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До самого последнего времени большинство микробиологов изучало
динамику развития почвенных бактерий почти исключительно в вегета-
ционный период. Только отдельные исследователи интересовались раз-
витием бактерий вне этого периода.

На возможность разложения органических остатков в почве при тем-
пературе ниже нуля обратил внимание уже Костычев [”]. В работах
Конна [ 2s ], впервые опубликованных уже полвека тому назад, представ-
лены данные об увеличении зимой, в мерзлой почве, по сравнению с дру-
гими сезонами количества почвенных бактерий. Однако эти данные были
встречены с недоверием, особенно после появления работ Фехе-
ра [ 22 - 23- 24], в которых приведены совершенно противоположные данные.

Фехер исследовал лесные почвы Венгрии, отличающиеся весьма низ-
кой влажностью (от 6,6 до 14,9%, в среднем 11,6%). Он указывает на
преобладание в этих почвах спорообразующих бактерий, количество
которых выше всего в летние месяцы при высокой температуре и ниже
всего в зимние месяцы. На основании полученных данных Фехер предло-
жил для характеристики зависимости между сезонными изменениями
численности почвенных бактерий и почвенными условиями так называе-
мый коэффициент к, который представляет собой произведение темпера-
туры почвы на ее влажность.

В результатах довольно многочисленных анализов Фехера почти нет
никаких отклонений и колебаний, и эти данные идеально совпадают с
данными лабораторных исследований, проведенных уже в самом начале
развития почвенной микробиологии. На основе же последних установ-
лено, что огромное большинство почвенных бактерий относится к мезо-
фильным микроорганизмам, для которых оптимальной температурой
является 20—30°С. Уже при 6—10 : их развитие на искусственных пита-
тельных средах подавляется, а поэтому трудно представить себе их ак-
тивное размножением мерзлой почве, при температуре ниже нуля. Из-
вестно также, что содержание бактерий в почвах крайнего севера срав-
нительно низко, а почвы вечной практически почти стерильны.
Поэтому данные Фехера казались вполне логичными и принимались
большинством почвенных микробиологов без всякой проверки в качестве
основы воззрений на динамику развития бактерий во всех почвах уме-
ренной климатической зоны.

Однако, как вполне справедливо отмечает Рубенчик [ 17 ], «для... успеш-
ного развития почвенной микробиологии следует отбросить умозритель-
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ные положения (если они выдаются не за рабочую гипотезу, а за истину)
и накоплять факты для обоснованных обобщений». Подобные факты
после появления статей Фехера стали накапливаться в работах ряда
микробиологов.

Чистяков с сотрудниками ['■ 20 ] показал, что многие бактерии, счи-
тающиеся мезофильными, способны успешно размножаться в естествен-
ной обстановке при температуре значительно ниже нуля, в некоторых
случаях даже при —s°. На подобное явление у почвенных бактерий об-
ращает внимание также Буткевич f 3 ]. Кроме Конна увеличение содержа-
ния бактерий в мерзлой почве во время полярной ночи наблюдали Ле-
нинская и Мамичева [ lo ]. На возможность развития почвенных бактерий
при низких температурах указывают также Казанский [ s ], Исаченко и
Симакова [ l4 ]. В последнее десятилетие в литературе особенно часто стали
появляться данные, прямо противоположные данным Фехера. Колче-
ва [ 6 ] отмечает, что в почвах Болгарии зимний период существенно не
изменяет общей численности бактерий. Размножение бактерий и актино-
мицетов в зимнее время в незамерзшей почве установил Красильни-
ков [8 - 9], считая причиной такого явления снижение токсичности почвы
под влиянием низких температур. Самцевич [ lß ] на основании своих ис-
следований почв Украины утверждает, что распространенное в литера-
туре и повседневном обиходе представление, будто поздней осенью, зи-
мой и ранней весной численность микробного населения в почве из-за
низкой температуры сильно уменьшается, а деятельность его приоста-
навливается, следует считать необоснованным. Мехтиев | l2 l на основа-
нии своих данных анализа почв Молдавии установил, что наибольшее
количество микроорганизмов обнаруживается в почве зимой и ранней
весной, а наименьшее летом. Благоприятное влияние низких темпера-
тур на клубеньковые бактерии при их выращивании и хранении отмеча-
ют Лопатина и Лазарева [ и ].

Подробно освещен вопрос динамики бактерий в чехословацких поч-
вах в статьях Сайферта [

27, 28], который пришел к выводу, что развитие
бактерий в почве зависит главным образом от ее влажности и не зави-
сит от температуры. Этот вывод весьма близок к высказанному нами в
статье [ lб ] на основании наших опытов до 1958 года.

Противоположные данные в последнее время появились лишь в не-
многих работах. Так, Мишустин [ l3 ] считает, что деятельность микро-
организмов начинает заметно проявляться при среднемесячной темпера-
туре в5 . Мишустин и Теплякова j 1 отмечают, что осеннее понижение
температуры ведет к уменьшению общей численности микробов в
почве. Однако в другой работе Мишустин и Перцовская утверж-
дают, что зимой количество микроорганизмов в почве заметно не умень-
шается.

Танатин [ lЭ ], отмечая, что в большинстве случаев в исследованных им
ленинабадских почвах, «которые иногда на долгое время промерзают до
глубины s—lo см», азотобактер «довольно устойчив к воздействию низ-
ких температур», тут же пишет, что «под травой азотобактер зимой зна-
чительно вымерзает, но с наступлением теплого времени перезимовавшие
споры (sic!) начинают интенсивно размножаться». Барсуков и Бахаре-
ва [2 ] кладут в основу своей работы неизбежность гибели некоторой
части почвенной микрофлоры при замерзании почвы. В работах многих
почвенных микробиологов, в том числе и в ранних научно-популярных
работах'автора [ 2s< 26 ], гибельное влияние зимних морозов на почвенные
бактерии, в частности на азотобактер, отмечается мимоходом, без при-
ведения каких-либо опытных данных, просто на основании широко рас-
пространенных в почвенной микробиологии взглядов.
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Зимой 1953/54 и летом 1954 года мы произвели несколько определе-
ний содержания азотобактера и общего количества бактерий в некото-
рых почвах Эстонской ССР, которые показали высокое содержание как
общего количества бактерий, так и азотобактера сильно промерзших
почвах. Эти данные побудили нас к проведению регулярных анализов с
целью изучения динамики развития почвенных бактерий в течение всего
года.

Такие анализы проб различных почв при разных условиях проводи-
лись нами с 1954 по 1960 год. Часть проб для анализов взята в поле с
небольших, тщательно отобранных участков, размером 2X2 м, с ровной
поверхностью, в различных почвенных районах (с дерново-карбонатной,
дерново-глеевой и дерново-подзолистыми почвами), в трех хозяйствах
Харьюского, в одном Сууре-Яаниского и в одном Йыгеваского района.
Всего с таких участков взято и проанализировано 189 проб с верхнего
горизонта (5 см) и 169 проб с нижнего горизонта (25 см).

Однако данные анализов проб, взятых с таких участков, можно было
бы оспаривать, ссылаясь на возможную их неоднородность. Поэтому с
осени 1956 года почвенные пробы отбирались из специальных биомет-
ров бездонных или деревянных ящиков, размером 2X2 и 1,8X1,75 м,
изолированных от нижних горизонтов почвы слоем щебня вlO см. На
щебень насыпался слой тщательно перемешанной и просеянной через
сито почвы, толщиной от 30 до 45 см. В двух биометрах были насыпаны )

раздельно горизонты АиБ, в трех почва насыпалась общим слоем.
Пробы для анализов брались рядами с двух горизонтов (5 и25 см) и-
п двух повторностях, которые анализировались раздельно. За все время
исследований параллельные пробы давали весьма близкие результаты,
а во многих случаях наблюдалось почти полное совпадение. Во время
одного из опытов кроме биометров в землю был зарыт еще вегетацион-
ный сосуд с 8,15 кг почвы, из которого пробы брались только с верхнего
I оризонта.'Из биометров и сосуда всего взято 296 проб с верхнего и 265
проб с нижнего горизонта. Таким образом, с 1954 по 1960 год для анали-
зов всего взято 919 проб. Пробы брались в течение всего года, через
определенные промежутки времени, которые колебались в отдельных
опытах от одной недели до одного месяца.

Количество бактерий определялось по физиологическим группам ме-
тодом предельных разведений. При анализе общего количества бактерий
кроме МПА испытывались некоторые другие среды; так, мы останови-
лись на новой среде следующего состава (в г): пептон 10,0; ПагНРСС—

-2,0; MgS04
— 0,5; FeCl 3—0,005; СаСО 3—0,1; КН2 РO 4—0,1; агар-

агар
несколько меньших размеров, чем на МПА, но количество колоний обыч-
но больше. Это, на наш взгляд, дает известное преимущество при коли-
чественном анализе. Кроме того, состав новой среды вполне стабилен и
не подвержен колебаниям. В остальном анализы велись на средах ипо
методике, утвержденным Всесоюзной конференцией почвенных микро-
биологов в 1953 году. Первое разведение взбалтывалось на качалке в те-
чение десяти минут.

При взятии почвенной пробы одновременно определялись темпера-
тура и влажность почвы. Сводка средних данных всех результатов (919
почвенных проб) приведена в табл. 1.

Среди представленных в табл. 1 данных обращает на себя внимание
обратнопропорциональная зависимость между температурой и влаж-
ностью почвы как в верхнем, так и в нижнем горизонте. Чем выше тем-
пература, тем ниже влажность почвы и наоборот. Ясно, что при таком
соотношении этих величин использование предложенного Фехером коэф-
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фициента к (произведение температуры почвы на ее влажность) нецеле-
сообразно, так как оно скрыло бы наблюдаемую противоположность.

Что же касается результатов микробиологических анализов, то, как
показывает табл. 1, в верхнем горизонте, т. е. именно там, где темпера-
тура почвы зимой наиболее низка, максимальное содержание гнилостных
(общее количество бактерий), денитрификаторов и клостридия наблюда-
лось зимой. Количество нитрификаторов весной не превышало их макси-
мального количества зимой. Максимальное содержание азотобактера на-
блюдалось весной, а аэробных целлюлозоразлагающих осенью. Мини-
мумы: общего количества и нитрификаторов летом, нитрификаторов и
азотобактера осенью, клостридия и целлюлозоразлагающих весной.
Летом ни у одной группы не наблюдается максимума, а зимой мини-
мума.

В нижнем горизонте все колебания численности бактерий несколько
сглаживаются. Тем не менее и здесь максимум их общего количества и

Таблица 1
Сводные данные определения температуры

ности почвенных бактерий с
влажности и числен-

1954 по 1960 г.

5 см горизонт 25 см горизонт

Показатели io
oi 2-а оО g

Весна Лето Осень Зима
0) О)к °

ч §о 2.а §■
О g

Весна Лето Осень Зима

Температура почвы,
ос 5,1 3,4 14,3 5,0 —1,1 5,3 3,0 13,8 6,9 0,4

Отклонение от сред-
негодовой, 0 С - —1,7 + 9,2 —0,1 —6,2 - —2,3 + 8,8 + 1,6 —4,9

Влажность почвы,
%

То же, °/о от сред-
негодовой

31,7

100,00

32,3

101,89

25,2

79,50

30,6

96,53

37,3

117,67

28,7

100,00

29,4

102,44

25,0

87,11

29,5

102,79

30.1

104,88

Общее количество
бактерий, млн. на
г почвы

То же, %

10,092
100,00

9,010
89,28

8,005
79,32

9,928
98,37

12,798
126,81

7,929
100,00

7,486
94,30

7,337
92,53

8,098
102,13

8,582
108,24

Денитрификаторов,
тыс. на г почвы

То же, %

601,0
100,00

560,3
93,85

539,2
90,34

635 9
105,74

654,2
108 94

448,8
100,00

424,3
94,68

517,5
115,33

409,1
91,17

447,2
99,67

Нитрификаторов,
тыс. на г почвы

То же, %

45,6
100,00

48,9
107,24

44,2
96,92

39,4
86,40

48,8
107,02

37,4
100,00

35,8
95,54

39,1
104,30

33 6
89,72

40,7
108,65

Клостридия, тыс. на
г почвы

То же, %

40,8
100,00

27,4
67,24

39,8
97,52

43,4
106,33

47,1
115,47

39,1
100,00

46,1
118,00

18,1
46,38

44,6
114,6

40,4
103,43

Азотобактера, еди-
ниц на г почвы

То же, %

570
100,00

732
128,42

553
97,02

409
71,75

556
97,54

603
100,00

642
106,47

719
119,24

448
74,30

604
100,17

Аэробных целлюло-
зоразлагающих,
тыс. на г почвы

То же, %

86,2
100,00

40,7
47,22

63,1
73,20

171,2
198,61

72,6
84,20

47,2
100,00

41,5
87,90

16,8
35,57

85,40
181,01

44,0
93,20
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нитрификаторов падает на зиму, апо всем другим группам ни у одной
нет минимума в зимние месяцы.

Необходимо оговориться, что использованное в табл. 1 подразделение
на сезоны не позволяет выявить истинных годовых амплитуд колеба-
ний как температуры и влажности, так и количества бактерий. Наиболее
резко эти колебания выступили бы в том случае, если бы к зимним меся-
цам был причислен также март, поскольку в марте температура почвы
была во всех анализах ниже нуля, а количество бактерий больше, чем в
апреле и мае. Однако, желая сохранить равную продолжительность всех
сезонов и не имея возможности отнести декабрь к осенним месяцам, так
как именно в декабре температура почвы в отдельные годы (1959) была
чрезвычайно низкой, мы были вынуждены остановиться на приведенном
подразделении.

Возникает вопрос, в каком соотношении находятся данные анализа
почв полевых участков и почв из бнометров. Последние без сомнения
более достоверны, так как в биометрах почвы были однородны по со-
ставу. Однако, если сравнить данные анализов обеих групп почв, оказы-
вается, что, хотя в почвах полевых участков содержание бактерий не-
сколько выше, отношения между данными обеих почвенных групп не
изменяются, что четко выступает ина диаграмме (фиг. 1). Необходимо
отметить при этом, что
анализы почв полевых
участков проводились в
1954, 1955 и 1959 годах,

а анализы почв биомет-
ров в 1956, 1958 и
1960 годах. Таким об-

разом, на диаграмме
данные анализов срав-
ниваются не только по
почвенным группам, но
и по годам с различны-
ми метеорологически-
ми условиями.

Необходимо отме-
тить, что приведенные
нами данные отличают-
ся от данных Фехера
главным образом тем,
что у нас в общее коли-
чество бактерий входит

Фиг. 1. Температура ( —), влажность почвы ( )

и общее количество бактерий ( ) в верхнем
горизонте почв биометров (Б) и полевых участ-
ков (П) в разные сезоны года (в среднем за

1954—1960 гг. по данным анализов 485 проб).

только около 10% спорообразующих, между тем как у Фехера отно-
шение обратное, т. е. в общем количестве бактерий большинство
составляют спорообразующие. Количество бесспоровых, а также физио-
логических групп бактерий (т. е. нитрификаторов, денитрификаторов
и т. д.) и в анализах Фехера меньше всего летом [ 23 ], что вполне
совпадает с нашими данными. По Мишустину [ l4], в почвах Советского
Союза основная масса бактерий представлена формами, не образую-
щими спор. Возможно, что в почвах Венгрии соотношения были иные, а
поэтому результаты анализов Фехера в этом смысле не могут совпадать
с нашими. Ошибка Фехера заключается главным образом в том, что он
считает возможным обобщать свои выводы, сделанные на основании ре-
зультатов анализов венгерских лесных почв, па все другие почвы.

На основании приведенных данных можно заключить, что при коли-
чественном анализе методом разведений больше всего бактерий в почвах

6 ENSV TA Toimetised ВЗ-61
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Эстонской ССР выявляется в холодное время года, причем содержание
большинства почвенных бактерий находится в прямой пропорциональ-
ной зависимости от влажности почвы. Наиболее рельефно такая законо-
мерность выступает в верхнем горизонте, где колебания температуры
и влажности наиболее резки. Исключением являются азотобактер, мак-
симум развития которого приходится на весенние месяцы, и целлюлозо-
разлагающие, которые наиболее интенсивно развиваются осенью.

Причину сезонного развития целлюлозоразлагающих объяснить не-
трудно. Больше всего материала для их жизнедеятельности, т. е. мерт-
вого органического вещества, содержится в почве осенью. Зимой запасы
органического вещества уменьшаются, к весне приходят к концу. Соот-
ветственно протекают и количественные изменения целлюлозоразлага-
ющих бактерий. Некоторое увеличение численности последних в летний
период объясняется поступлением в почву органического вещества, обра-
зующегося в результате частичного отмирания корневых систем.

Труднее объяснить причины сезонности развития других физиологи-
ческих групп почвенных бактерий. Авторы, которые наблюдали подоб-
ную сезонность, предлагали различные ее объяснения. Попытаемся раз-
обрать основные из них;

1. Усиленное размножение особых «зимних форм» бактерий, которые
в остальные времена года подавлены «летними формами» \2[ ].

В наших опытах в промерзших почвах не наблюдалось развития
каких-либо особенных групп бактерий. Среди гнилостных бацилл как ле-
том, так и зимой всегда выделялись наиболее распространенные виды,
такие как Вас. mycoides, Вас. mesentericus, Вас. idosus, Вас. megatheri-
шп, Вас. virgutas, Вас. cereus, Вас. subtilis и др.

2. Вынос бактерий восходящим током воды из нижних почвенных го-
ризонтов в верхние.

В биометрах, где проводились наши опыты, подобный вынос не мог
иметь значения, поскольку вынос с нижних горизонтов сквозь 10-санти-
метровой слой щебня был бы по крайней мере сильно затруднен. Трудно
представить себе возможность такого выноса также в естественных дер-
ново-карбонатных почвах, где под почвенным горизонтом в 15—25 см
залегает сплошной известняк. Вообще нижние почвенные горизонты в
Эстонской ССР обычно настолько бедны, что обогащение бактериями
верхних горизонтов за их счет немыслимо.

3. Влияние высшей растительности на сезонную динамику бактерий.
Несомненно, высшие растения оказывают влияние на динамику поч-

венной микрофлоры, особенно в летний период. Чтобы избежать такого
влияния, мы проводили свои опыты как в биометрах, так и на полевых
участках, в почве, лишенной растительности, уничтожая всходы сорня-
ков сразу по их появлении.

4. Снижение токсичности почвы в результате промерзания [B ].

Соответствующие исследования нами не проводились.'Можно пред-
полагать, что снижение токсичности действительно имеет большое зна-
чение для объяснения увеличения биогенности почв в зимний период.

5. Повышение влажности почвы [ 27 ].

Нам кажется, что увеличение биогенности почвы действительно свя-
зано'с повышением ее влажности. Однако не совсем ясно, какова эта
связь, особенно в тех случаях, когда мы имеем дело с промерзшими поч-
вами, которые содержат не воду, а лед, т. е. являются «физиологически
сухими», несмотря на высокий процент влажности. Дальнейшие иссле-
дования должны выяснить «механизм» действия замерзшей воды на
жизнедеятельность микроорганизмов.

6. Были попытки объяснить увеличение численности бактерий в за-
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мершей почве только видимым эффектом, например, десорбцией бакте-
рий от почвенных частиц. Однако наши опыты показали, что бактерии
при добавлении питательных веществ могут активно размножаться в за-
мерзших почвах fl6 ]. То же подтверждается и исследованиями Сайферта,
которые велись не методом разведений, а методом прямого счета при по-
мощи флюоресцентной микроскопии, когда адсорбция не может отра-
жаться на результатах.

Тем не менее некоторые данные позволяют утверждать, что в мерз-
лых почвах степень адсорбции действительно несколько ниже, чем в та-
лых, и особенно в сухих почвах.

По-видимому, причина увеличения количества почвенных бактерий в
зимний период в почвах умеренного климатического пояса сложна и обу-
словлена целым комплексом факторов. Необходимо более детальное
изучение этих факторов.

Микробиологические анализы, описанные в настоящей работе, прово-
дились в отделе микробиологии Эстонского научно-исследовательского
института земледелия и мериорации научным сотрудником Л. Каарли и
старшим лаборантом А. Лангсепп, которым автор выражает свою глу-
бокую благодарность.
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BAKTERITE ARENGU SESOONSUSEST EESTI NSV MULDADES

P. Rahno,
bioloogiakandidaat

Resümee

Senini olid mullamikrobioloogid üldiselt seisukohal, et bakterite areng kulgeb
kõige intensiivsemalt kõrgemate mullatemperatuuride puhul ja pidurdub mullatem-
peratuuri langemisel alla nulli. Viimasel ajal ilmub aga kirjanduses ikka rohkem
andmeid selle kohta, et kõige enam leidub baktereid mullas just talvel, madalamate
mullatemperatuuride puhul.

Eesti Maaviljeluse Instituudi mikrobioloogia osakonnas 1954.—1960, aastani kor-
raldatud rohkearvulised analüüsid näitavad, et Eesti NSV muldades on temperatuur
,ja niiskus vastupidistes suhetes. Kõige kõrgem on niiskusesisaldus talvel, külmunud
muldades, kõige madalam suvel, kõrge mullatemperatuuri juures. Samal ajal kulgeb
mullabakterite areng proportsionaalselt mulla niiskusesisaldusega, järelikult vastu-
pidiselt mulla temperatuurimuutustele. Nii on bakterite arv kõige suurem talvel,
külmunud muldades, kõige madalam suvekuudel. Erandi moodustavad üksikud bak-
terigrupid, nagu aeroobsed tselluloosilagundajad, kes saavutavad oma arengu kõrg-
seisu sügisel, ja asotobakter, keda mullas leidub kõige rohkem kevadel.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Eksperimentaalbioloogia Instituut 10. XII 1960

THE SEASONAL DEVELOPMENT OF BACTERIA IN THE SOILS OF
THE ESTONIAN S. S. R.

P. Rahr-o

Summary

Up to the present, the general view of the soil microbiologists was that the
development of bacteria proceeds most intensively at the highest soil temperatures
and is hindered by the fall of soil temperatures below zero. In the recent years,
however, more and more facts have appeared in literature, stating that most bacteria
were found in the soil in Winter, at lower soil temperatures.
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In the Department of Microbiology of the Estonian Research Institute of Agri-
culture and Melioration, a great number of analyses were carried out from 1954 to
1960, showing that the temperature and the mõisture in the soils of the Estonian
S. S. R. are at an inverse ratio. The moisture is highest in winter, in the frozen soils,
being lowest in summer, at high temperat ures. At the same time the development of
bacteria is highest in winter, in frozen soils, and lowest in the summer months.
Some single groups of bacteria form an exception, like the aerobes cellulose bacteria
that reach the summit of their development in autumn, and the azotobacter, most of
which are found in spring.

Academy of Sciences of the Estonian S. S. R., Received
Institute of Experimental Biology December lOth, 1960
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	Фиг. 1. Изменения корреляции между силой раздражения и силой ответной реакции после введения стрептомицина:
	Фиг. 2. Изменения легочного коэффициента после введения стрептомицина.
	Фиг. 3. Изменения корреляции между силой раздражения и силой ответной реакции после введения фтивазида;
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	Колосья гибридных растений Мз от облученного- Mi. Слева нормальный колос сорта 'Диамант'; справа нормальный колос сорта 'Московка', между ними гибридные колосья, обнаруженные среди колосьев семьи 'Диамант' 530.
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	FOTENTSEERITUD NARKOOSI JA HIBERNATSIOÕNI MÕJUST EKSPERIMENTAALSE TUBERKULOOSI KULULE
	Mikrofoto 1. Merisiga II katseseeriast, kellele potentseeritud narkoosi all läbiviidud füüsikalise hüpotermia seisundis süstiti nahaalusi tuberkuliini. Laialdased mittespetsiifilise nekroosi kolded maksakoes. Perivaskulaarsed lümfoidsed infiltraadid. Maksakude säilinud vähesel hulgal. (Värvitud hematoksüliini ja eosiiniga. Suurendus 150 X-)
	Mikrofoto 2. Merisiga II katseseeriast, kellele potentseeritud narkoosi all läbiviidud füüsikalise hüpotermia seisundis süstiti nahaalusi tuberkuliini. Laialdased mittespetsiifilise nekroosi kolded maksakoes. (Värvitud hematoksüliini ja eosiiniga. Suurendus 150 X-)
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	STREPTOMÜTSIINI JA HORMOONIDE KOMBINEERITUD RAVI TOIMEST EKSPERIMENTAALSE TUBERKULOOSI KULUSSE JA MÕNEDESSE AINEVAHETUSE NÄITAJATESSE
	Joon. 1. Gaasivahetuse suurus tuberkuloosist nakatatud ravimata ja ravitud katsegruppidel: а ravimata katseloomade keskmine gaasi vahetus; b keskmine gaasivahetus streptomütsiini ja hormoonidega kombineeritult ravitud katseloomadel; c AKTH-ga ja kortisooniga ravitud katseloomade keskmine gaasivahetus.
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	О ВЛИЯНИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА УСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРОЛИКОВ
	Фиг. 1. Отрезки пневмограмм кролика № 16 от 15. IV 1958 г.: 1 запись дыхания, 2 отметка времени действия условного раздражителя, 3 отметка времени (по 3 сек.); а до введения, б через 45 мин., в через 57 мин., г через 73 мин. после введения стрептомицина (50 ООО ЕД/кг); Ь2 слабый свет, D неподкрепляемый свет, Li сильный свет; I, 11, 111 номер стереотипа.
	Untitled
	Фиг. 2. Отрезки пневмограмм кролика № 17 от 27. I 1958 г.: а до введения, б через 117 мин. после введения фтивазида (150 мг/кг). Остальные обозначения те же, что на фиг. 1.
	Untitled
	Фиг. 4. Индивидуальные и средние величины пороговых доз стрептомицина, фтивазида и ПАСК. Белые столбики дозы, нарушающие условнорефлекторную деятельность. Заштрихованные столбики дозы, изменяющие безусловнорефлекторную деятельность. При средних величинах пороговых доз указаны доверительные границы [2].
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	* В качестве средних терапевтических доз для кроликов при экспериментальном туберкулезе приведены; в случае стрептомицина данные работ [5-GJ; в случае фтивазида данные работы [l7]; в случае ПАСК данные работы IB].
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	Фото 1. Плодовые тела Cerinomyces canadensis (увел. 2Х)-
	Фото 2. Плодовые тела Cerinomyces altaicus (увел. 2Х)-
	Фиг. 2. Базидии и споры Cerinomyces altaicus (увел. 750 X).
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	Фиг. 1. Температура (—), влажность почвы ( ) и общее количество бактерий ( ) в верхнем горизонте почв биометров (Б) и полевых участков (П) в разные сезоны года (в среднем за 1954—1960 гг. по данным анализов 485 проб).
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	ПРОЦЕСС СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ РЕПАРАЦИИ В ПЕЧЕНИ ПРИ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ
	Микрофото 1. Зона организации некротического очага у контрольной крысы на 8-й день опыта. Окраска по ван Гизон. (Увел. 100Х)
	Микрофото 2. Крыса, которую оперировали на 7-й день после облучения (800 г). Зона организации имеет еще на 16-й день опыта незначительные размеры и состоит главным образом из плотной фиброзной ткани. Окраска по ван Гизон. (Увел. 150Х)
	Микрофото 3. У крысы, которой ожоговая рана печени нанесена в день облучения (800 г), в течение 8 дней вокруг некротического очага образовался грануляционный вал значительной толщины; видно множество гигантских клеток и интенсивное прорастание молодых соединительнотканных клеток в омертвевшую массу. Окраска по ван Гизон. (Увел. 150 X)
	Микрофото 4. Крыса, которой ожоговая рана нанесена на 21-й день после облучения (800 г). Зона организации на 8-й день опыта очень слабо развита. Окраска по ван Гизон. (Увел. 100Х)
	Untitled

	О ВЛИЯНИИ МНОГОКРАТНОГО ВВЕДЕНИЯ СТРЕПТОМИЦИНА, ФТИВАЗИДА И ПАСК НА НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ БЕЛЫХ МЫШЕЙ
	Фиг. 1. Изменения условнорефлекторной деятельности белых мышей под влиянием противотуберкулезных препаратов. Исходные данные приняты за 100%. Количество положительных реакций представлено в виде скользящих средних (2j—10 и 2ц—B животных).
	Фиг. 2. Длительность плавания белых мышей
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	КАНЦЕРОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ СМОЛЫ ИЗ ФУШУНСКИХ СЛАНЦЕВ
	Untitled
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	MULLAOSAKESTE ADSORBEERIVAST TOIMEST BAKTERITELE
	Untitled

	DESOKSÜRIBONUKLEOPROTEIIDI OSATÄHTSUSEST ADAPTATIIVSES РROTEOSÜNTEESIS
	Untitled
	Untitled

	НОВЫЕ ЦИКАДОВЫЕ (HOMOPTERA: CICADINA) ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ АСТРАХАНИ
	Фиг. 1. Oliarus pygmaeus n. sp.: А передняя часть тела (увел. 28X), Б голова снизу (28Х). Fig. 1. Otiarus pygmaeus n. sp.: А—Vorderkörper (Vsrgrösserung 28X), Б Kopf v. unten (28X)-
	Фиг. 2. Oliarus pygtnaeus n. sp. $: А генитальный сегмент сбоку (42Х), Б анальная трубка сверху (42X), В эдеагус снизу (60X), Г эдеагус сверху (60Х), Д эдеагус справа (60Х). Е грифелек снизу (140Х). Ж грифелек сбоку (140Х). Fig. 2. Oliarus pygmaeus n. sp. $: А Genitalsegment v. d. Seite (42X), Б Analrohr v. oben (42X). В Aedeagus v. unten (60X), Г Aedeagus v. oben (60X), Д Aedeagus v. rechts (60X). E Stylus v. unten (140 X). Ж Stylus v. d. Seite (140 X).
	Фиг. 3. Hysteropterum pygmaeum n. sp. $ : А генитальные пластинки сбоку (60Х), В эдеагус сзади (60Х), Б эдеагус сзади и немного сверху (60Х), Г эдеагус сбоку (60Х), Д анальная трубка сверху (40Х). Е анальная трубка сбоку (40Х)- Fig. 3. Hysteropterum pygmaeum n. sp. $: А Genitalplatten v. d. Seite (60X), E Aedeagus v. hinten (60X), В Aedeagus v. hinten und etwas v. oben (60X), Г Aedeagus v. d. Seite (60X), Д Analrohr v. oben (40X), E Analrohr v. d. Seite (40X).
	Фиг. 4. Kybos volgensis n. sp.: Af— эдеагус сзади (140 X), Б эдеагус сбоку (140Х), В грифелек сверху (90Х)., Г боковая лопасть (60Х), Д конец отростка боковой лопасти (ЗООХ), Е анальная трубка с отростками (60Х), Ж аподемы первых стернитов брюшка (42Х), 3 задний конец брюшка самки (20Х)- Fig. 4. Kybos volgensis n. sp.: А Aedeagus v. hinten (МОХ), Б Aedeagus v. d. Seite (МОХ), В— Stylus v. oben (90X), Г Seitenlappen (6ÖX), Д Ende des Pygophoranhanges (ЗООХ), E Analrohr mit Anhänge (60X), Ж Apodemen der ersten Abdominalsterniten (42X), 3 Hinterende des Weibchens (20X)-
	Фиг. 5. Empoasca decipiens Paoli ssp. minutissima n. А боковая лопасть с отростком (300Х), Б конец грифелька (300Х), В отросток анальной трубки (300Х). Г аподемы II брюшного стернита (60Х). Fig. 5. Empoasca decipiens Paoli ssp. minutissima n.: А Pygophor mit Anhänger!' (300 X), Б Ende des Stylus (ЗООх), В Anhang des Analrohres (300 X), Г Apodemen des zweiten Abdominalsternites (60X).
	Фиг. 6. Chloäta furcifera n. sp.: А эдеагус сзади (210 X), Б эдеагус сбоку (210Х). Б конец грифелька (300Х), Г анальная трубка с-отростками (60Х), Д задний конец брюшка самки (28Х)- Fig. 6. Chlorita furcifera n. sp.; А Aedeagus v. hinten (210 X), Б —Aedeagus v. d. Seite (2ЮХ). Б Ende d. Stylus (300 X). Г Analrohr mit Anhängen (60X), Д Hinterende des Weibchens (28X).
	Фиг. 7. Helionidia (Тamaricella) subpunctata n. sp.: А генитальный сегмент самца сбоку (90Х), Б эдеагус сзади (210Х), В эдеагус сбоку (210Х), Г —1 грифелек (210Х)> Д отросток боковой лопасти (210Х). Fig. 7. Helionidia (Тamaricella) subpunctata n. sp.: А Genitalsegment des Männchens von d. Seite (90X), Б Aedeagus v. hinten (210 X), В Aedeagus v. d. Seite (210 X), Г Stylus (210 X), Д Pygophoranhang (210 X).
	Фиг. 8. Doratura astrachanica n. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (слева вид снизу, справа вид сверху) (42Х)> Б эдеагус сзади (90Х). В эдеагус сбоку (90Х). Б грифелек сверху (90Х), Д коннектив (45Х), В боковая лопасть (60Х), Ж задний конец брюшка самки (12Х)- Fig. 8. Doratura astrachanica n. sp.: А Genitalklappe und Genitalplatten (42X), Б Aedeagus v. hinten (90X). В Aedeagus v. d. Seite (90X). Г Stylus v. oben (90X)> Д Konnektiv (42X), E Pygophor (60X). Ж Hinterende des Weibchens (12X).
	Фиг. 9. Doratura kusnezovi n. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х). Б эдеагус сзади (140Х). В эдеагус сбоку (140Х), Г грифелек сверху (90Х), Д коннектив (75Х), Е боковая лопасть (60Х), Ж—задний конец брюшка самки (16Х). Fig. 9. Doratura kusnezovi n. sp.: А Genitalklappe und Genitalplatten (42X), Б Aedeagus v. hinten (140 X). В Aedeagus v. d. Seite (140 X), Г Stylus v. oben (90X), Д Konnektiv (75X), E Pygophor (60X). Ж Hinlerende des Weibchens (16X).
	Фиг. 10. Mocuellus lingi n. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х), Б эдеагус сзади (90Х). В эдеагус сбоку (90Х), Г конец эдеагуса сбоку и сзади (210Х). Д конец грифелька сверху (2ЮХ). Е коннектив (140Х). Ж боковая лопасть (60Х). 3 задний конец брюшка самки (16Х)- Fig. 10; Mocuellus lingi n. sp.: А Genitalklappe und Genitalplatten (60X), Б Aedeagus v. hinten (90X), В Aedeagus v. d. Seite (90X). E Ende d. Aedeagus v. d. Seite u. v. hinten (210 X). Д Ende d. Stylus v. oben (210 X), E Konnektiv (140 X), Ж■— Pygophor (60X). 3 Hinterende d. Weibchens (16X)■
	Фиг. 11. Mocuellus longicornis n. sp.; А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х), В эдеагус сзади (60Х), В эдеагус сбоку (60Х). Г конец грифелька снизу (210Х), Д коннектив (140Х). Е боковая лопасть (42Х), Ж задний конец брюшка самки (16Х). Fig. 11. Mocuellus longicornis n. sp.: А Genitalklappe und Genitalplatten (60X)> Б Aedeagus v. hinten (60X), В Aedeagus v. d. Seite (60X), Г Ende d. Stylus v. unten (210 X), Д Konnektiv (140 X), E Pygophor (42X), Ж Hinterende des Weibchens (16X).
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	Фиг. 2. Средний вес контрольных и подопытных животных к концу опыта в % от исходного веса с доверительными границами (Р = 0,05). 1 контроль; 2 стрептомицин; 3 фтивазид; 4 ПАСК.
	Фиг. 3. Изолированный туберкулезный очаг на поверхности селезенки у нелеченного кролика. (Ван Гизон; увел. 60Х-) Фиг. 5. Относительно рыхлая и хорошо васкуляризированная рубцовая ткань вокруг туберкулезных очагов в яичке у кролика, леченного фтивазидом. (Ван Гизон; увел. 80 Х-)
	Фиг. 4. Изолированный туберкулезный очаг на поверхности почки у кролика, леченного фтивазидом. (Ван Гизон; увел. 60 X..)
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	Фиг. 7. Туберкулезный бугорок, окруженный плотной и толстой фиброзной капсулой, в печени кролика, получавшего ПАСК. (Ван Гизон; увел. 100X..)
	Фиг. 6. Плотная рубцовая ткань с гнездами из эпителиоидных клеток в яичке кролика, подвергавшегося стрептомицинотерапии. (Ван Гизон; увел. 80 X ) Фиг. 8. Большое количество гигантских клеток в туберкулезных очагах в яичке кролика, леченного ПАСК. (Ван Гизон; увел. 85X.)
	Фиг. 1. Смертность (Л) и Et (Б) в опытах со смолой установки с твердым теплоносителем. Смертность (В) и Et (Г) в опытах с камерной смолой.
	Фиг. 4. Опыт с применением камерной смолы. Ороговевающий плоскоклеточный рак. (Увел. 150Х.)
	Фиг. 2. Опыт с применением смолы установки с твердым теплоносителем. Веретеноклеточная цитобластома. (Увел. 420 X.) Фиг. 3. Тот же случай. Метастаз в легких. (Увел. 120X-)
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	A. Puki foto. Foto 1. ’Caledoniä’.
	A. Puki foto. Foto 2. 'President Herbert Hoover’.
	Foto 3. Ajatamisel paremaks osutunud sortide ’Florex’, 'President Herbert Hoover’ ja ’Caledonia’ keskmised esimese valiku lõikeõied.
	Foto 1. Pookealus poogendist pee nem ja kängub. Ploomisort 'Althanni renkiood' liivakirsipuu alusel,
	Foto 2. Pookealus poogendist peenem; pookimiskohal põigiti sügav koorelõhe; kokkukasvamine nõrk. Ploomipuusort 'Varajane sinine' ('Tsaar') liivakirsipuualusel.
	Foto 3. Poogend pookealuselt lahti murdunud Ploomipuusort 'Emma Leppermann' laukapuualusel.
	Foto 4. Esimesel kooskasvamisaastal pookekomponentide kokkukasvamiskohal tekkinud jämenemine (a); hiljem koor korbastub ja lõheneb (b); pookealus ja poogend enam-vähem ühejämedused. Hapukirsipuusort 'Punane viljakas' kohaliku hapukirsipuu alusel.
	Foto 5. Poogend pookealusest palju peenem ja kängub; pookealuse juurekaelal rohkesti võsundeid. Ussuuri pirni valitud seemik hariliku pirnipuu alusel.
	Foto 6. Poogendite erineva sobivuse mõju vegetatiivse aluse kasvule, а halvasti sobiva sordiga poogitud 5-aastase puu pookimiskoha läbilõige, b pookealusega hästi kokkukasvavate, kuid erinevalt sobivate sortidega poogitud 5-aastase puu pookimiskoha läbilõige; halvasti sobiva sordi mõjul on pookealuse jämeduse juurdekasv väike (vasakpoolne osa). Kahe sordiga poogitud puul (b) on vasakpoolseks poogendiks ploomipuusort 'Althanni renklood', parempoolseks poogendiks aprikoosipuu valitud seemik ja pookealuseks liivakirsipuu võrsik. Ühe sordiga poogitud puul (a) on poogendiks ploomipuusort 'Althanni renklood' ja aluseks liivakirsipuu võrsik.
	Foto 7. Pookealuse ja poogendi sobivus pole hea: poogend moodustab omad juured ja püüab loobuda alusest. Hapukirsipuu 'SäilisveikseT kohaliku metsiku hapukirsipuu alusel.
	Foto 8. Pookealuse ja poogendi sobivus; а seemikr luste paljundamiseks valitud emapuu võras kasvanud hästi sobiva õunapuusordi 'Sügisjoonik' (viljadeta) ja halvasti sobiva õunapuusordi 'Antoonovka' (viljadega) 3-aastane oks. b pookealuse emapuu võras kasvanud hästi sobiva õunapuusordi 'Sügisjoonik' (vasakul) puhul on pookealuse lõikehaav kinni kasvanud; halvasti sobiva sordi 'Antoonovka" (paremal) puhul on pookealuse lõikehaav kinni kasvamata.
	Foto S. Tolmeldajate mõju 'Aniisi' seemikute kasvule: esimene rida (vasakult) 'Aniis' X ploomilehine õunapuu Lätist (seemikud pikad); teine rida 'Aniis' X 'Roosa kitaika' (seemikud lühemad); neljas rida 'Aniis' X ploomilehine õunapuu Luunjast (seemikud väga pikad).
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	Фиг. 1. Изменения корреляции между силой раздражения и силой ответной реакции после введения стрептомицина:
	Фиг. 2. Изменения легочного коэффициента после введения стрептомицина.
	Фиг. 3. Изменения корреляции между силой раздражения и силой ответной реакции после введения фтивазида;
	Каждый первый столбик представляет средний коэффициент корреляции трех последних исходных опытов, каждый второй столбик средний коэффициент корреляции трех первых опытов. Столбики 3—5 представляют коэффициенты корреляции трех последних опытов.
	Фнг. 1. Тyromyees Simani. Часть гимения и споры. Увел. ЮСОХ.
	Фиг. 2. Плодовое тело Tyromyces Simani. Увел. 2Х.
	Колосья гибридных растений Мз от облученного- Mi. Слева нормальный колос сорта 'Диамант'; справа нормальный колос сорта 'Московка', между ними гибридные колосья, обнаруженные среди колосьев семьи 'Диамант' 530.
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	Joon, 1. Lunaria rediviva leiukohad Eestis.
	Фиг. 1. Принципиальная схема коксования сланцевой смолы.
	Mikrofoto 1. Merisiga II katseseeriast, kellele potentseeritud narkoosi all läbiviidud füüsikalise hüpotermia seisundis süstiti nahaalusi tuberkuliini. Laialdased mittespetsiifilise nekroosi kolded maksakoes. Perivaskulaarsed lümfoidsed infiltraadid. Maksakude säilinud vähesel hulgal. (Värvitud hematoksüliini ja eosiiniga. Suurendus 150 X-)
	Mikrofoto 2. Merisiga II katseseeriast, kellele potentseeritud narkoosi all läbiviidud füüsikalise hüpotermia seisundis süstiti nahaalusi tuberkuliini. Laialdased mittespetsiifilise nekroosi kolded maksakoes. (Värvitud hematoksüliini ja eosiiniga. Suurendus 150 X-)
	Joon. 1. Gaasivahetuse suurus tuberkuloosist nakatatud ravimata ja ravitud katsegruppidel: а ravimata katseloomade keskmine gaasi vahetus; b keskmine gaasivahetus streptomütsiini ja hormoonidega kombineeritult ravitud katseloomadel; c AKTH-ga ja kortisooniga ravitud katseloomade keskmine gaasivahetus.
	Фиг. 1. Отрезки пневмограмм кролика № 16 от 15. IV 1958 г.: 1 запись дыхания, 2 отметка времени действия условного раздражителя, 3 отметка времени (по 3 сек.); а до введения, б через 45 мин., в через 57 мин., г через 73 мин. после введения стрептомицина (50 ООО ЕД/кг); Ь2 слабый свет, D неподкрепляемый свет, Li сильный свет; I, 11, 111 номер стереотипа.
	Untitled
	Фиг. 2. Отрезки пневмограмм кролика № 17 от 27. I 1958 г.: а до введения, б через 117 мин. после введения фтивазида (150 мг/кг). Остальные обозначения те же, что на фиг. 1.
	Untitled
	Фиг. 4. Индивидуальные и средние величины пороговых доз стрептомицина, фтивазида и ПАСК. Белые столбики дозы, нарушающие условнорефлекторную деятельность. Заштрихованные столбики дозы, изменяющие безусловнорефлекторную деятельность. При средних величинах пороговых доз указаны доверительные границы [2].
	Joon. 1. а hüdraloomad d müsiidid b ussid e kirpvähilised ja dekapoodid c karpvähilised f merilestlased
	Фиг. 1. Базидии и споры Cerinomyces canadensis (увел. 750 X).
	Фото 1. Плодовые тела Cerinomyces canadensis (увел. 2Х)-
	Фото 2. Плодовые тела Cerinomyces altaicus (увел. 2Х)-
	Фиг. 2. Базидии и споры Cerinomyces altaicus (увел. 750 X).
	Фиг. 1. Температура (—), влажность почвы ( ) и общее количество бактерий ( ) в верхнем горизонте почв биометров (Б) и полевых участков (П) в разные сезоны года (в среднем за 1954—1960 гг. по данным анализов 485 проб).
	Limatünniku (Sarcosoma globosum (Fr.) Casp.) hiigelviljakeha.
	Böömi sõrmkübarsean (Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud.)
	Микрофото 1. Зона организации некротического очага у контрольной крысы на 8-й день опыта. Окраска по ван Гизон. (Увел. 100Х)
	Микрофото 2. Крыса, которую оперировали на 7-й день после облучения (800 г). Зона организации имеет еще на 16-й день опыта незначительные размеры и состоит главным образом из плотной фиброзной ткани. Окраска по ван Гизон. (Увел. 150Х)
	Микрофото 3. У крысы, которой ожоговая рана печени нанесена в день облучения (800 г), в течение 8 дней вокруг некротического очага образовался грануляционный вал значительной толщины; видно множество гигантских клеток и интенсивное прорастание молодых соединительнотканных клеток в омертвевшую массу. Окраска по ван Гизон. (Увел. 150 X)
	Микрофото 4. Крыса, которой ожоговая рана нанесена на 21-й день после облучения (800 г). Зона организации на 8-й день опыта очень слабо развита. Окраска по ван Гизон. (Увел. 100Х)
	Фиг. 1. Изменения условнорефлекторной деятельности белых мышей под влиянием противотуберкулезных препаратов. Исходные данные приняты за 100%. Количество положительных реакций представлено в виде скользящих средних (2j—10 и 2ц—B животных).
	Фиг. 2. Длительность плавания белых мышей
	Фиг. 1. Oliarus pygmaeus n. sp.: А передняя часть тела (увел. 28X), Б голова снизу (28Х). Fig. 1. Otiarus pygmaeus n. sp.: А—Vorderkörper (Vsrgrösserung 28X), Б Kopf v. unten (28X)-
	Фиг. 2. Oliarus pygtnaeus n. sp. $: А генитальный сегмент сбоку (42Х), Б анальная трубка сверху (42X), В эдеагус снизу (60X), Г эдеагус сверху (60Х), Д эдеагус справа (60Х). Е грифелек снизу (140Х). Ж грифелек сбоку (140Х). Fig. 2. Oliarus pygmaeus n. sp. $: А Genitalsegment v. d. Seite (42X), Б Analrohr v. oben (42X). В Aedeagus v. unten (60X), Г Aedeagus v. oben (60X), Д Aedeagus v. rechts (60X). E Stylus v. unten (140 X). Ж Stylus v. d. Seite (140 X).
	Фиг. 3. Hysteropterum pygmaeum n. sp. $ : А генитальные пластинки сбоку (60Х), В эдеагус сзади (60Х), Б эдеагус сзади и немного сверху (60Х), Г эдеагус сбоку (60Х), Д анальная трубка сверху (40Х). Е анальная трубка сбоку (40Х)- Fig. 3. Hysteropterum pygmaeum n. sp. $: А Genitalplatten v. d. Seite (60X), E Aedeagus v. hinten (60X), В Aedeagus v. hinten und etwas v. oben (60X), Г Aedeagus v. d. Seite (60X), Д Analrohr v. oben (40X), E Analrohr v. d. Seite (40X).
	Фиг. 4. Kybos volgensis n. sp.: Af— эдеагус сзади (140 X), Б эдеагус сбоку (140Х), В грифелек сверху (90Х)., Г боковая лопасть (60Х), Д конец отростка боковой лопасти (ЗООХ), Е анальная трубка с отростками (60Х), Ж аподемы первых стернитов брюшка (42Х), 3 задний конец брюшка самки (20Х)- Fig. 4. Kybos volgensis n. sp.: А Aedeagus v. hinten (МОХ), Б Aedeagus v. d. Seite (МОХ), В— Stylus v. oben (90X), Г Seitenlappen (6ÖX), Д Ende des Pygophoranhanges (ЗООХ), E Analrohr mit Anhänge (60X), Ж Apodemen der ersten Abdominalsterniten (42X), 3 Hinterende des Weibchens (20X)-
	Фиг. 5. Empoasca decipiens Paoli ssp. minutissima n. А боковая лопасть с отростком (300Х), Б конец грифелька (300Х), В отросток анальной трубки (300Х). Г аподемы II брюшного стернита (60Х). Fig. 5. Empoasca decipiens Paoli ssp. minutissima n.: А Pygophor mit Anhänger!' (300 X), Б Ende des Stylus (ЗООх), В Anhang des Analrohres (300 X), Г Apodemen des zweiten Abdominalsternites (60X).
	Фиг. 6. Chloäta furcifera n. sp.: А эдеагус сзади (210 X), Б эдеагус сбоку (210Х). Б конец грифелька (300Х), Г анальная трубка с-отростками (60Х), Д задний конец брюшка самки (28Х)- Fig. 6. Chlorita furcifera n. sp.; А Aedeagus v. hinten (210 X), Б —Aedeagus v. d. Seite (2ЮХ). Б Ende d. Stylus (300 X). Г Analrohr mit Anhängen (60X), Д Hinterende des Weibchens (28X).
	Фиг. 7. Helionidia (Тamaricella) subpunctata n. sp.: А генитальный сегмент самца сбоку (90Х), Б эдеагус сзади (210Х), В эдеагус сбоку (210Х), Г —1 грифелек (210Х)> Д отросток боковой лопасти (210Х). Fig. 7. Helionidia (Тamaricella) subpunctata n. sp.: А Genitalsegment des Männchens von d. Seite (90X), Б Aedeagus v. hinten (210 X), В Aedeagus v. d. Seite (210 X), Г Stylus (210 X), Д Pygophoranhang (210 X).
	Фиг. 8. Doratura astrachanica n. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (слева вид снизу, справа вид сверху) (42Х)> Б эдеагус сзади (90Х). В эдеагус сбоку (90Х). Б грифелек сверху (90Х), Д коннектив (45Х), В боковая лопасть (60Х), Ж задний конец брюшка самки (12Х)- Fig. 8. Doratura astrachanica n. sp.: А Genitalklappe und Genitalplatten (42X), Б Aedeagus v. hinten (90X). В Aedeagus v. d. Seite (90X). Г Stylus v. oben (90X)> Д Konnektiv (42X), E Pygophor (60X). Ж Hinterende des Weibchens (12X).
	Фиг. 9. Doratura kusnezovi n. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х). Б эдеагус сзади (140Х). В эдеагус сбоку (140Х), Г грифелек сверху (90Х), Д коннектив (75Х), Е боковая лопасть (60Х), Ж—задний конец брюшка самки (16Х). Fig. 9. Doratura kusnezovi n. sp.: А Genitalklappe und Genitalplatten (42X), Б Aedeagus v. hinten (140 X). В Aedeagus v. d. Seite (140 X), Г Stylus v. oben (90X), Д Konnektiv (75X), E Pygophor (60X). Ж Hinlerende des Weibchens (16X).
	Фиг. 10. Mocuellus lingi n. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х), Б эдеагус сзади (90Х). В эдеагус сбоку (90Х), Г конец эдеагуса сбоку и сзади (210Х). Д конец грифелька сверху (2ЮХ). Е коннектив (140Х). Ж боковая лопасть (60Х). 3 задний конец брюшка самки (16Х)- Fig. 10; Mocuellus lingi n. sp.: А Genitalklappe und Genitalplatten (60X), Б Aedeagus v. hinten (90X), В Aedeagus v. d. Seite (90X). E Ende d. Aedeagus v. d. Seite u. v. hinten (210 X). Д Ende d. Stylus v. oben (210 X), E Konnektiv (140 X), Ж■— Pygophor (60X). 3 Hinterende d. Weibchens (16X)■
	Фиг. 11. Mocuellus longicornis n. sp.; А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х), В эдеагус сзади (60Х), В эдеагус сбоку (60Х). Г конец грифелька снизу (210Х), Д коннектив (140Х). Е боковая лопасть (42Х), Ж задний конец брюшка самки (16Х). Fig. 11. Mocuellus longicornis n. sp.: А Genitalklappe und Genitalplatten (60X)> Б Aedeagus v. hinten (60X), В Aedeagus v. d. Seite (60X), Г Ende d. Stylus v. unten (210 X), Д Konnektiv (140 X), E Pygophor (42X), Ж Hinterende des Weibchens (16X).
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