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Стеблевые нематоды из лука и чеснока в опытах не скрещивались со стеблевой 
нематодой картофеля. Наблюдение за восемью поколениями реципрокных луково-
земляничных гибридов показало, что гибридные популяции не отличались от исход-
ных родительских по интенсивности размножения и строению гельминтов. 

Физиологический критерий вида имеет, как известно, важное зна-
чение для объективного решения вопроса о таксономической категории 
близких форм животных, поэтому не случайно в последние годы появи-
лись работы по выяснению половой совместимости разных видов и биоло-
гических рас паразитических нематод растений. Немногие исследования 
проведены с некоторыми видами рода Heterodera (Mulvey, 1958; Potter, 
Fox, 1965), со стеблевой нематодой картофеля — Ditylenchus destru-
ctor из разных растений-хозяев (Wu, 1960), с разными формами стеблевой 
нематоды сборного вида Ditylenchus dipsaci (Sturhan, 1964, 1966; Eriks-
son, 1965; Webster, 1967). В связи с отсутствием литературных данных 
по скрещиванию широко распространенных в СССР вредных рас (видов?) 
стеблевых нематод лука, земляники и красного клевера в 1966—1967 гг. 
мы изучали физиологическую совместимость этих форм дитиленхов и полу-
чили плодовитое потомство двух поколений при реципрокном скрещива-
нии гельминтов в шести комбинациях. Хотя существенные аномалии в строе-
нии нематод были обнаружены только у двух особей, в 1968 г. мы решили 
провести наблюдения за несколькими поколениями полученных ранее гиб-
ридных популяций и, кроме того, выяснить степень родства между близ-
кими видами дитиленхов: картофельным и луково-чесночным. Результаты 
этих исследований являются содержанием данной работы. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Для скрещивания брали по 10—20 личинок — самок одной формы 
и по 20—30 самцов другой формы дитиленхов. Реципрокно скрещивали 
луковую нематоду со стеблевыми нематодами земляники, красного кле-
вера и чеснока, а также дитиленхов земляники и красного клевера между 
собою. В этих случаях материалом для опытов служили нематоды, развив-
шиеся в луковицах лука, и эксперименты проводили тоже в луковицах 
лука. Опыты по реципрокному скрещиванию стеблевых нематод лука 
и чеснока с дитиленхом картофеля вели в клубнях картофеля. В них же 
размножались нематоды для этих опытов. Сроки анализов приурочивали 
ко времени предполагаемого появления личинок II—III стадии первой 
генерации. При наличии скрещивания между исследуемыми формами 
дитиленхов личинок первого поколения пересаживали в незараженные 
луковицы с целью получения взрослых особей однородного потомства 
и выяснения их плодовитости. 
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Длительные наблюдения за несколькими поколениями были проведены 
только по реципрокным гибридам между луковой и земляничной формами 
дитиленхов в связи с недостатком материала по стеблевой нематоде кле-
вера, Анатомо-морфологическое изучение нематод вели на живых образцах 
и постоянных препаратах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Д л и т е л ь н ы е н а б л ю д е н и я з а п о п у л я ц и я м и г и -
б р и д о в м е ж д у с т е б л е в ы м и н е м а т о д а м и л у к а 
и з е м л я н и к и . Получено 8 поколений реципрокных гибридов между 
дитиленхами лука и земляники. По интенсивности размножения реципрок-
ные гибридные популяции не отличались от контрольных родительских 
популяций. Отклонения от нормы строения гельминтов почти не встреча-
лись, за редкими исключениями, касающимися незначительных изменений 
формы хвоста у единичных особей. Подобные аномалии неоднократно на-
блюдались нами и в естественных популяциях изучаемых форм дитиленхов. 

С к р е щ и в а н и е с т е б л е в ы х н е м а т о д л у к а , ч е с -
н о к а и к а р т о ф е л я . Брали следующие комбинации дитиленхов: 

1) $9 луковой нематоды XS6 дитиленха чеснока; 2) $$> дитиленха 
чеснока Х б б луковой нематоды; 3) 9$>Х<$(3 луковой нематоды (контроль 
в луке); 4) 9 5 X 6 6 луковой нематоды (контроль в картофеле); 5) $9 X <5с5 
дитиленха чеснока (контроль в луке); 6) 22Х<$3 дитиленха чеснока 
(контроль в картофеле); 7) дитиленха картофеля (контроль в 
картофеле); 8) 29 луковой нематоды хЗ<5 дитиленха картофеля; 9) 29 
дитиленха картофеля Х б б луковой нематоды; 10) 29 дитиленха чеснока 
XS6 дитиленха картофеля и 11) 29 дитиленха картофеля Х<$6 дити-
ленха чеснока. 

В каждом варианте опыта было не менее трех повторностей. Стеблевые 
нематоды лука и чеснока питались и интенсивно размножались в клуб-
нях картофеля, вызывая отделение клеток паренхимы друг от друга и об-
разование полостей. Пораженная ткань становилась буровато-коричне-
вой. Но, очевидно, условия для жизни этих гельминтов в клубнях карто-
феля были менее благоприятны, чем в луковицах лука и чеснока, так 
как размеры дитиленхов лука и чеснока в популяциях из картофеля были 
значительно мельче по сравнению с нематодами из луковой и чесночной 
популяций. Например, средняя из 25 измерений длина тела самок стеб-
левой нематоды чеснока равнялась 1349 мк при крайних вариантах 
1197—1470 мк, тогда как для картофельной популяции дитиленха чеснока 
она составляла 1155 (1029-—1302) мк. 

В комбинациях 1 —7 во всех экспериментах шло интенсивное размно-
жение гельминтов, тогда как в комбинациях 8—11 скрещивания не 
наблюдалось ни в одном опыте, т. е. дитиленх картофеля не скрещивался 
со стеблевыми нематодами лука и чеснока. 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Стеблевые нематоды сборного вида Ditylenchus dipsaci представляют 
одну из наиболее широко распространенных вредных групп фитогель-
минтов. Они поражают сотни видов культурных, сорных и диких растений. 
В этой связи выяснение систематического положения разных форм стебле-
вых нематод имеет не только познавательное, но и практическое значение. 
Изучение половой совместимости биологических рас (видов?) D. dipsaci не-
сомненно должно внести определенную ясность в решение этого вопроса. 

По мнению зарубежных ученых, скрещивавших стеблевых нематод 
кормовой свеклы, люцерны, красного клевера, ржи, лука, флоксов, ва-
лерианы, наперстянки и ворсянки (Sturhan, 1964, 1966), красного клевера 
и люцерны (Eriksson, 1955), люцерны, красного и белого клеверов, овса, 
нарциссов и тюльпанов (Webster, 1967) и в ряде комбинаций, получивших 
плодовитое потомство, скрещивающиеся формы стеблевых нематод отно-
сятся к одному виду — D. dipsaci. Известно, что физиологический (поло-
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вой) критерий вида не абсолютен. Однако наличие в наших опытах скре-
щивания между стеблевыми нематодами лука и земляники, нормальное 
состояние реципрокных гибридных луково-земляничных популяций на 
протяжении нескольких поколений в сочетании с отсутствием четких 
существенных морфологических и анатомических различий между ними 
склоняет нас к выводу, что стеблевые нематоды лука и земляники явля-
ются внутривидовыми категориями одного вида — D. dipsaci. 

В отношении стеблевых нематод лука и чеснока среди фитогельминто-
логов распространено мнение о принадлежности их к единой луково-чес-
ночной расе вида D. dipsaci, но некоторые авторы считают, что луковая 
и чесночная формы стеблевой нематоды не идентичны (Лоренц, 1951; 
Парамонов, 1951). Различия между стеблевыми нематодами лука и чес-
нока наблюдались и нами. Являются ли они следствием влияния разных 
растений-хозяев на разные популяции одной и той же расы или же в них 
проявляется специфика разных биологических рас, — в настоящее время 
не выяснено, но несомненно они принадлежат к одному виду — D. dipsaci. 

То, что близкий к D. dipsaci вид D. destructor не скрещивается со стеб-
левыми нематодами лука и чеснока, представляет с нашей точки зрения 
большой интерес. Стеблевая нематода картофеля выделена в самостоятель-
ный вид из сборного вида D. dipsaci сравнительно недавно. С тех пор уста-
новлено, что она отличается от типичной «дипсаци» по целому комплексу 
экологических, эколого-физиологических, физиологических, анатомиче-
ских и морфологических признаков, в том числе по строению гениталий. 
Выявленная нами половая несовместимость дитиленхов картофеля с дити-
ленхами лука и чеснока существенно дополняет картину дифференциации 
этих близких видов стеблевых нематод и косвенно подкрепляет вывод 
о принадлежности стеблевых нематод лука, земляники и чеснока к одному 
виду. Отметим, что стеблевые нематоды картофеля из разных растений-хо-
зяев (картофеля, георгин и ириса) свободно скрещиваются между собою 
в реципрокных комбинациях и дают плодовитое потомство (Wu, 1960). 
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ON PHYSIOLOGICAL COMPATIBILITY OF VARIOUS FORMS 
OF STEM EELWORMS. 

II . CROSSING OF THE BULB E E L W O R M AND THE POTATO STEM EELWORM 

N. M. Ladygina 

S U M M A R Y 
Under experimental conditions the bulb eelworm failed to cross with the potato 

stem eelworm. Observations on 8 populations of reciprocal onion-strawberry hybrids 
have shown that hybrid populations did not differ from parental ones in the intensity 
of breeding and in the structure of helminths. 


