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ИНФУЗОРИИ (Infusoria), класс из типа простейших (Protozoa). И. являются наиболее высоко организованными из простейших и отличаются . следующими главнейшими признаками: 1) органы движения И. состоят из многочисленных, бьющих по воде плазматических выростов  — ресничек; 2) ядро И. обычно состоит из двух ядер различной величины и раз*ного физиологического значения (м а крону клеуси микронуклеус); 3) половое размножение И. совершается обычно при посредстве конъюгации, а не копуляции.

Общая морфология И. Форма тела И. весьма разнообразна (от шарообразной до лентовидной). Размеры И. колеблются от 20—30а«до.

2—3 мм. Тело состоит из тонкого слоя периферической эктоплазмы, имеющей ячеистое строение, и из более жидкой, мелкозернистой эндоплазмы. Поверхность тела усажена волосовидными выростами, ресничками, которые у различных отрядов И. имеют разное расположение; у подкласса сосущих И. (Suctoria) реснички имеются только у молодых особей. Своими основаниями реснички сидят в эктоплазме, прикрепляясь к особому зернышку, базальному те льцу. Движение ресничек состоит из взмахов в направлении от переднего к заднему полюсу тела; за взмахами следует медленное возвращение реснички к исходному положению. Биение ресниц продвигает животное в воде передним полюсом вперед; реснички принимают участие и в захвате пищи. Только сравнительно немногие, паразитические И. не имеют пищеварительной системы и питаются осмотическим способом, всею поверхностью тела. У громадного же большинства И. имеется особое ротовое отверстие, нередко расположенное в глубине особого вдавления, перистома, и служащее для захвата твердой пищи. В качестве таковой И. служат чаще всего бактерии или же различные Protozoa. Весь процесс пищеварения протекает у И. так: бактерии, находящиеся в окружающей воде, подгоняются биением околоротовых ресничек ко рту и поступают в более или менее длинный канал, глотку, вдающийся в эндоплазму животного. На конце глотки в эндоплазме образуется небольшой пузырек со светлой жидкостью — пищеварительная вакуоль, — в который и попадают бактерии. Наполнившись бактериями, пищеварительная вакуоль отрывается от глотки и поступает в эндоплазму, а на месте ее на конце глотки формируется новая вакуоль. Таким путем образуется до 30—40 и более пищеварительных вакуолей в час. Полужидкая эндоплазма инфузории находится в постоянном движении, к-рым увлекаются и оторвавшиеся от глотки пищеварительные вакуоли. Они проделывают в теле животного определенный путь, который могут повторить несколько раз. За это время находящиеся в вакуолях бактерии «сначала убиваются кислотой, выделяемой из протоплазмы в вакуоль, а затем постепенно перевариваются, причем пищеварение протекает уже при щелочной реакции содержимого вакуоли. Когда внутри вакуоли остаются лишь непер ввариваемые остатки, последняя выталкивается вместе со всем содержимым через особое отверстие, порошицу, наружу. Глотка может быть снабжена особым палочковым аппаратом, способствующим захвату пищи, а к порошице ведет из эндоплазмы канал, аналогичный задней кишке многоклеточных животных.У многих инфузорий для нападения на добычу и для защиты от врагов имеются специальные приспособления в виде трихрцистов.

Это — многочисленные короткие палочки, находящиеся в эктоплазме и расположенные перпендикулярно поверхности тела. При раздражении И. трихоцисты выбрасываются из тела наружу, превращаясь при этом в тонкие, длинные и упругие нити. При нападении на добычу трихоцисты вонзаются в тело последней и вызывают остановку и как бы паралич животного; повидимому трихоцисты вносят в произ водимые ими ранки какое-то ядовитое вещество. При обильном питании часть усвоенной пищи откладывается в теле И. в виде запасных питательных веществ, чаще всего в виде зерен гликогена или же капелек жира. Тело И. пересекают многочисленные волоконц а; многие из них являются скелетными элементами: это — морфоне. м ы, помогающие телу И. сохранять постоянную форму; мионем ы — продольные сократимые волоконца, аналогичны по функции мышечным волокнам многоклеточных. Они чаще всего лежат у поверхности тела, образуя многочисленные продольные, ленты; у нек-рых сидячих И. (у сувоек) мионемы переходят на заднем конце тела в сократимый стебелек, поддерживающий тело сувойки. В последнее время многие авторы признают существование у инфузорий третьей категории волоконец, к-рые служат для соединения между собой различных органов движения (ресничек, мионем) и играют роль проводящих путей, содействующих регулированию движений животного, напоминая этим нервную систему многоклеточных; эти волоконца получили наименование неврофанов. Некоторые из ресничек И. могут принимать чувствительную функцию и получают наименование осязательных щетинок (щетинки на заднем конце тела Cyclidium ит. п.). Помимо внутриклеточных опорных волоконец, морфонемов, И. могут обладать и иным скелетом. Так, у Coleps на наружной поверхности тела животным выделяется несколько венчиков хитиновых пластинок, облекающих тело в виде панцыря. Особенно интересен скелет у сем. Ophryoscolecidae, где он состоит из пластинок, имеющих ячеистое строение и образованных веществом, весьма близким по своим химическим свойствам к клетчатке (т. н. гемицеллюлоза). Громадное большинство И. обладает особым выделительным аппаратом в виде сократительных вакуолей.

В самом сложном своем виде сократительные вакуоли представляют собой пузырек светлой, водянистой жидкости, окруженный венчиком из нескольких (до 30) приводящих каналов.

Каналы лежат в поверхностном слое плазмы в виде прямых или извитых трубочек, к-рые по мере приближения к вакуоли расширяются в пузырек, или ампулу. Каждая ампула сообщается с вакуолью при помощи тончайшего соединительного канальца, а вакуоль вступает в связь с внешней средой при посредстве выводного канала и выделительной поры. Функция вакуолей заключается в том, что через стенки приводящих каналов в последние поступает из протоплазмы водянистая жидкость, к-рая затем сокращением ампул вгоняется в вакуоль (стадия диастолы вакуоли); далее вакуоль в свою очередь сокращается (стадия систолы) и ее содержимое выходит через выделительную пору наружу. Попере-
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