикально; 9, 10 хвост субвентрально на двух уровнях; 11 хвост латерально; 12—17 личинка: 12 передняя часть тела (область пищевода); 13—17 вариации в строении хвоста.
	Рис. 2.1,2 корни Calligonum rubescens Mattel, зараженные Meloidogyne turkestanica sp. n.; 3—5 самки с оотеками.
	Рис. 3. Meloidogyne caraganae sp. n. I—s самка: 1,2 передняя часть тела; 3—5 вариации формы тела; 6—lo самец: 6 передняя часть тела (область пищевода); 7 передний конец тела латерально; 8 то же дорсально; 9 боковое поле; 10 хвост субвентрально; 11—16 личинка: 11 передняя часть тела (область пищевода); 12—16 вариации в строении хвоста.
	Таблица I. Meloidogyne iurkeslanica sp. n. Фиг. I—4. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ. об. 90Х-) Фиг. 5, 6. Передний конец тела самки на разных уровнях. (Фиг. 5—16. Ок. 7Х, об. 90Х-) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. B—И. Хвосты самцов. Фиг. 12. Хвост самца терминально. Фиг. 13. Передний конец тела личинки. Фиг. 14—16. Вариации хвостов личинок.
	Таблица 11. Meloidogyne caraganae sp. n. Фиг. I—s.1—5. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ, об. 90Х ) Фиг. 6. Передний конец тела самки. (Фиг. 6—12. Ок. 7Х. об. 90Х.) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. 8, 9. Хвосты самцов. Фиг. 10. Передний конец тела личинки. Фиг. 11, 12. Вариации хвостов личинок.
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	Fig. 1. Diagram of the assimilation chamber.
	Fig. 2. The rise of air temperature in the assimilation chamber above the external air temperature under different weather conditions: 1 the sun is covered with clouds, intensity of short-wave radiation to horizontal plane, Q = 230 W-m-2; 2 cloudless, sunrays fall perpendicularly upon the shoot, Q = 420 W-m~2. Arrows indicate the moment of enclosing the shoot into the chamber. At the moment indicated by the asterisk, the stirring of air inside the chamber is stopped.
	Fig. 3. A record of gas exchange measurements of three intact Norway spruce shoots (I, II and III). For explanation see the text.
	Рис. 1. Хроматограмма аутентных фосфорных эфиров. Г6Ф глюкозо-6-фосфат, 1 1Ф глюкозо-1-фосфат, Ф6Ф фруктозо-6-фосфат, Ри5Ф рибозо-5-фосфат, ДАФ дигидроксиацетонфосфат, ФГК 3-фосфоглицерат, ФЕП фосфоенолпируват, ФДФ фруктозо-1,6-дифосфат, РуДФ рибулозо-1,5-дифосфат.
	Рис. 2. Хроматограмма разделения продуктов 11-минутного стационарного фотосинтеза в 0,03% »4СОо при различных концентрациях кислорода и интенсивностях света: I 21% 02, 30 мВт-см—2; 2 1,5% 02, 30 мВт-см~2; 3 21% 02. 3 мВт-см-2; 4—1,5% 02, 3 мВт-см-2. Глиц глицерат, Мал малат, другие обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения продуктов кратковременных экспозиций в 14СОг. Экспозиция после стационарного фотосинтеза на воздухе при насыщенном свету: А— па свету (35 мВт-см-2) в 0,9% 14С02 0,5 с (/) и1 с (2); Б— в темноте в 0,9% ‘4СO2 0,5 с (5) и 2 с (4).
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	Joon. 2. Pärandatud kloroplastmutantsus kartuliseemikul ’StsN4scs9’.
	Untitled
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	Рис. 3. Зависимость коэффициента биологической концентрации от величины ионного радиуса элемента. 1 Ах, рассчитанные относительно содержания элемента в литосфере (Краткий..., 1970), 2 среднее значение Ах культурных растений, рассчитанное по отношению к содержанию элемента в почве (наши данные), 3 среднее значение Ах дикорастущих растений на рекультивированных отвалах фосфоритового карьера Маарду (наши данные).
	Рис. 4. Относительное содержание элементов первой группы периодической системы в органах растений (ОСОР): 1 в хвое сосны А (Pinus silvestris) по отношению к ветвям (карьер Маарду); 2 то же для проб с рекультивированных отвалов карьера Маарду (в среднем), 3 то же для проб из Мустамяэ (в среднем), 4 в ячменном зерне по отношению к соломе, 5 в зерне озимой пшеницы, 6 в наземных частях растений (разнотравье) по отношению к корням (Перельман, 1961), 7 в хвое ели по отношению к ветвям (Перельман, 1961), 8 в ветвях ели по отношению к стволу (Перельман, 1961), 9 в стволе ели по отношению к корням (Перельман, 1961).
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