
EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. XVII KÖIDE
BIOLOOGIA. 1968, nr. 3

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ XVII
БИОЛОГИЯ. 1968, № 3

В. ШЕВЧЕНКО, А.-П. СИЛЬВЕРЕ

РОТОВОЙ АППАРАТ ЧЕТЫРЕХНОГИХ КЛЕЩЕЙ
(AGARINA, ERIOPHYOIDEA)

Изучение строения ротового аппарата четырехногнх клещей имеет
большое значение прежде всего потому, что некоторые из них являются
переносчиками опасных фитопатогенных вирусов, поражающих ведущие
сельскохозяйственные культуры. Проблему борьбы с вирусными забо-
леваниями нельзя решить без всестороннего изучения взаимоотношений
вируса и переносчика, в основе которых лежат особенности инокуляции
растений, определяемые строением ротового аппарата клеща-перенос-
чика. Кроме того, данные о строении ротового аппарата четырехногих
клещей могут быть использованы в таксономической работе и при срав-
нительно-анатомических исследованиях.

Вопрос о составе гнатосомы клещей обсуждался неоднократно.
В недавнем прошлом большинство авторов считали, что в состав гнато-
сомы входят акрон и два посторальных сегмента с их придатками
хелицерами и педипальпами (Reuter, 1903; Oudemans, 1911; Vitzthum,
1929, 1931, 1941; Granjean, 1934; Schulze, 1937). Однако позже строение
гнатосомы получило иное толкование. Ее стали рассматривать как агре-
гат ротовых органов, состоящий только из фронтальной области акрона
с придатками и придатков сегментов хелицер и педипальп (Snodgrass,
1948; Захваткин, 1953). Такая трактовка подчеркивает, что сами мета-
меры хелицер и педипальп не участвуют в построении гнатосомы. Отсю-
да ясно, что гнатосома представляет собой образование иного порядка,
чем протеросома или просома и опнстосома, ибо названные отделы со-
стоят не только из придатков сегментов, но в первую очередь из самих
сегментов. Это побудило А. Ланге (1962) предложить для обозначения
обособленной совокупности ротовых органов клещей новый термин
гнатема.* Мы принимаем этот термин, так как он подчеркивает специ-
фику ротовых органов клещей.

Гнатема четырехногих клещей ( capitulum или rostrum) впервые бы-
ла изучена X. Ландуа (Landois, 1864). Он считал, что capitulum имеет
вид замкнутой трубки с парой стилетов и подстилающей эти образова-
ния треугольной нижней губой. Иначе представлял себе строение рото-
вого аппарата А. Налепа (Nalepa, 1887, 1898, 1910). По его мнению,
ротовые части свободны, а в состав гнатемы входят: пара мандибул
(хелицер); пара максилл, образующих ложе хелицер; непарная плас-
тинка нижняя губа, верхняя губа и два максиллярных щупика (паль-
цы). А. Налепа привел детальное описание глотки, пищевода и слюнных

* Особую точку зрения в этом вопросе отстаивал В. Дубинин (1956, 1957а, 19576,
1959), считавший, что гнатосома представляет собой обособленную тагму тела клещей.

Его взгляды критиковал А. Ланге (1962).
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желез. Некоторые данные о строении пальп и мускулатуры хелицер на-
ходим в работе К. Бёрнера (Borner, 1906). Сведения А. Хассана (Has-
san, 1928) о ротовом аппарате Eriophyes tristriatus (Nai.) не внесли ни-
чего нового в описание А. Налепы.

Последнее исследование, посвященное строению ротового аппарата
четырехногих клещей статья X. Кифера (Keifer, 1959). X. Кифер
показал, что набор ротовых органов не исчерпывается структурами,
упомянутыми А. Налепой. Подробнее его работа будет рассмотрена ниже.
Здесь же необходимо отметить, что X. Кифер подошел к изучению строе-
ния ротового аппарата в основном с систематических позиций. Он не
пытается гомологнзнровать описываемые образования и дает им произ-
вольные названия. В статье отсутствуют сведения ? о функциональном
значении большинства структур.

Таким образом, несмотря на относительное обилие работ, касающихся
строения ротового аппарата Eriophyoidea, многие существенные вопросы
не получили еще должного освещения. В частности, весьма поверхностно
описано строение проксимальных отделов хелицер, отсутствие же таких
данных не позволяет правильно представить себе принцип работы рото-
вого аппарата. Не установлено, каким образом осуществляется выведение
слюны, а этот вопрос особенно интересен в связи с разработкой проблемы
галлообразования и переноса клещами возбудителей вирусных заболе-
ваний растений.

Материалом для настоящей работы послужили следующие виды;
Eriophyes laevis (Nai.), Actilus brevipunciatus (Nai.), Cecidophyopsis
ribis (Westw.), Trisetacus kirghisorurn V. Shev., Diptilomiopus diptero-
chelus Nai., Rhyncaphytoptus ulmivagrans K., Rh. urticarias (Can. &

Mass.), Rh. massalongianus (Nal.).
При детальном изучении строения ротового аппарата использовались

как тотальные препараты, изготовленные в жидкости Фора-Берлезе, так
и серии микроскопических срезов. Для получения срезов галлы, содер-
жащие клещи, заливались в парафин. Свободноживущие клещи залива-
лись на целлоидиновых пластинках. Окраска триоксигематином и желез-
ным гематоксилином по Гейденгайиу. Толщина срезов

Для изучения тонких структур использовали электронный микроскоп.
Препараты изготавливались по стандартной методике с применением
хром-осмиевого фиксатора по Дальтону. Толщина срезов o—6oo0—600 Â.
Препараты исследовались под микроскопом JEM-5G при увеличениях
2000—26 000 X .**

Ряд интересных данных получен при наблюдении за живыми кле-
щами, помещенными в каплю растительного масла. Для световой микро-
скопии использовался микроскоп МБИ-3 и фазово-контрастное уст-
ройство КФ-1.

Строение ротового аппарата клещей семейства Eriophyoidea

Гнатема большинства четырехногих клещей имеет вид компактного
хоботка, направленного вперед и вниз (рис. 1). Она состоит из крупных
членистых пальп, ложа хелицер, выростов гипостома, стилетовидных хе-
лицер, а также лабрума, прикрывающего сверху ротовое отверстие.

Хелицеры расположены под передним краем дорзального щитка.
Если смотреть сверху, можно заметить, что дистальные и проксималь-

** Электронно-микроскопические исследования выполнены А.-П. Сильвере.
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ные их части существенно различаются. Проксимальные отделы относи-
тельно коротки и массивны; дистальные длинные и постепенно су-
жаются к вершине (рис. 2). Граница, разделяющая хелицеру на две
части, проходит в местах ее срастания с сумкой, охватывающей базис

Рпс. 1.
<4 Oxypleurites sp. вид гнатемы
сбоку при искусственно смещенных

частях ротового аппарата.
I игловидные футляры; 2 стилет (ре-
дуцированный подвижный палец); 3ложе (футляр) хелицер; 4 пальпа; 5
лабрум; 6 выросты гипостома; 7 ро-товое отверстие.

Б Trisetacus kirghisorum. вид гнате-
мы спереди и сверху.

I—б обозначения те же, что на рис. 1, А;
7 Н-образная структура; 8 терми-
нальная муфта ложа хелицер: 9 моти-ватор; 10 основание (базис) хелицеры;
II задне-верхний край ложа хелицер.
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Рис. 2.
Хелицеры Trisetacus kirghisorum. А вид сбоку; Б вид сверху и спереди;

В вид снизу.
1 дистальный отдел; 2 проксимальный отдел; 3 неподвижный палец; 4
подвижный палец; 5 вырост вентральной стенки базиса; 6 Н-образная струк-
тура; 7 гибкий тяж, служащий для прикрепления задних концов Н-образной
структуры к дорзальному щитку; 8 базисы хелицер; 9 мотиватор; 10 сухо-
жилия мышц, ведающих движениями хелицер; 11 лентовидные уплотнения по-
кровов; 12 впадины и бугорки на вентральной поверхности хелицер; 13 щель,

в которую входит верхняя губа (лабрум).

хелицер. Дистальные отделы имеют относительно простое строение. Это
игловидные структуры с жесткой (возможно ребровидной) передне-верх-
ней стенкой. Они образованы двумя плотно-прилегающими друг к другу,
постепенно заостряющимися выростами базиса хелицер. При искусствен-
ном смещении ротовых частей, помимо названных игловидных струк-
тур, бывают видны стилеты (рис. 1). X. Кифер (Keifer, 1959) предложил
для них название «дополнительные нити» (additional threads). Стилеты
внутри футляров, состоящих из игловидных выростов, доходят до базиса
хелицер и, по-видимому, входят внутрь базиса, однако обнаружить их
проксимальные отделы не удалось.

Исключительно сложно устроены базальные отделы хелицер. Базисы
их заключены в своеобразной сумке, дорзальная поверхность которой
имеет вид н-образной структуры (рис. 2, А, Б). Каждая хелицера соеди-
няется с сумкой посредством двух массивных продолговатых бугров.
Однако бугры сращены с хелицерами только в передней части; их задние
концы при помощи пары эластичных подвесок соединены с нижней поверх-
ностью передней части дорзального щитка. Оба бугра связаны перемыч-
кой, что придает им н-образную форму. Боковые поверхности н-образ-
ной структуры вогнуты. Внутрь вдавлений входят темные ленты, пред-
ставляющие, по-видимому, уплотненные участки покровов. Описанные
образования представляют собой систему подвески хелицер, ограничи-
вающую их подвижность.

Задние концы оснований хелицер, лежащие в полости сумки, сверху
имеют вид двух сапожков, повернутых «носками» врозь; сбоку они иапо
мииают головку бедренной кости. На их внутренней поверхности иногда
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заметны чередующиеся плавные бугорки и впадины. Вероятно, бугорку
ка поверхности одной хелицеры соответствует впадина на другой (рис.
2, В).

Снимки, сделанные под электронным микроскопом, показывают, что
основания хелицер полы внутри (рис. 3). Их передние части (см. пра-
вую хелицеру на рис. 3) имеют форму узкого толстостенного эллипса с
двумя выростами. Дорзальный вырост закруглен на вершине, латераль-

Рис. 3.

Продольный срез через гнатему Cecidophyoprds
ribis. А схема, показывающая плоскость среза
( а—б); Б электронная микрофотография среза

(увел. 8000 X).
На рис.: 1 дорзальный щиток; 2 продольные реб-
рышки на поверхности щитка; 3 слившиеся II и 111
членики пальп (trochantero-femur ); 4 IV членик
пальп {patella); 5 V членик (tibia); 6 VI членик
пальп (tarsus); 7 правая, наиболее выдвинутая впе-
ред хелицера; 8 левая хелицера с хорошо заметной
внутренней полостью; 9 места прикрепления мышь,
идущих от дорзального щитка; 10 мотиватор; 11
полость мотиватора; 12 щель, ведущая в полость
мотиватора; 13 вентральный отросток мотиватора;
14 эпистом (субхелицеральная пластинка); 15
ложе хелицер; 16 ротовая полость; 17 выводные
протоки слюнных желез; 18 место соединения пальп

с ложем хелицер.

ный слегка крючковидно изогнут вниз.
Сзади дорзальная стенка исчезает и основа-
ния хелицеры приобретают форму буквы V.
На нижней поверхности основания появ-
ляется большой вырост, свободные же кон-
цы «буквы V» соответствуют дорзальному и
латеральному выростам.

Над базисами хелицер лежат два тяжа,
являющиеся местами прикрепления мышц, идущих от дорзального щит-
ка. Эти тяжи либо прикрепляются к основаниям хелицер впереди места
среза, либо к задним концам н-образной структуры.

К задним концам основных отделов хелицер прилегает особое обра-
зование мотиватор (по терминологии X. Кифера). Это образование
при рассматривании его сбоку и сверху под световым микроскопом пред-
ставляет собой ровный шар (рис. 2). Электронно-микроскопические
снимки позволяют отметить, что этот «шар» имеет внутри полость и
прорезь, расположенную у задне-верхнего края. При рассматривании
мотиватора со стороны прорези-отверстия по оси полости или спереди г.
снизу оказывается, что он имеет форму ромба (рис. 4А). От мотиватора
отходит отросток, лежащий, по данным световой микроскопии, между
основаниями хелицер. По бокам, выше отростка, есть две выемки, в
которые обычно входят выступы, соответствующие «каблукам сапожковз-
задних отделов базисов хелицер.

Приведенное описание позволяет заключить, что хелицеры Brio
phyoidea состоят, вероятно, из двух члеников: базального, по-видимому,
представляющего собой результат слияния проксимальных члеников хе-
лицер предков и собственно стилета, гомологичного подвижному пальцу
хелицер предков (рис. 2). Стилет заключен в футляр, образованный
дорзальными и вентральными выростами базиса хелицер. При всем этом
нельзя полностью исключить возможность наличия в составе хелицер
всех трех члеников.

Доказательством того, что описанные выше проксимальные отделы
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Рнс. 8.
Строение глотки С. ribis. В схема глотки (вид
сбоку). А сагитальнын срез через глотку (увел.
30 000 X); Б поперечный срез (увел. 24 000 X)-
На рис.: 1 ротовая полость; 2 полость глотки; 3
сильно хитинизированное дно глотки; 4 эластичная
крыша глотки (плунжер) с гребнем (г) для прикреп-
ления дилятаторов; 5 пищевод; 6 передний и зад-
ний (7) фаринго-гипостомальные склериты; 8 места
прикрепления дилататоров; 9 мышцы-дилататоры.

хелицер действительно соответствуют их ба-
зисам, служит тот факт, что движение хели-
цер осуществляется двумя парами мышц,
прикрепляющихся при помощи тяжей с од-
ной стороны к сапожковидным структурам, а

с другой стороны к заднему краю дор-
зального щитка. Места прикрепления ретракторов хелицер позволяют
безошибочно установить местонахождение их базиса.

В таком случае дорзальный вырост базиса хелицер, образующий
футляр стилета, представляет собой либо просто разросшееся продол-
жение дорзальной стенки базиса, либо, что более вероятно, гомолог не-
подвижного пальца (рис. 2).

Значительно труднее провести гомологизацию структур, обеспечи-
вающих подвеску хелицер (н-образной структуры). Дело в том, что это
не просто дорзальная стенка сумки хелицер, а именно четкая структура,
занимающая явно прехелицеральное положение. Весьма заманчиво
трактовать систему подвески как образование, гомологичное стилофору
паутинных клещей. Однако это исключено, так как стилофор отвечает
базису хелицер. Остается предположить, что в данном случае мы имеем
дело с обособившейся фронтальной областью акрона или со
структурами, гомологичными прехелицеральным придаткам, обнару-
женным А. Ланге (1962) у низших акариформиых клещей. А. Ланге
предполагает, что это либо коксэндиты, либо истинные прехелнцераль-
ные придатки гомологи антенн I. Лентовидные уплотнения покровов,
возможно, являются редуцированными перитремами (рис. 5).

Наибольшие трудности встречаются при попытке дать толкование
происхождению мотиватора. X. Кифер (Keifer, 1959) предполагает, что
мотиватор, подталкивая поочередно хелицеры, обеспечивает их сверля-
щее действие (boring action). Однако нам не удалось обнаружить доста-
точно мощную мускулатуру, которая обеспечивала бы эту работу со
стороны самого мотиватора. По-видимому, мотиватор имеет лишь слабые
мышцы, позволяющие ему смещаться под основания хелицер или выдви-
гаться назад и вверх при неподвижных хелицерах. Насколько позволяют
судить литературные источники, образований, подобных мотиватору, у
других клещей нет. Тем не менее мы считаем возможным высказать
некоторые предположения о его функциях и происхождении.

Мотиватор располагается у задних концов базисов хелицер, упираю-
щихся в выемки по сторонам его отростка (рис. 4А). В связи с этим он
может рассматриваться как своеобразный шарнир, превращающий воз-
вратное движение одной хелицеры, вызванное сокращением соответствую-
щего ретрактора, в поступательное движение другой. Этот механизм де-
лает возможным попеременное возвратно-поступательное движение хели-
цер четырехногих клещей при наличии одних лишь ретракторов, обеспечи-
вающих только втягивание хелицер. При такой трактовке отросток мо-
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Рис. 4А.
Серия срезов через мотиватор и задние отделы хелицер С. ribis. Увел, электронных

микрофотографий 12000 X.
1 тяжи мышц, ведающих движениями хелицер; 2 «каблучки» (задние выступы

базисов хелицер); 3 передний вырост мотиватора: i полость мотиватора.

Рмс. 4Б.
Реконструкция мотива гора
по электронно-микроскопи-
ческим срезам ii данным
световой микроскопии. 1111I—
III плоскости срезов,
представленных на рис. 4А;
IV плоскость среза на

рис. 3, Б.
1 отверстие, ведущее в по-
лость мотиватора; 2 перед-
ний выступ мотиватора: 3
углубление в которое упи-
рается базальная часть хели-
церы; 4 отросток мотива-
тора (задне-нижнее располо-
жение показано по данным

световой микроскопии).

тиватора может выступать
в качестве «оси» или точ-
нее, шарнира, вокруг ко-
торого мотиватор вра-
щается из стороны в сто-
рону, как это наблюдается
у живых клещей. Описан-
ная функция мотиватора,
очевидно, содействует
проникновению хелицер
при питании через клеточ-
ную стенку и в этом смыс-

ле может рассматриваться как «сверлящее действие», причем мотиватор
с хелицерами составляют функциональное целое.

Судя по локализации, мотиватор может отвечать либо обособивше-
муся участку редуцированной трахейной системы, либо связанным с
трахеями эндоскелетным образованиям, имеющимися у паутинных клещей.
В таком случае отросток мотиватора, по-видимому, следует рассматри-
вать в качестве гомолога осевого стержня гипостома тетранихид.

Приведенное описание хелицер четырехногих клещей, естественно, не
претендует на исчерпывающую полноту, однако оно показывает, что
хелицеры рассматриваемых клещей имеют мало общего со строением
хелицер других фитофагов представителей надсемейств Tetranyclw-
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idea и Trichadenoidea. Хелицеры Eriophyoidea имеют абсолютно своеоб-
разное, присущее только этой группе строение.

Рис. 5.
Роль лентовидных уплотне-
ний покровов (/), связанных
с литеральными поверхностя-
ми н-образной структуры (2).
А положение лентовидных
уплотнений, препятствующих
смещению хелицер вверх при
согнутых или поднятых над
рострумом хелицерах; Б
варианты смещения латераль-
ных отделов лентовидных уп-
лотнений при неподвижной
(смещающейся лишь вверх и
вниз) н-образной структуре;
В—Г роль лентовидных уп-
лотнений в предотвращении
излишнего смещения н-образ-
нон структуры и хелицер на-

зад и вниз.

Пальпы. Еще X. Ландуа отмечал, что пальпы состоят из члеников и
соединяются с непарным образованием нижней губой (Lanclois, 1864).
За нижнюю губу он явно принимал коксы пальп и их эндиты. По мнению
А. Налепы (Nalepa, 1910), нижняя губа непарная пластинка, обра-
зовавшаяся в результате срастания кокс. В составе телоподита А. Нале-
па насчитал три членика, при этом следующий за коксами членик он
предположительно рассматривал как трохаитеро-фемур. Терминальные
членики пальп он считал присосками. X. Кифер (Keifer, 1959) высказал

Рис. 6.

Строение пальп и гипостома.
А левая пальпа Т. kirghi-

sorum (вид сбоку).
1 гипостом (слившиеся çoxae);

2 trochantero-femur (слившие-
ся вертлуг и бедро); 3 patella;
4 tibia с папиллой (п) на вент-
ральной поверхности; 5 tarsus
(терминальный членик, несу-

щий присоску).

Б ходильная конечность того
же клеща; обратить внимание
на сходство шпоры (///) голе-
ни с папиллой пальп. В ги-
постом (/) и стерпит кокс пе-

дипальп (/IS).

предположение, что пер-
вые выступающие наружу
из-под дорзального щитка
членики пальп (proximal
segment) в действитель-
ности являются вторыми
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(если считать за первые членики коксы). Это предположение лишь под-
тверждает точку зрения А. Налепы. В то же время X. Кифер предполо-
жил, что в составе телоподита можно обнаружить все пять члеников, а
это исключает возможность трактовки проксимального членика как тро-
хантеро-фемура.

По нашим данным, сросшиеся коксы пальп (нижняя губа, по А. На-
лепе, first segment, по X. Киферу) это довольно массивное образо-
вание, подстилающее гиатему снизу. Передний край этого образования
при рассматривании снизу имеет форму дуги, концы которой доходят до
места сочленения проксимального членика телоподита со вторым его
члеником.

Задние края кокс педипальп прилегают к коксам ног I. Между кок-
сами ног I и задними краями слившихся кокс пальп у многих клещей
заметен обособленный ромбовидный участок покровов (рис. 6). Этот
участок следует рассматривать как рудимент стернита сегмента педи-
пальп (дейтостернум). Основанием для такой трактовки является то,
что именно в пределах ромбовидной фигуры прикрепляются мышцы кокс
педипальп. Таким образом, слившиеся гнатококсы и дейтостернум обра-
зуют гипостом.

Гипостом срастается с проксимальными члениками телоподитов. У
большинства клещей на передне-верхней стороне этих члеников располо-
жен шип, изогнутый по направлению к медиальной линии Тела
(chelicera retainer или стопор хелицер, по X. Киферу), и щетинка.
Дистальные концы проксимальных члеников подвижно соединены со
вторыми члениками, а задние их концы закруглены и служат местом
прикрепления ретракторов, идущих от заднего края дорзального щитка.
А. Налепа предполагал, что проксимальный членик возник в результате
слияния вертлуга и бедра, и он был, очевидно, прав. Известно, что
вертлуги конечностей, и в том числе пальп, лишены щетинок. Следова-
тельно, щетинка на проксимальных члениках может принадлежать только
бедру, а сам членик отвечает трохантеро-фемуру.***

Следующий членик пальп короче проксимального, он также имеет на
передне-верхней поверхности (над дистальным краем) хорошо заметнуо
щетинку. Судя по наличию щетинки и положению членика, он отвечает
колену ( patella ), на что указывал и А. Налепа (Nalepa, 1910).

Третий членик пальп довольно короток. На его задней дистальной
поверхности у самой границы с четвертым члеником большинство кле-
щей имеют сенсорную щетинку (рис. 6, Л). У некоторых представителей
группы (например, клещей рода Trisetacus) она имеет вид заостренной
папиллы (рис. 6, А). По положению и форме папилла напоминает шипо-
образные выросты вентральной поверхности голеней ходильных ног
(рис. 6, Б). Такие выросты встречаются именно у наиболее примитивных
представителей семейства клещей рода Trisetacus, Сходство шпор и
папилл позволяет заключить, что третий членик пальп отвечает голени.

Терминальный (четвертый) членик шайбовиден он имеет плотные
стенки, образующие обручевидный каркас, на который как бы натянута
эластичная перепонка. Внутрь членика из предшествующей ему голени
входят два парных пучка мышц. Здесь они прикрепляются к поверхно-
сти перепонки с внутренней стороны (рис. 3, А), Мускулатура обеспе-
чивает подвижность членика и втягивание перепонки при присасывании.
X. Кифер предположил, что входящий в состав этого членика присасыва-
тельный диск является производным еще одного членика. Однако при-

*** Мы используем номенклатуру члеников, предложенную К. Бёриером и обще-
принятую в систематике Eriophijidae (Börner, 1903).
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веденное выше описание исключает возможность такой трактовки, а
терминальный членик определенно соответствует лапке ( tarsus ) предков
Eriophyoidea. Возможно, в построении этого членика принимает участие
претарзус.

Итак, в составе пальп Eriophyoidea насчитывается пять члеников:
слившиеся коксальные членики и рудимент стернита коксального
сегмента образуют гипостом, затем следует trochantero-femur, patella,
tibia и терминальный членик tarsus.

Эндиты кокс педипальп и выросты гипостома. X. Кифер описал
пару мембран, прилегающих с внутренней стороны к пальпам. Мем-
браны образуют жолоб, внутри которого находятся хелицеры, в связи с
чем им было дано название «футляр хелицер» (cheliceral sheath)
(Keifer, 1959). Кроме того, X. Кифер обнаружил два стилета, напоми-
нающие настоящие хелицеры (axillary stylets), и предположил, что их
основания связаны с выводными протоками слюнных желез.

Футляр хелнцер спереди и сверху напоминает острие копья с глубоко
вогнутым задним краем, сбоку они похожи на клюв птицы. Дистальная
часть футляра свободна, проксимальная сращена с коксами и первыми

Рис. 7.
Ложе (футляр) хелицер Rhyncaphylopius ulmi-
vagrans. А ложе хелицер, вид спереди; Б то

же (вид сбоку).
1 выемка, лежащая под ротовым отверстием; 2
задне-верхние края ложа хелицер; 3 терминальная
муфта; 4 канал, в который входят концы хелицери выростов гипостома.

члениками пальп (рис. 7). Хотя задние
концы футляра хелнцер заходят выше
ротового отверстия, совершенно оче-
видно, что это посторальное образова-
ние. Вероятнее всего, футляр хелнцер
морфологически соответствует срос-
шимся энднтам кокс педипальп. Сво
бодные края мембран футляра в ди-
стальной части сходятся, но, видимо,

не срастаются и образуют терминальную муфту, внутри которой лежат
концы хелнцер (рис. 1).

Стилеты, напоминающие хелицеры, имеют массивные основания в
виде бугров, которые расположены по бокам ротового отверстия. Ди-
стальные концы стилетов вместе с хелицерами входят в муфту ложа
хелнцер. Эти стилеты, вероятно, соответствуют максиллам других кле-
щей. Однако, не имея специальных доказательств на этот счет, мы будем
именовать их выростами гипостома.

Под буграми оснований выростов гипостома расположены два вывод-
ных протока слюнных желез (рис. 7), что подтверждает предположение
X. Кифера.

Ротовое отверстие, глотка и связанные с ними образования. Ротовое
отверстие сердцевидной формы расположено у галлообразователей
примерно на уровне дистального края проксимальных члеников. А. Хас-
сан ошибочно принимал за ротовое отверстие глотку Eriophyoidea
(Hassan, 1928). С передне-верхней стороны ротовое отверстие прикрыто
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стилетовидным образованием, которое значительно короче выростов гипо-
стома (рис. 8, см. вклейку). Это, по терминологии X. Кифера, оральный
стилет (oral stylet). Оральный стилет без сомнения соответствует лабру-
му или верхней губе других клещей, на что указывает положение слюн-
ных протоков.

Лабрум подвижно сочленен с эпистомом или субхелицеральнон
пластинкой (рис. 3, А). Место присоединения лабрума к эпистому
X. Кифер называет оральным шарниром (oral hinge). Под оральным
шарниром находится небольшая ротовая полость.

Ротовая полость соединяется с веретеновидной глоткой, от заднего
конца ее начинается длинный и очень тонкий пищевод. Строение глотки
до мельчайших деталей напоминает строение таковой у паутинных кле
щей (Беккер, 1935; Blauvelt, 1945). Верхняя стенка глотки тонка, элас-
тична и несет дорзальный вырост, вдающийся внутрь тела. Выступ пред-
ставляет собой место прикрепления дилататоров, расширяющих просвет
глотки (рис. 8). По крайней мере часть глоточных мышц прикрепляется
к заднему краю эндитов кокс педипальп, ане к эпистому. Возможно, это
объясняется тем, что эпистом срастается с эидитами кокс педипальп.

С глоткой связаны передние и задние связки глоточной помпы (pump
braces, по Киферу). Эти эндоскелетные образования связывают перед-
нюю и заднюю часть глотки с передними и задними концами гипостома
(рис. 8). Оба склерита, вероятнее всего, являются дериватами кокс пе-
дипальп, представляющими части внутренних стенок сросшихся кокс.
Возможно, правильнее называть их; передний и задний фарииго-гнпосто-
мальпые склериты.

Принцип работы ротового аппарата Eriophyoidea

В качестве модели для описания принципа работы ротового аппарата
мы избрали вид Trisetacus kirghisorum. Этот клещ паразитирует внутри
шишкоягод можжевельника полушаровидного.

В спокойном состоянии, когда клещ не питается, гнатема его направ-
лена косо вниз. Хелицеры слегка изогнуты саблевидно и прилегают
вентральной поверхностью к эпистому и эндитам кокс, образующим
ложе хелицер. По бокам к дистальным отделам хелицер прилегают
стилетовидные выросты гипостома. В средней части хелицер в промежуток,
образующийся за счет их расхождения, входит лабрум. Свободные
концы хелицер и выростов гипостома заключены в муфту на дистальном
конце футляра хелицер. Мотиватор подпирает хелицеры сзади. При этом
«каблучки» их оснований входят в выемки на поверхности мотиватора.
Дилататоры глотки расслаблены и просвет ее сужен.

Приступая к питанию, клещ опускает гнатему, сгибая ее при этом
вниз и назад. В этот момент пальпы еще не касаются субстрата. Затем
за счет некоторого выпрямления конечностей пальпы соприкасаются
с поверхностью растения. Ощупав поверхность клеток, клещ выбирает
наиболее подходящее место для нанесения прокола. Вместе с пальпами
сгибается и ложе хелицер, зажатое между телоподитами, а так как ди-
стальные отделы хелицер надежно закреплены в терминальной муфте
ложа, они тоже пассивно сгибаются. От смещения хелицер вверх при
сгибании гиатемы их удерживает и держатель хелицер, расположенный
на проксимальном членике пальп.

Сгибание гнатемы приводит к тому, что базис хелицер оказывается
изогнутым почти под прямым углом (рис. 9 и 10). Место сгиба находится
под передними краями и-образиой структуры. Не исключена возмож-
ность, что место сгиба представляет собой подвижное сочленение. Если



Рис. 9.
Схема питания Т. kirghisorum. А фиксация гиатемы
перед началом питания с помощью терминальной присос-
ки; Б нанесение укола; обратить внимание на распрям-
ление хелицер и укорочение пальп, щетинка конечного чле-
ника пальп упирается в субстрат, сигнализируя о степени
укорочения пальп; столбик клеточного сока поднялся по
предротовой полости до ротового отверстия, откуда он

всасывается глоточным насосом.

это действительно так, придется признать, что
хелицеры Eriophyoidea трехчленисты.

Выбрав место, подходящее для питания, клещ
закрепляет пальпы с помощью присосок и присту-
пает к разрушению клеточной стенки. Сокраще-
ние мышц хелицер приводит к смещению их бази-
са назад и вверх (рис. 10). При этом мышцы пра-
вой и левой хелицер сокращаются поочередно.
Базис смещается назад и вверх, описывая дугу,
так как смещению по прямой мешает система

Рис. 10.
Схема поступательного движения хелицер. Сплошным контуром
изображено положение хелицер перед нанесением прокола; пунк-
тиром положение хелицер после сокращения мышц; относи-
тельное удлинение хелицер соответствует зачерненному участку.

Обратите внимание на место перегиба.

25ЭРотовой аппарат четырехногих клещей...
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подвески, выполняющая здесь роль шарнира. Передний конец базиса,
естественно, также описывает дугу, однако в обратном направлении
(вперед и вниз). Вместе с ним всей хелицере сообщается поступательное
движение и она наносит режущий удар по стейке клетки растения. Сте-
пень точности нанесения прокола исключительно велика, так как хелице-
ра скользит в системе направляющих, состоящей из эндитов кокс педн-
пальп, выростов гипостома, лабрума и терминальной муфты ложа хели-
цер.

Итак, хелицеры работают по принципу рычага первого рода. Расчеты
показывают, что клещи примерно в два раза выигрывают в силе нано-
симого удара, проигрывая при этом в расстоянии, на которое должен
переместиться проксимальный отдел базиса хелицер. Интервалы между
уколами составляют примерно 0,2 сек. Быстрые удары разрушают по-
верхностные слои оболочки клетки. Интенсивному внедрению хелицер,
вероятно, содействует телескопическое втягивание коленного членика
нальп в проксимальный, а голени в коленный членик (рис. 9, Б). При
этом коленная щетинка, возможно, выполняет функцию сигнализатора
степени сокращения пальп, ибо по мере их укорочения она все сильнее
прижимается к субстрату. Чем глубже внедряются хелицеры, тем силь-
нее смещается назад и вверх терминальная муфта ложа хелицер, осво-
бождая новые отделы рабочих поверхностей. На задней стороне муфты
имеется утолщение (cheliceral guide, по Киферу). Это утолщение у боль-
шинства клещей закруглено на вершине. Упираясь в поверхность клетки,
оно толкает назад всю муфту, одновременно препятствуя ее деформации.
Вместе с хелицерами наружу выступают заостренные на конце выросты
гипостома. По всей видимости, они пассивно внедряются в ранку, подго-
товленную хелицерами, выполняя при этом роль клина, увеличивающего
диаметр прокола.

После проникновения хелицер и выростов гипостома внутрь клетки
растения клещ, вероятно, должен проколоть слой пристенной прото-
плазмы и только после этого он может приступить к питанию. Мы пред-
полагаем, что хелицеры и лабрум образуют тончайший капилляр (пред-
ротовую полость), по которому клеточный сок пассивно поднимается
к самому ротовому отверстию. Отсюда пища всасывается глоткой. Прин-
цип работы глотки тот же, что у паутинных клещей (Blauvelt, 1945).
Перемещение пищи по пищеводу осуществляется пассивно под действием
напора жидкости, поступающей из глотки в пищевод.

С актом сосания связано выведение слюны. Нам представляется
вероятным, что слюна выводится по двум каналам, образованным стен-
ками выростов гипостома и хелицер. В этом случае ток всасываемой
нищи и ток выводимой слюны, имеющие противоположные направления,
оказываются разобщенными. Таким образом, по всей видимости, и до-
стигается инокуляция слюны, несущей галловозбуждающее начало в
каждую клетку.

Описанный выше способ нанесения проколов определенно не един-
ственный. X. Кифер, характеризуя работу хелицер, указывает на попере
менное поступательно-возвратное перемещение хелицер под действием
списанного выше мотиватора, при этом и осуществляется сверлящее
действие хелицер (Keifer, 1959, стр. 278). Из описания X. Кифера невоз-
можно понять, какова роль мускулатуры самих хелицер (ретракторов),
если их движение объясняется действием мотиватора.

Выше при рассмотрении строения мотиватора указывалось на наше
понимание роли мотиватора в возвратно-поступательном движении хели-
цер. При этой трактовке становится понятным вертящееся движение
мотиватора у основания хелицер, описанное X. Кифером; мотиватор
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самостоятельно не придает хелнцерам движения, а лишь преобразует
возвратное движение одной хелицеры под действием сокращения его
ретракторов в поступательное движение другой хелицеры. **** Таким
механизмом возвратно-поступательного движения может объясняться и
отсутствие протракторов хелицер, которые могли бы действовать как ан-
тагонисты ретракторов и сообщать поступательное движение хелнцерам.

Возможно, к питанию посредством попеременного возвратно-посту-
пательного (происходящего в быстром темпе) движения хелицер клещи
прибегают на наклонной поверхности, т. е. когда исключена необходи-
мость сгибания гнатсмы, хотя, как отмечено выше, поочередное сокра-
щение мышц наблюдается и при первом типе питания. С другой стороны,
возможно, что этот способ вступает в действие после разрушения клеточ-
ной стенки и содействует высасыванию клеточного сока из рамы.

Несмотря на то что хелицеры закреплены, они исключительно по-
движны. В частности, они способны глубоко втягиваться внутрь тела.
Это обеспечивает освобождение хелицер из ранки по окончании пита-
ния. При этом толчками резко удлиняются пальпы; этим клещ оттал-
кивается от субстрата.

Заслуживает внимания наличие бугорков и впадин на внутренних
сторонах хелицер. Такое приспособление, возможно, служит для плот-
ного сцепления обеих хелицер друг с другом, причем они начинают
двигаться как единое целое. Конфигурация оснований хелицер указы-
вает на возможность прилегать друг к другу либо бугорчатыми, либо
гладкими поверхностями и, по-видимому, от этого зависит характер их
движения (независимое или совместное). Движение в виде «монолита*
может иметь место при разрушении относительно толстых оболочек
клеток.

Заключение

Гнатсма четырехногнх клещей представляет собой агрегат ротовых
органов, состоящий из придатков акрона: эпнетома и лабрума (верхней
губы), а также придатков сегментов хелицер и педипальп. Кроме того, в
построении гнпостома, образованного в основном сросшимися коксами пе-
дипальп, принимает участие стернит сегмента педипальп (дейтостериум).

Гомологизацня частей ротового аппарата показала, что хелицеры
четырехногих клещей, по-видимому, двучленисты и состоят из базиса,
несущего два выроста, и утратившего подвижность стилета (подвижного
пальпа). Система подвески хелицер отвечает либо обособившейся фрон-
тальной области акрона, либо прехелицеральным придаткам примитив-
ных акариформных клещей. Для решения этого вопроса необходимо при-
влечь эмбриологические данные. По мнению ряда авторов, фронтальная
область акрона не принимает участия в построении гнатемы акариформ-
ных клещей (Захваткнн, 1953; Ланге, 1962; Беклемишев, 1964). Однако
в исследованиях этих авторов использованы лишь тотальные препараты,
поэтому их утверждение представляется нам чрезмерно категоричным.

В составе педипальп насчитывается пять члеников: слившиеся кок-
сальные ( coxae ); слившиеся вертлуг и бедро ( trochantero-femur) -, колено
[patella) ; голень ( tibia ); лапка [tarsus), образующая терминальную
присоску.

Эндиты кокс педипальп составляют ложе или футляр хелицер, к ко-
торому прилегают два стилета, напоминающие хелицеры. Эти выросты

**** Все же нельзя полностью отрицать возможность вызова мотиватором незна-
чительных движений хелицер.
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гипостома, вероятно, соответствуют максиллам. У основании выростов
(по бокам рта) открываются протоки слюнных желез.

Рот, прикрытый сверху лабрумом, ведет в небольшую предротовую
полость, открывающуюся в глотку.

Изучение работы ротового аппарата четырехногих клещей показало,
что футляр хелицер, лабрум и выросты гипостома образуют систему
структур, направляющих движение хелицер. Сами хелицеры работают
но принципу рычага и приводятся в движение мышцами, идущими от
заднего края дорзального щитка. Другой вариант работы хелицер, попе-
ременное возвратно-поступательное движение, осуществляется при пере-
даче посредством мотиватора усилия, приложенного к одной хелицере
сокращением ретрактора, другой в виде поступательного движения.

Хелицеры и лабрум образуют капилляроподобную предротовую
полость, по которой клеточный сок, по-видимому, пассивно поднимается
к ротовому отверстию. Вероятно, этим объясняется некоторое снижение
вредоносности клещей при высокой концентрации клеточного сока (при
высоком осмотическом давлении). Увеличение концентрации солей по-
вышает вязкость сока, что затрудняет подъем жидкости по предротовой
полости и ухудшает условия питания.

Одновременно с высасыванием из раны сока клещи вводят в ранку
слюну, поступающую, вероятно, по двум каналам, не сообщающимся с
предротовой полостью. Таким образом достигается инокуляция слюны,
несущей галловозбуждающее начало, и у определенных видов галловых
клешдй-переиосчиков фитопатогеииых вирусов-возбудителей вирусных

болезней растений в каждую клетку, на которой питался клещ.
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I/. SEVTSENKO, A.-P. SILVERE
NELJAJALGSETE (PAHK-)LESTADE (AGARINA , ERIOPHYOIDEA)

SUUAPARAAT
Resümee

Valgus- ja elektrommkroskoopilisel meetodil uuriti pahklestade (0,1 —0,2 mm pikkuste
spetsiifiliste taimeparasiitide) suuaparaadi ehitust. Pahklestade gnateem termin, mil-
lega rõhutatakse nende suuaparaadi erinevust teiste les taliste gnatosoomist koosneb
cpistoomist, ülahuulest ( labrum ), lõugtundlatest ( helitseerid ) ja lõugkobijatest (pedipal-
bid) ning helitseeride ja pedipalpide segmendi teistest jätketest. Gnateemi alumine osa
hüpostoom on moodustunud ühtelii tunud pedipalpide puuslülidest. Pedipalpide segmendi
sterniit deutosternum osaleb samuti hüpostoomi moodustumises.

Pahklestade nõeljad helitseerid koosnevad kahest osast; liikuvast ja liikumatust
sõrmest, kuna helitseeri aluslüli on liitunud liikumatu sõrmega. Helitseeride basaalsed
osad on kinnistunud lesta sel j akil bise alla omapärase H-kujulise struktuuri abil.

Suuaparaadi kõige keerukamaks ja raskemini interpreteeritavaks osaks on paaritu,
jätkega varustatud kerajas moodustis, nn. motivaator, mis toimib helitseere seostava ning
nende liikumist modifitseeriva struktuurina. Motivaatori elektronmikroskoopiline uurimine
võimaldas üsna täpselt kirjeldada selle ehitust ning mõista funktsionaalseid seoseid teiste
gnateemi osadega.

Pahklestade pedipalbid on lüliiised. Esimene kehast väljaulatuv lüli vastab pöörla
reislülile (trochantero-femur) , teine põivlülile [patella), kolmas säärlülile (tibia) ja vii-
mane, mis pedipalbi tipul moodustab omapärase ketasja iminapa, vastab käpplülile
(tarsus) .

Gnateemi piirkonnas avanevad kaks süljenäärme juha, nimelt pedipalpide puuslülide
endiitide alusel.

Võrreldes pahklestade gnateemi ehitust teiste löuglundlaliste ( Chelicerata ) suuapa-
raatide ehitusega, tuleb esimest pidada täiesti originaalseks moodustiseks. Gnateemi ehi-
tuse detailne uurimine võimaldas kirjeldada selle funktsioneerimist pahkiesta toitumisel.

Leningradi Riiklik Ülikool Saabus toimetusse
Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Eksperimentaalbioloogia Instituut
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V. SHEVTCHENKO. A.-P. SILV ERE
THE FEEDING ORGANS OF THE FOUR-LEGGED MITES

AGARINA, ERIOPHYOIDEA
Summary

The gnathema (gnathosoma) of the four-legged mîtes consists of epistoma, labrum
(upper lip) and appendages of cheliceral and pedipalpal segments. The lower part of the
gnathema is formed by fused pedipalpal coxae (hypostome). The sternite of the pedipalpal
segment (deitosternum) also takes part in the construction of the hypostome.

The chelicerae of four-legged mites consist of two parts: the movable and immovable
finger (the basal parts of the chelicerae are fused with the immovable finger). The basis
of chelicerae is fastened by a special H-like structure. The most complicated part of
the feeding organs of four-legged mites, the so-called motivator, has been studied on
electron micrographs.

The palpi consist of a series of segments. The first visible segment corresponds to the
tiochantero-femur, the second to the patella, the third to the tibia, and the last
one to the tarsus (terminal lip).

There are two salivary ducts opening under the basis of the axillary stylets.
The investigation of the feeding organs of four-legged mites enables to describe

their functions.
Leningrad State University Received
Academy of Sciences of the Estonian SSR, ec '
Institute of Experimental Biology
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	DE L’APPLICATION D’UN NOUVEAU DISPOSITIF DESTINE A LA PREPARATION DES ANALYSES MICROBIOLOGIQUES DU SOL
	Photo n° 1. Trois blocs de biomètres.
	Photo n° 2. La superficie des biornètres.
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	О КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ДИНАМИКЕ ВОДОРОСЛЕЙ В НЕКОТОРЫХ ПОЧВЕННЫХ ТИПАХ ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled
	Untitled

	КОРТИЦИЕВЫЕ ГРИБЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. V (CORTICIACEAE U.R.S.S. V)
	О СЕЗОННЫХ И ВИДОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ РЫБ
	Рис. 1. АТФ-азная активность в экстрактах и гомогенатах в присутствии ионов магния (в различные сезоны года):
	Рис. 2. АТФ-азная активность в экстрактах мышечной ткани у разных видов рыб: а лещ; б щука; в окунь; г судак. Цифры на кривых обозначают число анализированных особей.
	Рис. 3. Изменчивость АТФ-азной активности гомогенатов и экстрактов мышечной ткани леща: / проанализированы сразу после лова; II после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились около 30 мин-, 111 после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились 2 дня.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	A PRELIMINARY LIST OF SNAIL-KILLING FLIES (SC IО MY ZI DAE, DIPTERA) OF LITHUANIA
	Situation of the localities: 1 Giruliai; 2 Klaipeda, Kuršiu Neringa; 3 Kuršiu Neringa, Juodkrante; 4 Gargždai, River Minija; 5 Saugai; 6 Usenai; 7 Pagegiai, Mykitai; S Taurage, River Jura; 9 Kaltinenai; 10 Tverai; 11 Varniai, Lake Luksta; 12 Telšiai, Kalnenai; 13 Joniškis; 14 Užušiliai, River Apascia; 15 Biržai; 16 Paroveja, River Roveja; 17 _ Raguva, River Nevežis; 18 Andrioniškis; 19 Lake Sartu; 20 Zarasai; 21 Lake Zalva; 22 Antanava; 23 Alunta; 24 Saldutiškis, Lake Aisetas; 25 Seredžius; 26 Jonava; 27 Kaišiadorys; 23 Streva; 29 Trakai;’3o Lake Gulbinu; 31 Lake Kryžiuociu; 32 Vilnius, Verkiai; 33 Nemencine; 34 Pabrade, River Zeimena; 35 Ažuolu-Buda; 36 Kapsukas, River Sešupe; 37 Lake Zuvinta; 38 Simnas, Lake Giluites; 39 Meteliai; 40 Veisiejai; 41 Lake Teiraus; 42 Druskininkai; 43 Raigardas; 44 Merkine; 45 Birštonas; 46 Punia Forest; 47 Alytus; 48 Daugai, Lake Linelio; 49 Valkininkai; 50 Pircupis.
	Untitled

	ANTI BIOOTILISTE AINETE KEMOTERAAPILINE TOIME MÕNINGATE DEKORATIIVTAIMEDE HAIGUSKINDLUSELE
	Joon. I. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil 'Kordes Sondermeldung' hüdrokultuuris.
	Untitled
	Joon. 3. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil ’Baccara’ avamaal kasvades.
	Untitled
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	Untitled
	Untitled
	Joon. 2. Katseperioodi keskmine haiguskoefitsient nelgi küberooste puhul kohalikul hübriidsel sordil ’Neiu' hüdrokultuuris kasvades.
	Untitled
	Joon. 4. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil "Kordes Sondermeldung’ avamaal kasvades.

	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЫЛИ СЛАНЦЕВОГО КОКСА НА ЛЕГКИЕ
	Рис. 1. Легкое крысы через 7 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-пылевой очажок неправильных очертаний. Вокруг пылевых глыбок пролиферация клеточных элементов. Увел. 270Х-
	Рис. 2. Легкое крысы через 14 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Развитие фиброза в местах отложения пыли. Аргирофильные волокна вокруг и внутри пылевых очажков. (Импрегнация серебром гистологического среза). Увел, 230X-
	Рис. 3. Легкое крысы через 3 месяца после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-волокнистый гранулематозный очажок. Увел. 230 X.
	Рис. 4. Легкое крысы, запылившейся 8 месяцев пылью сланцевого кокса и убитой через 10 месяцев после прекращения запыления. Фагоцитарная и пролиферативная реакция в местах отложения пыли. Увел. 230X.
	Рис. 5. Абсолютное содержание оксипролина (у) у контрольных животных и животных, подвергнутых: а – интратрахеальному запылению коксовой и кварцевой пылью, б ингаляционному запылению коксовой пылью.
	Untitled

	О ПРОБЛЕМАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ РЕЧЕОБРАЗОВАНИЯ: КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА СИНХРОНИЗИРОВАННОГО КИНОФЛУОРОГРАФИРОВАНИЯ И СПЕКТРОГРАФИРОВАНИЯ РЕЧИ
	Рис. 1. Схема системы, синхронизирующей кинорентгенокадры (время их экспозиции) речевых артикуляций со звукозаписью произносимой речи.
	Рис. 2. Схема системы, синхронизирующей статический рентгеиоснимок определенной фазы артикуляции со звуковой записью произносимой речи.
	Рис. 3. Осциллограмма эстонского слова /'ап; :а/ (’иллатив единственного числа названия местности Anna') (нижняя кривая) вместе с записью сигнала, фиксирующего время экспозиции статического рентгеноснимка (с переходными процессами) (верхняя кривая). Вертикальные черточки отмечают интервалы времени; расстояние между двумя соседними черточками соответствует 20 мсек.. Из сопоставления кривых следует, что рентгеноснимок сделан в момент артикуляции срединной фазы согласной /п: :/'. См. также рис. 2.
	Рис. 4. Комплект кинофлусрографической аппаратуры, помещенной для получения высококачественной звукозаписи в две изолированные комнаты. Шестикенотронная рентгеновская трубка «TuR D 1000-2» (F) с коллиматором (Е) покрыты шумопоглощающими подушками. Точно подобранное положение информанта зафиксировано при помощи держателя (С) перед трубкой электронно-оптического преобразователя фирмы «Philips» (В), вмонтированного в специальный люк (Л), обитый свинцовым листом и несколькими сдоями войлока, и расположенного в стене между двумя помещениями. Трубка вынесена в непосредственную близость к анализируемой анатомической структуре информанта. Последний держит направленный микрофон (D) на постоянном расстоянии (ок. 40 см) от рта. Подробнее см. разделы 2. 1. 1, 2. 1. 3 и 2. 2. 3 текста.
	Рис. 5. В соседнем помещении находятся: 35-миллиметровая рентгеновская кинокамера фирмы «Arriflex» (/) с перископом (L), предназначенная для съемки изображений с флуоресцирующего экрана электронно-оптического преобразователя (В) ; стереофонический магнитофон «Яуза-10» (Я); звуковой генератор (G) (в качестве источника питания импульсов и неоновых лампочек). Для обеспечения синхронного анализа движений артикуляторного механизма говорящего и динамики акустической структуры продуцируемой при этом речи создана специальная электро-механическая система (/), соединенная с ведущим валом кинокамеры {К) и дающая возможность точно синхронизировать кадры рентгенокинофильма со спектральной структурой речи, произнесенной в тог же момент времени и зафиксированной на спектрограмме. Подробнее см. раздел 2. 1. 2 текста; см. также рис. 2.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 6. Динамическая спектрограмма эстонского слова /'kai: :mu/ ’тезка, партитив ед. ч.’ вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенокинофильма (скорость съемки 50 кадров в секунду). Моменты съемки спектральных сечений, снимавшихся синхронно, зарегистрированы на нижнем краю динамической спектрограммы темными отметками (скорость съемки 64 кадра в секунду). Вертикальные черточки в верхней части спектрограммы показывают интервалы времени, причем промежуток между короткими соответствует 20 мсек, а более длинными 100 мсек. Время экспозиции кадров рентгенокинофильма (10 мсек) отмечено на верхнем краю спектрограммы в виде горизонтальных черточек (при этом для облегчения счета каждый первый и десятый кадры отмечаются несколько более темными и толстыми черточками, напр. номера 9, 10 и 19, 20). Вертикальные стрелки с цифрами вверху спектрограммы показывают соответствующие определенному интервалу времени порядковые номера рентгенокадров, отмеченные также в нижнем левом углу кинокадров. Кадры рентгенокинофильма отмечаются одной светлой точкой в нижнем правом углу, а для облегчения подсчета каждый первый и десятый кадр снабжен светлым пятном еще и в правом верхнем углу (10, 19, 20). Подробности см. раздел 4. 1 текста.
	Untitled
	Рис. 7. Динамическая спектрограмма эстонского слова / ' pol : ist/ (элатив ед. ч. названия местности Polli) вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенофильма. Кадры показывают движения артикуляторов от так наз. кульминационной фазы [-о-] (№ 34) через [ij-образные конечные переходы до артикуляции палатализированного [-1-] (№ 39). Подробнее см. раздел 4, 2 текста.
	Представленный на рисунке кадр' рентгенокинофильма с измерительной сеткой (площадь каждого квадрата 1 cjt‘), предназначенной для измерения погрешностей и фактора увеличения, обусловленных коническим распространением рентгеновского излучения, показывает, что применение описанной методики позволило достигнуть хороших результатов при минимизации названных погрешностей. Подробнее см. раздел 2,2, 3 текста.

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU JUUBELIISTUNG
	Untitled

	Akadeemik Johan Eichfeld 75-aastane
	Семидесятипятилетие академика И. Г. Эйхфельда
	I. Sibul 60-aastane
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	Шестидесятилетие И. Сибуля
	IX RAHVUSVAHELINE NEMATODOLOOGIA SÜMPOOSION
	LOODUSLIKUD FAKTORID JA RESSURSID TERRITORIAALPLANEERIMISE ALUSENA
	NÕUKOGUDE GENEETIKUD TÄHISTASID SUURE SOTSIALISTLIKU OKTOOBRIREVOLUTSIOONI 50. AASTAPÄEVA
	ÜLELIIDULISES HELMINTOLOOGIDE SELTSIS
	Chapter
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	О ДЕЙСТВИИ АЛКИЛИРУЮЩИХ СОЕДИНЕНИИ У ЧЕРЕШНИ В Mj
	Untitled
	Untitled

	О ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАПСА К РАЗЛИЧНЫМ МУТАГЕННЫМ АГЕНТАМ И ВОЗМОЖНЫХ ЕЕ ПРИЧИНАХ
	ЗАВИСИМОСТЬ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН VICIA FABA ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИХ ЗАМАЧИВАНИЯ
	Рост корней (/, 2,3) и стеблей (4) кормоных бобов в зависимости от длительности замачивания семян при облучении их улучамн (6000 р).

	THE INFLUENCE OF SUCROSE FEEDING ON ANTHOCYANIN FORMATION IN INTACT BUCKWHEAT SEEDLINGS AS A POSSIBLE FUNCTION OF PRIMARY CHANGES IN PROTEIN METABOLISM
	Untitled
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	ANTOTSÜAANI MOODUSTUMISE KINEETIKA TATRAIDANDITE HÜ PO KOTÜ ÜLI DES, OLENEVALT INDUTSEERIVA VALGUSPERIOODI KESTUSEST JA VALGUSE INTENSIIVSUSEST
	Joon. 1. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika, sõltuvalt induktiivse valgusperioodi kestusest. Valguse intensiiv- 2 I sus 28 100 erg • cm see
	Joon. 2. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressioonist geel erineva pikkusega induktiivse valgusperioodi puhul.
	Joon. 3. Antotsüaani lõpphulk 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgusperioodi kestusest. Valguse intensiivsus 28 100 erg • cm-2 • see“1.
	Joon. 4. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvalt valguse intensiivsusest. Induktiivse valgus perioodi kestus 5 tundi.
	Joon. 5. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressiooni sirged indutseeriva valguse eri intensiivsuste puhul.
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	ИЗОФЕРМЕНТЫ ФОСФОГИДРОЛАЗ И ПЕРОКСИДАЗЫ В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ
	Рис. 1. Зимограммы фосфогидролаз корней этиолированных проростков пшеницы. Субстраты: I АТФ, 2 тиаминпирофосфат, 3 ß-глицерофосфат.
	Рис. 2. Зимограммы фосфогидролаз колеоптилей этиолированных проростков пшеницы. Обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Изоферменты пероксидазы корней (А) и колеоптилей (Б) этиолированных проростков пшеницы после электрофоретического разделения в полиакриламидном геле. Субстраты: / бензидин, 2 дианизидин, 3 гваякол.

	VENOOSSE VERE NING TSENTRAALSE JA PERIFEERSE LÜMFI VALGULISE KOOSTISE OMAPÄRAST LAMMASTEL
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	ТЕПЛОПРОДУКЦИЯ И ПУТИ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ ПОЛЕТЕ У ЛАСТОЧЕК
	Рис. I. Динамика понижения потребления кислорода (02 мл/'г ■ч) и температуры тела после полета у деревенских ласточек.
	Рис. 2. Энергетический обмен при различной температуре окружающей среды у деревенских ласточек незначительными подкожными жировыми резервами. 38—43 предел температурного гомеостазиса. 2,5М и S,ОМ определяют пределы энергетического обмена неизнуряемого полета. Ti ... Т5 оптимальная температура тела при полете при различных температурных условиях среды. 30 ... 5° температура окружающей среды.
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	РАЗВИТИЕ ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИИ У ПТЕНЦОВ PODICEPS С PISTAT US И POD I CEPS AU RITUS В ОНТОГЕНЕЗЕ
	Рис. 1. Динамика охлаждения 0-су точных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) в воздушной среде.
	Рис. 2. Динамика охлаждения 0-суточных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) при плавании.
	Рис. 4. Измерения А потребления кислорода и Б температуры тела при охлаждении 0-суточных птенцои.
	Рис. 3. Изменения электррмиограммы у 0-суточного птенца Р. cristatus при плавании в воде 18°: а мышцы задних конечностей; б грудная мускулатура.
	Рис. 5. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (а) и мыши задних конечностей (б) у 0-суточных птенцов Р. cristatus при охлаждении.
	Рис. 6. Изменения потребления кислорода при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. crisiatus.
	Рис. 7. Изменения А потребления кислорода, Б температуры тела и В сердечной деятельности у птенцом Р. crisiatus с возрастом при температуре воздушной среды 20°.
	Рис. 8. Изменение сердечной деятельности при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. cristal us.
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	AHVENA KAHEST VORMIST VÕRTSJÄRVES
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	К ФАУНЕ МУХ SCIOMYZIDAE (DIPTERA) СССР
	Statinia turkestanicci, sp. n. 1 усик; 2 ГИПОПИГИЙ сбоку; 3 перки и эдиты сзади.

	НОВЫЙ ВИД И НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ПОРЯДКА APHYLLOPHORALES
	Рис. 1. Dicellomyces scirpi Railv. Молодая базидия, базпдии, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры, конидии и прорастающая конидия. (Typus; X 1000)
	Рис. 2. Exobasidiellum gra/ninicola (Bres.) Donk, Базидиолы, базидни, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры и конидии. (Krieger, Schädl. Pilze, Exobasidium graminicolum, И. VI 1908; X 1000)

	ROOSIDE JAHUKASTEKINDLUSE SÕLTUVUS ANTOTSÜAANPIGMENTIDE SISALDUSEST
	Joon. 1. Antotsüanidiinisisaidus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 2. Antotsüaanisisaldus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 3. Antotsüaanisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (23. VII 1967).
	Joon. 4. Antotsüanidiinisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (18. IX 1967).
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TALLINNA BOTAANIKAAIA DENDRAARIUMIST
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	EOSINO PEENI LISTE REAKTSIOONIDE VÕRDLEV UURIMINE LAMMASTE VERES JA TSENTRAALSES LÜMFIS
	Untitled
	Untitled

	РОТОВОЙ АППАРАТ ЧЕТЫРЕХНОГИХ КЛЕЩЕЙ (AGARINA, ERIOPHYOIDEA)
	Рпс. 1. <4 Oxypleurites sp. вид гнатемы сбоку при искусственно смещенных частях ротового аппарата. I игловидные футляры; 2 стилет (редуцированный подвижный палец); 3 ложе (футляр) хелицер; 4 пальпа; 5 лабрум; 6 выросты гипостома; 7 ротовое отверстие. Б Trisetacus kirghisorum. вид гнатемы спереди и сверху. I—б обозначения те же, что на рис. 1, А; 7 Н-образная структура; 8 терминальная муфта ложа хелицер: 9 мотиватор; 10 основание (базис) хелицеры; II задне-верхний край ложа хелицер.
	Рис. 2. Хелицеры Trisetacus kirghisorum. А вид сбоку; Б вид сверху и спереди; В вид снизу. 1 дистальный отдел; 2 проксимальный отдел; 3 неподвижный палец; 4 подвижный палец; 5 вырост вентральной стенки базиса; 6 Н-образная структура; 7 гибкий тяж, служащий для прикрепления задних концов Н-образной структуры к дорзальному щитку; 8 базисы хелицер; 9 мотиватор; 10 сухожилия мышц, ведающих движениями хелицер; 11 лентовидные уплотнения покровов; 12 впадины и бугорки на вентральной поверхности хелицер; 13 щель, в которую входит верхняя губа (лабрум).
	Рис. 3. Продольный срез через гнатему Cecidophyoprds ribis. А схема, показывающая плоскость среза (а—б); Б электронная микрофотография среза (увел. 8000 X). На рис.: 1 дорзальный щиток; 2 продольные ребрышки на поверхности щитка; 3 слившиеся II и 111 членики пальп (trochantero-femur); 4 IV членик пальп {patella); 5 V членик (tibia); 6 VI членик пальп (tarsus); 7 правая, наиболее выдвинутая вперед хелицера; 8 левая хелицера с хорошо заметной внутренней полостью; 9 места прикрепления мышь, идущих от дорзального щитка; 10 мотиватор; 11 полость мотиватора; 12 щель, ведущая в полость мотиватора; 13 вентральный отросток мотиватора; 14 эпистом (субхелицеральная пластинка); 15 ложе хелицер; 16 ротовая полость; 17 выводные протоки слюнных желез; 18 место соединения пальп с ложем хелицер.
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	Рнс. 8. Строение глотки С. ribis. В схема глотки (вид сбоку). А сагитальнын срез через глотку (увел. 30 000 X); Б поперечный срез (увел. 24 000 X)- На рис.: 1 ротовая полость; 2 полость глотки; 3 сильно хитинизированное дно глотки; 4 эластичная крыша глотки (плунжер) с гребнем (г) для прикрепления дилятаторов; 5 пищевод; 6 передний и задний (7) фаринго-гипостомальные склериты; 8 места прикрепления дилататоров; 9 мышцы-дилататоры.
	Рис. 4А. Серия срезов через мотиватор и задние отделы хелицер С. ribis. Увел, электронных микрофотографий 12 000 X. 1 тяжи мышц, ведающих движениями хелицер; 2 «каблучки» (задние выступы базисов хелицер); 3 передний вырост мотиватора: i полость мотиватора.
	Рмс. 4Б. Реконструкция мотива гора по электронно-микроскопическим срезам ii данным световой микроскопии. 1111IIII плоскости срезов, представленных на рис. 4А; IV плоскость среза на рис. 3, Б. 1 отверстие, ведущее в полость мотиватора; 2 передний выступ мотиватора: 3 углубление в которое упирается базальная часть хелицеры; 4 отросток мотиватора (задне-нижнее расположение показано по данным световой микроскопии).
	Рис. 5. Роль лентовидных уплотнений покровов (/), связанных с литеральными поверхностями н-образной структуры (2). А положение лентовидных уплотнений, препятствующих смещению хелицер вверх при согнутых или поднятых над рострумом хелицерах; Б варианты смещения латеральных отделов лентовидных уплотнений при неподвижной (смещающейся лишь вверх и вниз) н-образной структуре; В—Г роль лентовидных уплотнений в предотвращении излишнего смещения н-образнон структуры и хелицер назад и вниз.
	Рис. 6. Строение пальп и гипостома. А левая пальпа Т. kirghisorum (вид сбоку). 1 гипостом (слившиеся çoxae); 2 trochantero-femur (слившиеся вертлуг и бедро); 3 patella; 4 tibia с папиллой (п) на вентральной поверхности; 5 tarsus (терминальный членик, несущий присоску). Б ходильная конечность того же клеща; обратить внимание на сходство шпоры (///) голени с папиллой пальп. В гипостом (/) и стерпит кокс педипальп (/IS).
	Рис. 7. Ложе (футляр) хелицер Rhyncaphylopius ulmivagrans. А ложе хелицер, вид спереди; Б то же (вид сбоку). 1 выемка, лежащая под ротовым отверстием; 2 задне-верхние края ложа хелицер; 3 терминальная муфта; 4 канал, в который входят концы хелицер и выростов гипостома.
	Рис. 9. Схема питания Т. kirghisorum. А фиксация гиатемы перед началом питания с помощью терминальной присоски; Б нанесение укола; обратить внимание на распрямление хелицер и укорочение пальп, щетинка конечного членика пальп упирается в субстрат, сигнализируя о степени укорочения пальп; столбик клеточного сока поднялся по предротовой полости до ротового отверстия, откуда он всасывается глоточным насосом.
	Рис. 10. Схема поступательного движения хелицер. Сплошным контуром изображено положение хелицер перед нанесением прокола; пунктиром положение хелицер после сокращения мышц; относительное удлинение хелицер соответствует зачерненному участку. Обратите внимание на место перегиба.

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОДНОКРАТНОГО И ФРАКЦИОНИРОВАННОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН VICIA FAB А
	Рис. 1. Рост корней кормопых бобон после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Длина проростков бобов: 1,2,3 при однократном (справа) н фракционированном (слева) облучении; 4 контроль.
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	Рис. 2. Рост стеблей кормовых бобов после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Untitled

	SOLUBLE PHOSPHOHYDROLASES AND ESTERASES JN MAIZE SEEDLINGS
	Fig. 1. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases and esterases from maize coleoptiles active in an acid medium at pH 5.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — AMP; d — thiamine pyrophosphate; e — ß-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — a-naphthyl phosphate; h — a-naphthyl acetate. Zymograms a through f were obtained by means of Gomori’s lead sulphide method, and zymograms g and h — by means of azo-dye staining method.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases from maize coleoptiles active in an alkaline medium at pH 9.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — thiamine pyrophosphate; d — AMP; e — (5-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — ATP; h — ADP. Zymograms a, b and c were obtained with the molybdate blue method, and zymograms d through h — with the lead conversion method.

	ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ВИРУСНЫХ ПОЗЕЛЕНЕНИЙ ЛЕПЕСТКОВ РАСТЕНИИ
	ANDMEID KARTULI nn. N-VIIRUSE JA KURGIMOSAIIGIVIIRUSE IDENTSUSE KOHTA
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	VEGETAIS lOONI FAASI MÕJUST PUNASE RISTIKU AMINOHAPPELISELE KOOSTISELE
	Untitled
	Untitled

	Töö tulemused ja arutelu
	Joon. 1. Gliitamimhappesisalduse dünaamika punast; ristiku heinas (% toorproteiinist). I, 11, 111, IV, Ä vegetatsioonifaasid ’Jõgeva 205’, I ja II kasutamisaasta keskmine, ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal. ® ’Jõgeva 205’ ädal, I ja II kasutamisaasta keskmine. Vegetatsioonifaaside vahelise erinevuse olulisus (kõigil joonistel): *** P 0,001; ** P 0,010; * P 0,050.
	Joon. 2. Leutsiini + isoleutsiini, fenüülalaniini, valiini ja metioniini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Fenüülalaniinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 3. Türosiini, alaniini, treoniini ja glütsiini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Treoniinil: 'Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; 'Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; 'Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • 'Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X 'Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 4. Seriini, asparagiinhappe, arginiini ja lüsiini + histidiini sisal duse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Seriinil ja lüsiinil -j- histidiinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal: ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
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	BIOSTIMULAATORITE TOIME REDISETAIMEDELE
	Untitled

	MULLANIISKUSE SEOSEST METEOROLOOGILISTE TINGIMUSTE JA PÕHJAVEETASEMEGA MÕNEDES METSA-KASVUKOHATÜÜPIDES
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	О ВЛИЯНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА НА НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ И АЗОТА В КЛЕТКАХ ХЛОРЕЛЛЫ
	Влияние концентраций питательного раствора на накопление биомассы и азота у разных штаммов хлореллы (мерным отмечено количество белка).
	Untitled

	НОВЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ДИСКОМИЦЕТЫ С ПОЛЯРНОГО УРАЛА
	Рис. 1. Dasyscyphus incrustaius Raitv. парафиза, сумка, споры, край апотецпл с волосками ()<700).
	Рис. 2. Hyineiioscyphus robustius (Karst.) Dennis сумки парафиза, споры, эксципулум (Х700).
	Рис. 3. Psilachnum acutum (Vel.) Raitv. сумки, napaфиза, споры, эксципулум с волосками (X7OÜ).
	Рис. 4. Urcenlella grarninicola Raitv. сумки, спора, волоски, эксципулум (Х700).

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	AVASÕNA EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEKUL 27. MÄRTSIL 1968
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA KEEMIA JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA TEADUSLIK-ORGANISATOORSFST TÖÖST 1967. AASTAL
	AKADEEMIA TEADÜSLIK-ORGANISATOORSEST TEGEVUSEST 1967. AASTAL JA 1968. AASTA TÖÖPLAANIST
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEKU OTSUS 27. märtsist 1968
	KEEMILINE MUTAGENEES JA SELEKTSIOON
	Chapter
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	О РАЗЛИЧИЯХ В ПРОДУКЦИОННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ЛЕЩА ИЗ ОЗЕР ВЫРТСЪЯРВ И ВЕЙСЪЯРВ
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	ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТРИПТОФАНА ПРИ ФОТОСИНТЕЗЕ
	Untitled
	Untitled

	ОБ ЭКСТРАГИРУЕМОСТИ ПРОДУКТОВ ФОТОСИНТЕЗА РАСТВОРАМИ ЭТАНОЛА
	Untitled
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	О ПОЯВЛЕНИИ ДЕФИЦИТНОСТИ К АМИНОКИСЛОТАМ У КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ
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	ТИПЫ СТРОЕНИЯ И САПРОБНОСТЬ ВОДОРОСЛЕЙ
	Рис. 1. Типы строения и ридиты сапробиости водорослей.
	Рис. 2. Развитие некоторых ступеней морфологической дифференциации тела водорослей (по Топачевскому, 1962).
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	НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ТАК НАЗ. ВИРУСЕ N КАРТОФЕЛЯ
	Зависимость относительной концентрации вируса в зараженных растениях Nicoiiana glutinosa L. от времени.

	ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ВИРУСНЫХ ПОЗЕЛЕНЕНИЙ ЛЕПЕСТКОВ РАСТЕНИИ
	Untitled
	Рис. 1. 1 симптомы на цветках земляники при поражении позеленением лепестков- 2 головки белого клевера, пораженного позеленением лепестков (слева здоровая).
	Untitled
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	Рис. 2. Микрофотоснимки. 1 разрез здорового цветка клевера; 2 разрез цветка, видоизмененного при позеленении лепестков; 3 место срастания белого клевера с земляникой при прививках сближением (через 1,5 недели); i начало отмирания клеток по границе прививки белый клевер—земляника. Стрелкой указаны клетки с коагулированной протоплазмой.
	Рис. 3. Динамика поступления Р32 (общий фосфор) при межродовых прививках между клевером, выращенном на среде с Р32 и земляникой.
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	ВОДНЫЕ ГИФОМИЦЕТЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Anguillospora longissima (Sасе. et Syd.) Ing.: a конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 2. Articulospora tetracladia Ing.; a конидиеносеи с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 3. Clavariopsis ciquatica de Wild.: а конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспора.
	Рис. 4. Dimorphospora foliicola Tubaki: a конидиеносец с таллоспорами; б таллоспоры.
	Рис. 5. Lemonniera aquatica de Wild.: a конидиеносец с фиалоспорами; 6 фиалоспоры.
	Рис. 6. Margarïtispora aquatica Ing.: a конидиеиосец с фналоспорами; б фиалоспоры.
	Рис. 7. Tetradadium marchalianuin de Wild.: а конидиеносец с алеуроспорой; б алеуроспоры.
	Рис. 8. Tetracladium setigerum (Grove) Ing.; a конидиеносец с алеуроснорой; б – алеуроспоры.
	Рнс. 9. Tricladium angulatuin Ing.: a конидиеносец с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 10. Tricladium splendens Ing.: а конидиеносец с алеуроспорои; б алеуро споры.

	СЕМЕЙСТВО CORTICIACEAE В СССР. VI ПОДСЕМЕЙСТВО BOTRYOHYPOCHNOIDEAE
	Рис. 1. Местонахождения Boiryohypochnus isabellinus (Fr.) John Erikss в СССР.
	Рис. 2. Botrynhypnchnus isabellinus (Fr.) John Erikss. Базидии и споры (1000 Xi-
	Pue. 3. Lindtneria flava Рагш. Базидин, споры (1000 X) и гифы (560 /1

	INTRODUTSEERITUD LUMI KELLU KESTE (GALANTHUS L.) MORFOLOOGIAST JA BIOLOOGIAST EESTIS
	Foto 1. Kliiniline lumikelluke.
	Foto 2, Ikaaria lumikelluke.
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	О ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОГУРЦОВ В ЭСТОНСКОЙ ССР
	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	РАДИОУГЛЕРОДНОЕ ДАТИРОВАНИЕ СУБФОССИЛЬНЫХ КОСТЕЙ
	MÄRKMEID EESTI HARJASHÄNNALISTE (THYSANURA) FAUNAST
	Eesli harjashännalistc leiukohti.

	FURTHER INVESTIGATIONS ON THE VIRUS CAUSING PLUM POX-LIKE DISEASE*
	Fig. 2. Dark breaking of pink flowers of Cerasus tomentosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 1. Light-green chlorotic bands bordering the main veins (vein-banding) on the leaves of Cerasus tornenlosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 4. Interveinal spotting on the leaf of Cerasus tomentosa infected with the plum line pattern virus.
	Fig. 3. On the mature fruit of Cerasus tomenlosa infected with the plum pox virus, there are dark brown sunken areas, “tooth-traces” or “pock-marks”.
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	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Рис. 1. Рост гипокотилей 5-дневных проростков гречихи в разных условиях экзогенного питания.
	Рис. 2. Средние чистые эффекты (СЧЭ) питания азотнокислым аммонием и сахарозой на коэффициенты «антоцианы: азотсодержащие вещества» в гипокотилях 5-дневных проростков гречихи (% от среднего уровня отдельных коэффициентов при выращивании проростков на среде без добавления соответствующего питательного компонента; вычислены по абсолютным данным на 1 проросток; А содержание антоцианов, НБА, БА и ОА соответственно содержание небелкового, белкового и общего азота). Примечание. За СЧЭ принято среднее арифметическое четырех разниц между данными по отдельным экспериментальным вариантам: (Сj 3 —0), (С 1 з А, – Ai), fC[_3 Ao Ao)n(Ci_3 A 3 A 3) в случае СЧЭ сахарозы, (Aj 3 U), (Aj 3CI С.), (A]_3 Со Со) и (Aj 3Сз C:)) в случае СЧЭ азотнокислого аммония, причем буквой А обозначены варианты с наличием в питательной среде азотнокислого аммония, буквой С варианты с сахарозой, а цифрами у букв соответствующие уровни обоих питательных факторов.
	Рис. 3. Схема, иллюстрирующая регуляцию взаимосвязей между биосинтезом антоцианов и белковым обменом в проростках гречихи на энергетическом уровне (объяснения см. в тексте; х, х2 ... \п разные процессы, потребляющие энергию, молодых проростков).
	По Ньюкомеру (увел. 700Х)- Клеточные ядра в корешках пшеницы сорта ’Универсал’, фиксированных в разных фиксаторах
	В ацеталкоголе (увел. 700Х)-
	По Папашину (увел. 700Х)-
	По Карпеченко (увел. 700Х).
	По Карнуа (увел. 700Х)-
	По Буэну (увел. 700Х)-
	Рис. I. Скорости роста растений М, от семян: а эстонской, б московской репродукции.
	Photo n° 1. Trois blocs de biomètres.
	Photo n° 2. La superficie des biornètres.
	Рис. 1. АТФ-азная активность в экстрактах и гомогенатах в присутствии ионов магния (в различные сезоны года):
	Рис. 2. АТФ-азная активность в экстрактах мышечной ткани у разных видов рыб: а лещ; б щука; в окунь; г судак. Цифры на кривых обозначают число анализированных особей.
	Рис. 3. Изменчивость АТФ-азной активности гомогенатов и экстрактов мышечной ткани леща: / проанализированы сразу после лова; II после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились около 30 мин-, 111 после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились 2 дня.
	Situation of the localities: 1 Giruliai; 2 Klaipeda, Kuršiu Neringa; 3 Kuršiu Neringa, Juodkrante; 4 Gargždai, River Minija; 5 Saugai; 6 Usenai; 7 Pagegiai, Mykitai; S Taurage, River Jura; 9 Kaltinenai; 10 Tverai; 11 Varniai, Lake Luksta; 12 Telšiai, Kalnenai; 13 Joniškis; 14 Užušiliai, River Apascia; 15 Biržai; 16 Paroveja, River Roveja; 17 _ Raguva, River Nevežis; 18 Andrioniškis; 19 Lake Sartu; 20 Zarasai; 21 Lake Zalva; 22 Antanava; 23 Alunta; 24 Saldutiškis, Lake Aisetas; 25 Seredžius; 26 Jonava; 27 Kaišiadorys; 23 Streva; 29 Trakai;’3o Lake Gulbinu; 31 Lake Kryžiuociu; 32 Vilnius, Verkiai; 33 Nemencine; 34 Pabrade, River Zeimena; 35 Ažuolu-Buda; 36 Kapsukas, River Sešupe; 37 Lake Zuvinta; 38 Simnas, Lake Giluites; 39 Meteliai; 40 Veisiejai; 41 Lake Teiraus; 42 Druskininkai; 43 Raigardas; 44 Merkine; 45 Birštonas; 46 Punia Forest; 47 Alytus; 48 Daugai, Lake Linelio; 49 Valkininkai; 50 Pircupis.
	Joon. I. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil 'Kordes Sondermeldung' hüdrokultuuris.
	Untitled
	Joon. 3. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil ’Baccara’ avamaal kasvades.
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	Рис. 1. Легкое крысы через 7 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-пылевой очажок неправильных очертаний. Вокруг пылевых глыбок пролиферация клеточных элементов. Увел. 270Х-
	Рис. 2. Легкое крысы через 14 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Развитие фиброза в местах отложения пыли. Аргирофильные волокна вокруг и внутри пылевых очажков. (Импрегнация серебром гистологического среза). Увел, 230X-
	Рис. 3. Легкое крысы через 3 месяца после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-волокнистый гранулематозный очажок. Увел. 230 X.
	Рис. 4. Легкое крысы, запылившейся 8 месяцев пылью сланцевого кокса и убитой через 10 месяцев после прекращения запыления. Фагоцитарная и пролиферативная реакция в местах отложения пыли. Увел. 230X.
	Рис. 5. Абсолютное содержание оксипролина (у) у контрольных животных и животных, подвергнутых: а – интратрахеальному запылению коксовой и кварцевой пылью, б ингаляционному запылению коксовой пылью.
	Рис. 1. Схема системы, синхронизирующей кинорентгенокадры (время их экспозиции) речевых артикуляций со звукозаписью произносимой речи.
	Рис. 2. Схема системы, синхронизирующей статический рентгеиоснимок определенной фазы артикуляции со звуковой записью произносимой речи.
	Рис. 3. Осциллограмма эстонского слова /'ап; :а/ (’иллатив единственного числа названия местности Anna') (нижняя кривая) вместе с записью сигнала, фиксирующего время экспозиции статического рентгеноснимка (с переходными процессами) (верхняя кривая). Вертикальные черточки отмечают интервалы времени; расстояние между двумя соседними черточками соответствует 20 мсек.. Из сопоставления кривых следует, что рентгеноснимок сделан в момент артикуляции срединной фазы согласной /п: :/'. См. также рис. 2.
	Рис. 4. Комплект кинофлусрографической аппаратуры, помещенной для получения высококачественной звукозаписи в две изолированные комнаты. Шестикенотронная рентгеновская трубка «TuR D 1000-2» (F) с коллиматором (Е) покрыты шумопоглощающими подушками. Точно подобранное положение информанта зафиксировано при помощи держателя (С) перед трубкой электронно-оптического преобразователя фирмы «Philips» (В), вмонтированного в специальный люк (Л), обитый свинцовым листом и несколькими сдоями войлока, и расположенного в стене между двумя помещениями. Трубка вынесена в непосредственную близость к анализируемой анатомической структуре информанта. Последний держит направленный микрофон (D) на постоянном расстоянии (ок. 40 см) от рта. Подробнее см. разделы 2. 1. 1, 2. 1. 3 и 2. 2. 3 текста.
	Рис. 5. В соседнем помещении находятся: 35-миллиметровая рентгеновская кинокамера фирмы «Arriflex» (/) с перископом (L), предназначенная для съемки изображений с флуоресцирующего экрана электронно-оптического преобразователя (В) ; стереофонический магнитофон «Яуза-10» (Я); звуковой генератор (G) (в качестве источника питания импульсов и неоновых лампочек). Для обеспечения синхронного анализа движений артикуляторного механизма говорящего и динамики акустической структуры продуцируемой при этом речи создана специальная электро-механическая система (/), соединенная с ведущим валом кинокамеры {К) и дающая возможность точно синхронизировать кадры рентгенокинофильма со спектральной структурой речи, произнесенной в тог же момент времени и зафиксированной на спектрограмме. Подробнее см. раздел 2. 1. 2 текста; см. также рис. 2.
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	Рис. 6. Динамическая спектрограмма эстонского слова /'kai: :mu/ ’тезка, партитив ед. ч.’ вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенокинофильма (скорость съемки 50 кадров в секунду). Моменты съемки спектральных сечений, снимавшихся синхронно, зарегистрированы на нижнем краю динамической спектрограммы темными отметками (скорость съемки 64 кадра в секунду). Вертикальные черточки в верхней части спектрограммы показывают интервалы времени, причем промежуток между короткими соответствует 20 мсек, а более длинными 100 мсек. Время экспозиции кадров рентгенокинофильма (10 мсек) отмечено на верхнем краю спектрограммы в виде горизонтальных черточек (при этом для облегчения счета каждый первый и десятый кадры отмечаются несколько более темными и толстыми черточками, напр. номера 9, 10 и 19, 20). Вертикальные стрелки с цифрами вверху спектрограммы показывают соответствующие определенному интервалу времени порядковые номера рентгенокадров, отмеченные также в нижнем левом углу кинокадров. Кадры рентгенокинофильма отмечаются одной светлой точкой в нижнем правом углу, а для облегчения подсчета каждый первый и десятый кадр снабжен светлым пятном еще и в правом верхнем углу (10, 19, 20). Подробности см. раздел 4. 1 текста.
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	Рис. 7. Динамическая спектрограмма эстонского слова / ' pol : ist/ (элатив ед. ч. названия местности Polli) вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенофильма. Кадры показывают движения артикуляторов от так наз. кульминационной фазы [-о-] (№ 34) через [ij-образные конечные переходы до артикуляции палатализированного [-1-] (№ 39). Подробнее см. раздел 4, 2 текста.
	Представленный на рисунке кадр' рентгенокинофильма с измерительной сеткой (площадь каждого квадрата 1 cjt‘), предназначенной для измерения погрешностей и фактора увеличения, обусловленных коническим распространением рентгеновского излучения, показывает, что применение описанной методики позволило достигнуть хороших результатов при минимизации названных погрешностей. Подробнее см. раздел 2,2, 3 текста.
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	Рост корней (/, 2,3) и стеблей (4) кормоных бобов в зависимости от длительности замачивания семян при облучении их улучамн (6000 р).
	Joon. 1. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika, sõltuvalt induktiivse valgusperioodi kestusest. Valguse intensiiv- 2 I sus 28 100 erg • cm see
	Joon. 2. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressioonist geel erineva pikkusega induktiivse valgusperioodi puhul.
	Joon. 3. Antotsüaani lõpphulk 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgusperioodi kestusest. Valguse intensiivsus 28 100 erg • cm-2 • see“1.
	Joon. 4. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvalt valguse intensiivsusest. Induktiivse valgus perioodi kestus 5 tundi.
	Joon. 5. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressiooni sirged indutseeriva valguse eri intensiivsuste puhul.
	Рис. 1. Зимограммы фосфогидролаз корней этиолированных проростков пшеницы. Субстраты: I АТФ, 2 тиаминпирофосфат, 3 ß-глицерофосфат.
	Рис. 2. Зимограммы фосфогидролаз колеоптилей этиолированных проростков пшеницы. Обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Изоферменты пероксидазы корней (А) и колеоптилей (Б) этиолированных проростков пшеницы после электрофоретического разделения в полиакриламидном геле. Субстраты: / бензидин, 2 дианизидин, 3 гваякол.
	Рис. I. Динамика понижения потребления кислорода (02 мл/'г ■ч) и температуры тела после полета у деревенских ласточек.
	Рис. 2. Энергетический обмен при различной температуре окружающей среды у деревенских ласточек незначительными подкожными жировыми резервами. 38—43 предел температурного гомеостазиса. 2,5М и S,ОМ определяют пределы энергетического обмена неизнуряемого полета. Ti ... Т5 оптимальная температура тела при полете при различных температурных условиях среды. 30 ... 5° температура окружающей среды.
	Рис. 1. Динамика охлаждения 0-су точных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) в воздушной среде.
	Рис. 2. Динамика охлаждения 0-суточных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) при плавании.
	Рис. 4. Измерения А потребления кислорода и Б температуры тела при охлаждении 0-суточных птенцои.
	Рис. 3. Изменения электррмиограммы у 0-суточного птенца Р. cristatus при плавании в воде 18°: а мышцы задних конечностей; б грудная мускулатура.
	Рис. 5. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (а) и мыши задних конечностей (б) у 0-суточных птенцов Р. cristatus при охлаждении.
	Рис. 6. Изменения потребления кислорода при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. crisiatus.
	Рис. 7. Изменения А потребления кислорода, Б температуры тела и В сердечной деятельности у птенцом Р. crisiatus с возрастом при температуре воздушной среды 20°.
	Рис. 8. Изменение сердечной деятельности при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. cristal us.
	Statinia turkestanicci, sp. n. 1 усик; 2 ГИПОПИГИЙ сбоку; 3 перки и эдиты сзади.
	Рис. 1. Dicellomyces scirpi Railv. Молодая базидия, базпдии, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры, конидии и прорастающая конидия. (Typus; X 1000)
	Рис. 2. Exobasidiellum gra/ninicola (Bres.) Donk, Базидиолы, базидни, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры и конидии. (Krieger, Schädl. Pilze, Exobasidium graminicolum, И. VI 1908; X 1000)
	Joon. 1. Antotsüanidiinisisaidus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 2. Antotsüaanisisaldus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 3. Antotsüaanisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (23. VII 1967).
	Joon. 4. Antotsüanidiinisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (18. IX 1967).
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	Рпс. 1. <4 Oxypleurites sp. вид гнатемы сбоку при искусственно смещенных частях ротового аппарата. I игловидные футляры; 2 стилет (редуцированный подвижный палец); 3 ложе (футляр) хелицер; 4 пальпа; 5 лабрум; 6 выросты гипостома; 7 ротовое отверстие. Б Trisetacus kirghisorum. вид гнатемы спереди и сверху. I—б обозначения те же, что на рис. 1, А; 7 Н-образная структура; 8 терминальная муфта ложа хелицер: 9 мотиватор; 10 основание (базис) хелицеры; II задне-верхний край ложа хелицер.
	Рис. 2. Хелицеры Trisetacus kirghisorum. А вид сбоку; Б вид сверху и спереди; В вид снизу. 1 дистальный отдел; 2 проксимальный отдел; 3 неподвижный палец; 4 подвижный палец; 5 вырост вентральной стенки базиса; 6 Н-образная структура; 7 гибкий тяж, служащий для прикрепления задних концов Н-образной структуры к дорзальному щитку; 8 базисы хелицер; 9 мотиватор; 10 сухожилия мышц, ведающих движениями хелицер; 11 лентовидные уплотнения покровов; 12 впадины и бугорки на вентральной поверхности хелицер; 13 щель, в которую входит верхняя губа (лабрум).
	Рис. 3. Продольный срез через гнатему Cecidophyoprds ribis. А схема, показывающая плоскость среза (а—б); Б электронная микрофотография среза (увел. 8000 X). На рис.: 1 дорзальный щиток; 2 продольные ребрышки на поверхности щитка; 3 слившиеся II и 111 членики пальп (trochantero-femur); 4 IV членик пальп {patella); 5 V членик (tibia); 6 VI членик пальп (tarsus); 7 правая, наиболее выдвинутая вперед хелицера; 8 левая хелицера с хорошо заметной внутренней полостью; 9 места прикрепления мышь, идущих от дорзального щитка; 10 мотиватор; 11 полость мотиватора; 12 щель, ведущая в полость мотиватора; 13 вентральный отросток мотиватора; 14 эпистом (субхелицеральная пластинка); 15 ложе хелицер; 16 ротовая полость; 17 выводные протоки слюнных желез; 18 место соединения пальп с ложем хелицер.
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	Рнс. 8. Строение глотки С. ribis. В схема глотки (вид сбоку). А сагитальнын срез через глотку (увел. 30 000 X); Б поперечный срез (увел. 24 000 X)- На рис.: 1 ротовая полость; 2 полость глотки; 3 сильно хитинизированное дно глотки; 4 эластичная крыша глотки (плунжер) с гребнем (г) для прикрепления дилятаторов; 5 пищевод; 6 передний и задний (7) фаринго-гипостомальные склериты; 8 места прикрепления дилататоров; 9 мышцы-дилататоры.
	Рис. 4А. Серия срезов через мотиватор и задние отделы хелицер С. ribis. Увел, электронных микрофотографий 12 000 X. 1 тяжи мышц, ведающих движениями хелицер; 2 «каблучки» (задние выступы базисов хелицер); 3 передний вырост мотиватора: i полость мотиватора.
	Рмс. 4Б. Реконструкция мотива гора по электронно-микроскопическим срезам ii данным световой микроскопии. 1111IIII плоскости срезов, представленных на рис. 4А; IV плоскость среза на рис. 3, Б. 1 отверстие, ведущее в полость мотиватора; 2 передний выступ мотиватора: 3 углубление в которое упирается базальная часть хелицеры; 4 отросток мотиватора (задне-нижнее расположение показано по данным световой микроскопии).
	Рис. 5. Роль лентовидных уплотнений покровов (/), связанных с литеральными поверхностями н-образной структуры (2). А положение лентовидных уплотнений, препятствующих смещению хелицер вверх при согнутых или поднятых над рострумом хелицерах; Б варианты смещения латеральных отделов лентовидных уплотнений при неподвижной (смещающейся лишь вверх и вниз) н-образной структуре; В—Г роль лентовидных уплотнений в предотвращении излишнего смещения н-образнон структуры и хелицер назад и вниз.
	Рис. 6. Строение пальп и гипостома. А левая пальпа Т. kirghisorum (вид сбоку). 1 гипостом (слившиеся çoxae); 2 trochantero-femur (слившиеся вертлуг и бедро); 3 patella; 4 tibia с папиллой (п) на вентральной поверхности; 5 tarsus (терминальный членик, несущий присоску). Б ходильная конечность того же клеща; обратить внимание на сходство шпоры (///) голени с папиллой пальп. В гипостом (/) и стерпит кокс педипальп (/IS).
	Рис. 7. Ложе (футляр) хелицер Rhyncaphylopius ulmivagrans. А ложе хелицер, вид спереди; Б то же (вид сбоку). 1 выемка, лежащая под ротовым отверстием; 2 задне-верхние края ложа хелицер; 3 терминальная муфта; 4 канал, в который входят концы хелицер и выростов гипостома.
	Рис. 9. Схема питания Т. kirghisorum. А фиксация гиатемы перед началом питания с помощью терминальной присоски; Б нанесение укола; обратить внимание на распрямление хелицер и укорочение пальп, щетинка конечного членика пальп упирается в субстрат, сигнализируя о степени укорочения пальп; столбик клеточного сока поднялся по предротовой полости до ротового отверстия, откуда он всасывается глоточным насосом.
	Рис. 10. Схема поступательного движения хелицер. Сплошным контуром изображено положение хелицер перед нанесением прокола; пунктиром положение хелицер после сокращения мышц; относительное удлинение хелицер соответствует зачерненному участку. Обратите внимание на место перегиба.
	Рис. 1. Рост корней кормопых бобон после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Длина проростков бобов: 1,2,3 при однократном (справа) н фракционированном (слева) облучении; 4 контроль.
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	Рис. 2. Рост стеблей кормовых бобов после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases and esterases from maize coleoptiles active in an acid medium at pH 5.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — AMP; d — thiamine pyrophosphate; e — ß-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — a-naphthyl phosphate; h — a-naphthyl acetate. Zymograms a through f were obtained by means of Gomori’s lead sulphide method, and zymograms g and h — by means of azo-dye staining method.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases from maize coleoptiles active in an alkaline medium at pH 9.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — thiamine pyrophosphate; d — AMP; e — (5-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — ATP; h — ADP. Zymograms a, b and c were obtained with the molybdate blue method, and zymograms d through h — with the lead conversion method.
	Joon. 1. Gliitamimhappesisalduse dünaamika punast; ristiku heinas (% toorproteiinist). I, 11, 111, IV, Ä vegetatsioonifaasid ’Jõgeva 205’, I ja II kasutamisaasta keskmine, ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal. ® ’Jõgeva 205’ ädal, I ja II kasutamisaasta keskmine. Vegetatsioonifaaside vahelise erinevuse olulisus (kõigil joonistel): *** P 0,001; ** P 0,010; * P 0,050.
	Joon. 2. Leutsiini + isoleutsiini, fenüülalaniini, valiini ja metioniini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Fenüülalaniinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 3. Türosiini, alaniini, treoniini ja glütsiini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Treoniinil: 'Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; 'Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; 'Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • 'Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X 'Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 4. Seriini, asparagiinhappe, arginiini ja lüsiini + histidiini sisal duse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Seriinil ja lüsiinil -j- histidiinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal: ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Влияние концентраций питательного раствора на накопление биомассы и азота у разных штаммов хлореллы (мерным отмечено количество белка).
	Рис. 1. Dasyscyphus incrustaius Raitv. парафиза, сумка, споры, край апотецпл с волосками ()<700).
	Рис. 2. Hyineiioscyphus robustius (Karst.) Dennis сумки парафиза, споры, эксципулум (Х700).
	Рис. 3. Psilachnum acutum (Vel.) Raitv. сумки, napaфиза, споры, эксципулум с волосками (X7OÜ).
	Рис. 4. Urcenlella grarninicola Raitv. сумки, спора, волоски, эксципулум (Х700).
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	Рис. 1. Типы строения и ридиты сапробиости водорослей.
	Рис. 2. Развитие некоторых ступеней морфологической дифференциации тела водорослей (по Топачевскому, 1962).
	Зависимость относительной концентрации вируса в зараженных растениях Nicoiiana glutinosa L. от времени.
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	Рис. 1. 1 симптомы на цветках земляники при поражении позеленением лепестков- 2 головки белого клевера, пораженного позеленением лепестков (слева здоровая).
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	Рис. 2. Микрофотоснимки. 1 разрез здорового цветка клевера; 2 разрез цветка, видоизмененного при позеленении лепестков; 3 место срастания белого клевера с земляникой при прививках сближением (через 1,5 недели); i начало отмирания клеток по границе прививки белый клевер—земляника. Стрелкой указаны клетки с коагулированной протоплазмой.
	Рис. 3. Динамика поступления Р32 (общий фосфор) при межродовых прививках между клевером, выращенном на среде с Р32 и земляникой.
	Рис. 1. Anguillospora longissima (Sасе. et Syd.) Ing.: a конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 2. Articulospora tetracladia Ing.; a конидиеносеи с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 3. Clavariopsis ciquatica de Wild.: а конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспора.
	Рис. 4. Dimorphospora foliicola Tubaki: a конидиеносец с таллоспорами; б таллоспоры.
	Рис. 5. Lemonniera aquatica de Wild.: a конидиеносец с фиалоспорами; 6 фиалоспоры.
	Рис. 6. Margarïtispora aquatica Ing.: a конидиеиосец с фналоспорами; б фиалоспоры.
	Рис. 7. Tetradadium marchalianuin de Wild.: а конидиеносец с алеуроспорой; б алеуроспоры.
	Рис. 8. Tetracladium setigerum (Grove) Ing.; a конидиеносец с алеуроснорой; б – алеуроспоры.
	Рнс. 9. Tricladium angulatuin Ing.: a конидиеносец с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 10. Tricladium splendens Ing.: а конидиеносец с алеуроспорои; б алеуро споры.
	Рис. 1. Местонахождения Boiryohypochnus isabellinus (Fr.) John Erikss в СССР.
	Рис. 2. Botrynhypnchnus isabellinus (Fr.) John Erikss. Базидии и споры (1000 Xi-
	Pue. 3. Lindtneria flava Рагш. Базидин, споры (1000 X) и гифы (560 /1
	Foto 1. Kliiniline lumikelluke.
	Foto 2, Ikaaria lumikelluke.
	Eesli harjashännalistc leiukohti.
	Fig. 2. Dark breaking of pink flowers of Cerasus tomentosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 1. Light-green chlorotic bands bordering the main veins (vein-banding) on the leaves of Cerasus tornenlosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 4. Interveinal spotting on the leaf of Cerasus tomentosa infected with the plum line pattern virus.
	Fig. 3. On the mature fruit of Cerasus tomenlosa infected with the plum pox virus, there are dark brown sunken areas, “tooth-traces” or “pock-marks”.
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	Joon. 2. Katseperioodi keskmine haiguskoefitsient nelgi küberooste puhul kohalikul hübriidsel sordil ’Neiu' hüdrokultuuris kasvades.
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	Joon. 4. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil "Kordes Sondermeldung’ avamaal kasvades.
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