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СНА, у ЛАБОРАТОР!, В 

‚московских 

еЩИхЬ ЖЕНСКИХЬ КЗРЫ 

ВМБСТО ВВЕДЕНИЯ. 

Первая книга „работъ гидроб1юлогической станщи на Глубокомъ 
Озер$“ посвящается памяти профессора Анатоля Петровича Богда- 
нова и украшается портретомъ ‘\.экойнаго Русскаго ученаго. Этотъ 
томъ содержить преимущественно труды молодыхъ, начинающихъ дЪя- 
телей, ихъ первыя попытки, а никто не радовался такъ появлению 
труда новаго, молодого, начинающаго автора, какъ покойный А. П. Бог- 

‚дановъ. Воть почему я и просилъ разршеня и у Отд®ла Ихтоло- 
ли Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизащи и у обезпе- 
чившихъ издане этого тома князя Ц. Д. Долгорукова и В. Д. Ле- 

пешкина посвятить этотъ томъ памяти Анатоля Петровича Богданова. 

Профессоръ Николай ЗографъЪ.
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Два слова, о гидройюлогической станции на, Глубокомъ озер. 

Какъ ни скромна, гидро-бюлогическая станщия ОтдЪла Ихтологи Импера- 

торскаго Русскато Общества Акклиматизащи, какъ ни ничтожны тЪ средства, 

которыми она располагаеть, но у ней есть одна большая заслуга: она— первое 

Русское учрежденте этого рода, и посл$дующия станции, им®ющия и болФе. 

средствъ и болФе силъ, являются уже послЪдователями этого скромнаго учреж- 

дения, существующаго въ летинномъ смыслЪ этого слова пока на случайныя 

средства жертвователей. 

Мысль объ основан прфсноводной гидро-б1ологической станщи зароди- 

лась въ средЪ дФателей ОтдЪла Ихтполоми еще въ 1886-мъ году, когда на 

Косинскихъ озерахъ въ крестьянской избЪ была основана временная, летучая 

станция, работники которой, Ф. Ф. Каврайски, Г. А. Кожевниковъ, Д. М. Рос- 

синсый и Н. В. Фармаковсый положили много труда на фаунистическ1я р
аботы 

на этихъ интересныхъ озерахъ, въ настоящее время, по обстройкЪ ихъ рядам
и 

дачъ и по внесещи съ ними спещальныхъ подгородныхЪ условй жизни, по- 

терявшихъ свой прежний интересь. 

Въ 1889-мъ году летучая станция перенеслась на берега ЦарицынскихЪ 

прудовъ, а съ 1890-го года она, сначала ВЪ вид® летучей станщи, помЪщ
ав- 

шейся въ разваленной рыбачьей хат®, а потомЪ вЪ видЪ учреждения пост
оян- 

наго, построеннаго на щедрый даръ князя Павла Дмитр1евича Долгорукова, 

работаетъ на берегахъ Глубокаго озера, одного изъ остатковЪ тЪхъ леднико- 

выхъ озеръ, которыя когда-то покрывали пЪлой стью среднюю Росс. 

Основаше станщи на такомъ озер® было вызвано прежде всего тЪМЪ 

соображенлемъ, что неимЪне постояннаго ‚пристанища чрезвычайно за
трудняло 

изел®дованя и работы, съ другой и т®мъ соображенщемъ, что Глубокое озеро 

явилось и весьма интереснымъЪ и весьма удобнымъЪ для постройки такого
 учреж- 

ден1я. Интереснымъ——потому, что оно еще не скоро подвергнется участи дру- 
1
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гихъ среднерусскихъ озеръ—-заплыть и зарости торфомъ, какъ то наблюдается 

на сосЪднемъ съ нимъ большемъ Тростенскомъ пли Анофревскомъ озер, 

или быть поднятымЪ искусственно плотиной и сдЪлаться водоемомЪ для Ттур- 

бинъ и другихъ водныхЪ двигателей, что мы видимъ на Сенежекомъ озер; 

удобнымъ-—велЪдетвте того, что при нищенскихъ средствахъ станции ей было 

бы невозможнымъ арендован другого водоема, болФе близкаго къ Москв® или 

къ связывающимЪ съ нею путямъ сообщения. 
ОтдЪлъ Ихтполоми не могъ задаться прямо, непосредственно придантемъ 

станции промысловаго, прикладнаго характера; для учреждения такого характера 

нужны непремЪнно значительныя средства, а таковыхъ у станщи нЪтъ и не 
было. Вотъ почему ОтдЪлъ и ограничился пока изученемъ фауны водныхЪ 

животныхъЪ и образа жизни, а также развитя представителей этой фауны, за- 

трогивая, однако, насколько то явится возможнымЪ, и вопросы, имбюще при- 

кладное, практическое значенте. Такими вопросами явились вопросы о планктонЪ 

озера, о причинахъ уменьшения лова рыбы въ Плещеевомъ озер® (эта работа 

была напечатана въ Вестник рыбопромышленности), вопросы о причинахъЪ 

уменьшения лова и въ другихъ среднерусскихЪ водахъ, на которые работающие 

на станции отвЪчали по затребованиюо тФхъ или другихъ органовъ, вопросы объ 

искусственномъ разведени уменьшающихся въ среднерусскихъ водахъ видовЪ 

рыбъ, напримЪръ лещей, которые почти совс®мъ исчезли въ значительномъ 
большинств® водъ средней Росс и т. Д. 

На нЪкоторые изъ этихъ вопросовъ есть отвЪты, хотя п не всегда приве- 

‚денные къ окончательному заключентю, пом®щенные въ этомъ издан. 

ОтдЪлъ. однако, не смущается тФмъ, что на его станщи, такъ же, какъ и 

въ имЪющей быть устроенной при акварш, учреждаемомъ имъ на средства 

графа С. В. Орлова-Давыдова гидро-блологической лаборатории, научныя изелЪ- 
хованя будутъ идти рядомъ съ изслФдовашями прикладными. Прим®ръ двухъ 

станщий Шотланди въ Сентъ-Эндрью ип въ Дёнбар® показываетъ краснорЪ- 

чиво, что ведене такихъ работь рядомъ нисколько не вредить дЪлу. Напро- 

тивъ того, сравнивая между собою отчеты о дФательности университетской 

лаборатори въ Сенть-Энлрью, гдЪ практическая дФятельность идетъ лишь 

какъ второстепенная, съ отчетами спещально прикладной станщи въ Дёнбар, 

мы видимъ, что первая, несмотря на выпускъ цлаго ряда ученыхъ работъ, 

дала прикладныхъ работъ болЪе, нежели гораздо бол®е дорого стоющая пра- 

вительству Дёнбарская. Отд®лъ вполн® увЪренъ, что при большихъ средствахъ, 

которыя позволили бы ему расширить свою дФятельность, онъ могъ бы отвЪ- 

чать на мноме вопросы чисто практическаго свойства, на которые теперь отвЪ- 

тить не можетъ, такъ какъ вс® работаюппе, какъ въ отдЪл®Ъ, такъ и на 

основанной имъ станщии, являются въ истинномъ смысл®Ъ слова добровольцами, 

трудящимися на станции безъ всякаго вознаграждения п даже съ значительными
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лишенями; такъ, благодаря недостаточности станщи, на ней не можеть 

до сихъ поръ быть построеннымъ, напримЪръ, простой ледникъ, который обез- 

печивалъ бы работающимъ на станщи, удаленной на 18 верстъ отъ станции 

желЪзной дороги и на 25 отъ ближайшаго города, достаточный запасъ про- 

ВИЗ. 
Благодаря отсутств1ю средствъ, станщя не могла и пока еще не можетъ 

закончить многихъ изъ своихъ работъ. Такъ, въ настоящемъ выпускЪ ея ра- 

ботъ С. А. Зерновъ высказываеть сожалЪне, что планктонныя изслЪдования 

не распространены на Апрль, Май, конецъ Августа, Сентябрь и Октябрь, 

ограничиваясь только каникулярнымъ временемъ. Это обусловлено тБмъ, что 

на станщи работаютъ исключительно учашие и учашиеся, занятые внЪ вака- 

щшоннаго времени, и она до сихъ поръ не въ состоянш  обезпечить себ® по- 

стояннаго завЪдующаго, который, получая опредЪленное содержане, былъ бы 

свободенъ въ эти важные для планктонныхъ изселФдованй мбсяцы. РавнымЪ 

образомъ, недостатокъ средствъ заставляетъ отказаться отъ экскурай къ боле 

отдаленнымъ озерамъ для произведеня сравнительныхЪ лововъ, что было бы 

также весьма важно при работахъ, предпринимаемыхъ станцей. 

На Глубокомъ озер® станщя работаеть съ 1691-го года. 

Интересъ Глубокаго озера былъ показанъ еще экскурсиями покойныхЪ 

А. П. Федченко п Н. К. Зенгера, въ 1863—65-мъ годахъ, и эти изселФдова- 

тели уже доставили покойному профессору В. Н. Ульянину интересный мате- 

ралъ для его фауны подмосковныхъ Сореройа, собранный на этомъ озер. 

Однако, до 1887— 88-го годовъ Глубокое озеро оставалось забытымЪ, и эЭкс- 

курси ©. ©. Каврайскаго и А. Н. Корчагина вновь обратили на него внима- 

ше. Постановленле ОтдЪВла Ихтоломи перенести свою летучую станцию въ 

1890-мъ году на Глубокое озеро им®ло ршающее значене для изучения озера. 

Необычная для подмосковнаго района глубина озера, доходящая почти до 45 

аршинъ, разнообраз1е береговъ, которые являются съ западной стороны песча- 

ными или покрытыми густыми зарослями, & съ востока и съ сФвера  заплы- 

вшими торфомъ; близость вытекающей изъ тянущихся по сФверному берегу 

торфяниковъ рбки Истры съ ея бочатами, а далФе чистымъ, быстрымъ тече- 

н1емъ, присутствие на однихъ берегахъ лФса, на другихъ——болотистыхЪъ луговъ, 

на третьихъ-——кустарниковой поросли, все это взятое вмФст® остановило внима- 

ше ОтдЪла на озер, а любезное предложение князя А. Г. Шербатова внести 

за озеро аренду владЪльцу его водъ——Саввинскому-Сторожевскому монастырю, 

что князь и исполнилъ въ 1890 —91-хъ годахъ, вызвало со стороны ОтдЪла 

попытку остаться на озер® бол®е, чбмъ одно лЪто. 

Въ 189%-мъ году князь П. Д. Долгоруковъ пожелалъ, если бы  ОтдЪлъ 

выразилъ желанте сдЪлать станцию на Глубокомъ озер® постоянной, построить 

для нея зданте, что и было осуществлено въ 1895-мъ году.
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Когда здание станщии, благодаря щедрому дару князя П. Д. Долгорукова 

осуществилось, молодое учреждене сразу завоевало симпати многихЪ изъЪ 

своихъ сосЪдей, которые поспЪшили снабдить его необходимыми для жизни 

предметами. Такъ, мЪстные пом®щики Е. Е. Серебрянсый, Д. В. Мурановъ, 

К. П. Перепелкинъ, И. И. Сахацый снабдили станщю необходимой мебелью, 

посудой, хозяйственными принадлежностями, гг. Вырубовы принесли въ даръ 

двЪ лодки, князь ЦП. Д. Долгоруковъ принесъ въ даръ станции микроскопъ, 

планктонныя сти, книги для библоютеки, микроскопы были также подарены 

Н. В. Калужекимъ и Н. Ю. Зографомъ. Черезь годъ въ 1894-мъ году на по- 

мощь станщи пришло и Министерство Землед®ля и Государственныхъ Иму- 

ществъ, давъ пособте, благодаря которому при станщии построено лФтнее по- 

мЪщене для работающихъ и пристроенъ сарай съ хозяйственными принад- 

лежностями, а также прюбретены еще части инструментаря и книги. Въ 

1897-мъ году къ этому прибавилась подаренная К. А. Греве килевая лодка, 

ходящая подъ парусомъ. Наконецъ Московское л®сопромышленное товарище- 

ство въ лицЪ М. А. Полякова и А. М. Немзера любезно разрЕшило пользо- 
ваться для цЪлей станщи сосЪдней, принадлежащей ему землей. 

Къ сожалЪню, однако, за семь лЪтЪ многе предметы усп®ли обветшать, 

да и самое здание станщии уже начинаеть требовать ремонта, п теперь удоб- 

ства работъ на ней стали меньшими, чФмъ то было при началЪ ея дЪятель- 
ности. 

Станщия, благодаря своимъ малымъ размЪрамъ, не можеть давать мЪста 

многимъ работающимъ. Безъ тесноты на ней могли бы работать только трое, 

но всегда на ней обыкновенно работаютъ человЪкъ пять-шесть одновременно, 

что вызываетъ ‘большую т®еноту и отзывается на ходЪ самихъ работъ. 

Съ 1893-го года, времени начала дЪятельности станщи, на ней работало 

бол®е постоянно и усидчиво 16 человЪкъ, а именно С. А. Зерновъ, Н. В. Богояв- 

ленсый, Н. В. Семеновъ, И. В. Черницынъ, В. В. Склифасовсый, Д. П. Фи- 

латовъ, Д. С. Платоновъ, С. В. Покровсый, В. И. Гращановъ, Э. Е. Бек- 

керъ, А. Д. Некрасовъ, К. Д. Попова, В. А. @оминъ, П. Н. Печковскй, В. И. 

Горяевъ, Н.Т. Кир®евъ, при чемъ нЪкоторые изъ нихъ работали на станции по 

2, 3, 4 лЪта и даже болФе. БромЪ того, на боле короткое время на станщю 
наФзжало также довольно много посЪтителей. : 

Эоологическй музей Университета постоянно помогалъ станщи, снабжая 
ее реактивами, снарядами и книгами. 

Средства, которыми жила и живеть п теперь станщя, совершенно слу- 
чайныя. БолФе всего приходилъ ей на помощь господинъ Министръ Землед®- 

ля и Государственныхъ Имуществъ Алекс®й СергВевичъ Ермоловъ, ассигнуя 

въ распоряженте ОтдЪла Ихтологи трижды средства, часть которыхъ шла на 

нужды станщи; слЪдующимъ источникомъ дохода были устраивавшиеся ОтдЪ-
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ломъ въ Русскомъ Охотничьемъ Клуб® конкурсы аквартевъ и рыбоводства, 

которые, однако, за послФднее время стали менЪе посЪщаемы публикой, жаж- 

дущей новыхъ зрВлищъ, такъ что посл®днй конкурсъ еле очистилъ 350 руб- 

лей дохода, что и побудило ОтдЪлъ на время прекратить ихъ; часть сборовъ 

ОтдЪлъ также отдавалъ на нужды станщи. Теперь единственнымЪ источни- 

комъ доходовъ станции является членский сборъ ОтдВла Ихтологпи, источникъ 

весьма, недостаточный, почему станщии и приходится поистин® существовать 

хоброхотными даятями, 

Расходы станщи пока не велики. Они ограничиваются— арендой за, озеро— 

50 р., платою сторожу—144 р., расходами по содержанию станщи— 200 р. и 

мелкими расходами——100 р. въ годъ, всего 494 р. въ годь. Однако, эти рас- 

ходы должны обязательно быть увеличенными вЪ виду необходимости  пригла- 

шеня хотя бы на шесть мФсяцевъ лица, которое, съ платою по 50 руб. въ 

мЪсяцъ, занималось бы планктонными изслЪдовашями съ 15 АпрВля по 15 

Октября, что составить сумму въ 500 рублей, въ виду необходимости ремонта 

здания и инструментар1я, на что потребно не менФе 200 р. въ годъ п въ виду 

необходимости разъбвдовъ для произведеня параллельныхъ изслЪдованй въ 

другихъ пр®сныхъ водоемахъ средней Россш, на что нужно также до 200 р. 

въ годъ. Такимъ образомъ, для ращональнаго веденмя работъ ВЪ тВхъ скром- 

ныхъ размЪрахъ, которые нам чены станщей, является потребной скромная 

сумма въ 1194 р. въ годъ, и ОтдЪлъ полагаетъ, что ему вЪ кОНЦЪ концовЪ 

удастся доказать, что труды этого скромнаго, маленькаго учреждения, имЪющаго 

за собою уже ту заслугу, что оно первое показало въ Россш необходимость 

ип возможность лимнологическихъ и иныхъЪ гидро-бюлогическихъ изелЪдовани 

безъ большихъ затратъ, являются и достаточно полезными и достаточно инте- 

ресными для того, чтобы получить на ихъЪ продолжене столь скромную под- 

держку.



О планктон® Глубокато озера 38 1ЮНЬ п Поль МЖсяЦЫ 
1897 года. 

С. Зернова. 

(Предварительное сообщен1е), 

Эимой 1898—99 года я получилъ отъ проф. Н. Ю. Зографа предложенте. 

обработать планктонные ловы, сдЪланные на Глубоко-озерной гидро-бтологиче- 

ской станции. Для начала, т. е. для опредЪления состава планктона, мв®Ъ было 

прислано 18 банокъ лововъ и дневникъ, изъ котораго видно, что всего въ 

коллекщи имФется 258 планктонныхъ лововъ, сдЪланныхъ за время отъ 10-го 

тюня до 7-го августа 1897 года. 

Настоящая замФтка представляеть собою результать чисто цифровой 

обработки объемовъ, по даннымЪ дневника, и списокъ найденныхЪ мною планк- 

тонныхъ формъ (кром® растен!й), съ указашемъ времени ихъ нахождения. 

Въ сожалЪнио, приходится замФЪтить, что вс® ловы относятся къ одному 
и тому же м®сту, только съ Поля имФются ловы еще съ двухъ мЪстъ; не были 

произведены ‹5Ёшеп!&пее»›, т. е. ловы съ различныхЪ глубинъ на одномъ п 

томъ же м®стВ, и параллельные ловы съ разныхъ, но одинаково глубокихъ. 
мЪстъ озера. Само опредЪленле объема лововъ было седФлано нФеколько недо- 

статочно тонко, быть можеть въ градуированномъ стаканчик, на  которомъ 

не были нанесены доли менФе '/, к. дт.; я сужу такъ потому, что такая доля 

встрВчается въ дневникЪ только 1 разъ. Конечно, объемъ еще можно пере- 

опредблить; я не могъ этого сд®лать потому, что въ рукахъ у меня была: 
только незначительная часть коллекщи, и не имФлось необходимыхъ средствЪ 
для этого. Все это мЪшаеть ршеню вопросовъ о вляни вЪтра, температуры 
и другихъ условШ на количество и распредЪлен1е планктона и на его суточ- 
ное колебанте, указанное, но еще не провФренное мною; пришлось оставить.
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вс® эти крайне интересные вопросы въ сторонЪ и ограничиться только изу- 

чентемъ м®сячнаго колебан1я планктона. За два такихЪ сходныхЪ мЪсяца, какъ 

тюнь и Поль, объемъ планктона не можетъ, конечно, Сильно ИзМЪНиться, И дЪИ- 

ствительно одинаковые фактическе ловы въ 1'/, к. цт. имЪются, напримЪрЪ, 

отъ 17 10ня вечеромъ и 20 1юля утромъ и во многихъ другихъ случаяхъ; 

тёмъ не менФе среднее ариеметическое объемовъ за десятидневные пертоды, 

которое я вычислилъ, какъ оказывается, измфняется весьма правильно и посте- 

пенно, что и видно изъ нижеслЪдующей таблицы. 

Объемъ планктона Глубокаго озера. 

Та Поймано| Объемъ Средпяя 

> . д же ВЪ темпер. на 

Время лововъ 1897 годъ. ея ЕЙ СТВИт, ная и  ВеНОВ. НК, 

е с. ст. * 7б* за каж. ден. 

Съ 10 1юнл до 21 1юня | На основании 24 лов. 2,197 383 70 

мое а Юя » 98 > 1,539 [279 15,8° 

м ею Я т» ЕР» » 80`» = 1.8338 278 18;9° 

эст о» Е » 15)» = 1.87 254. 19,5° 

эф м со ео» » 9 > см 2,083 Э14 17.19 

» » » Т авг. » 4 ›» 2,125 323 16,6° 

Цифры дЪйствительныхъ лововъ пдутъ, сначала понижаясь отЪ 10 1юня 

до 11 10ля (9,197; 1,839; 1,833), а затВмЪ повышаясь (1,87; 2,083; 2,125). 

Переводя эти цифры дЪИствительныхъ  лововЪ малой планктонной сЬЪткой съ 

глубины 96 т. на количество планктона въ столб® воды 1 дж. площади сБ- 

ченя и той же высоты, т. е. умножая ихъ на 152 (см. Аряет. Оав Эйззуа5- 

‚вегр1апКбоп, 39 стр., изд. 96 г.), мы получимЪ послЪдовательный рядъ цифрь— 

833, 279, э78, 984, 314, 393 — (см. вышеприведенную таблицу справа). Въ 

пзмфненш этихъ объемовъ будетъ, конечно, наблюдаться та же законом рность, 

что и въ измЪнени объемовъ дЪИиствительныхЪ лововЪ. 

Этими цифрами мы можемъ воспользоваться для сравнения объема плань- 

тона Глубокаго озера съ другими озерами. Одними изъ наиболЪе изученыхЪ 

въ отношени: планктона озеръ будуть Плёнское и Доберсдорфское въ ©. Гер- 

мании. На первомъ работалъ Цахарасъ—— ЛасВатав, въ изв®стной прфсноводной 

станщи, и Апштейнъ——Арвбем, на второмъ преимущественно послЪднй. Оба 

эти озера въ отношении планктона принадлежатъ къ двумъ различнымъ типамъ, 

Плёнское— къ типу озеръ бЪдныхъ планктономъ, Доберсдорфское, болЪе мелкое— 

къ типу богатыхъ планьтономъ, ДЪИствительно, разница между ними, какЪ 

показываетъ нижеслЪдующая таблица Апштейна, весьма значительна.
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Объемъ планктона въ с. ст. 

‚ Плёнское озеро Доберсдорфское озеро 
тала 10 13 136 
тахлоши 424 3077 

Если даже мы возьмемъ для Плёнскаго озера тмахиапт, приводимый Ца-- 
хар1асъ для 1895 года, именно 869 с. ст., то все же ип эта исключительная 
цифра окажется несравнимой съ 3977 с. ст.——въ Добередорфскомъ озер. 

Годичное колебанйе планктона въ Глубокомъ озер®, а слФдовательно ето 
шахипот и питиоцт неизв®стны. ПробЪлъ этотъ еще долженъ быть попол- 
ненъ Глубокоозерной станщей, т®мъ бол®е, что техника планктонныхъЪ ло- 
вовъ— вещь достаточно простая. Т®мъ не менФе мн® кажется, что изучая 
планктонъ даже только за лЪты1е мФсяцы, все же можно опредФлить, прибли- 
зительно, къ какой групп® придется намъ отнести Глубокое озеро. 

Объемъ планктонныхъ лововъ на немъ за Поль мфсяцъ около 300 с. ст). — 
оказывается очень близкимъ къ средней планктона на Плёнскомъ озер® за 
10ль мФсяцъ 1895 года, именно 306 с. ст.—Въ Доберсдорфскомъ  озер® 26 
10ля 1892 года объемъ планктона былъ 1060 с. ст.— Сл®довательно, Глубокое 
озеро, по крайней м®р® по его сходству въ данномъ отношении съ Плёнскимъ, 
мы должны отнести къ групп® озеръ бЪдныхъ планктономъ. Должно замЪтить, 
что мы имФемъ полное право сравнивать цифры относительно планктона Глу-. 
бокаго озера за 1897 годъ съ данными по другимъ озерамъ за 1891 и 1895 
годы; Цахар1асъ показалъ, что объемъ планктона за  извФстный МБСяЯЦЪ Въ 
въ одномЪ и томъ же озер за разные годы остается неизмфнным, 

Собственно говоря, эту бЪдность планктона Глубокаго озера можно было 
предугадать и заранФе, читая статью От. С. Штродтманна (5ёгойтапп) — 
‹ Планктонныя изел®дованя въ гольштинскихЪ и мекленбургскихъЪ озерахъ»› въ. 
4 том® извФстй Плёнской станщи; въ концЪ этой статьи имФется положение, 
что при прочихъ равныхъ условяхъ мелыя озера могутъь производить планк- 
тона болФе, ч®мъ озера глубоня. Онъ объясняеть это ТЬмъЪ, что азотистыя 
соединения, растворенныя въ вод®, происходять, главнымъ образомъ, благодаря 
гы1ентю различныхъ органическихъ веществъ на дн® озера;  соединен1я эти 
размъщаются по всей водЪ озера, конечно, равном рно, а потому при одина-- 
ковой поверхности двухъ озеръ, для болФе глубокаго озера въ верхн1е слон 
придется азотистыхъ соединений меньше, а, слЪдовательно, въ немъ будетъ 
меньше и растем, которыя составляють существенную часть планктона и 
населяють верхние слои воды не глубже 10 т. Поверхность Глубокаго озера 
очень не велика, меньше 2 квадр. километровъ, между т®мъ наибольшая его 
глубина— около 30 метровъ является очень значительной; она приходится какъ 
разъ по серединЪ между глубиной 20 юм. Добередорфскаго озера, очень бога- 

+
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таго планктономъ, и 40 т. Плёнскаго, крайне бЪднаго. Ловы Глубекаго озера, 

насколько я знаю, относятся, вЪроятно, къ глубинЪ около 26 т., такъ что на 

ы 314 
1 см. его воды въ концЪ 10ля 97 тода придется а почти 19 с. ст. планк- 

тона, немного болФе. Приводимъ для сравнения таблицу объема планктона вЪ 

1 ст. воды въ разныхъ другихъ озерахъ въ конц® 10ля по даннымъ Апштейна 

Объемъ планктона въ 1 ст. воды. 

; я Объемъ 
Врем я. Назване озера Глубина вв с. с: В 

Е 
Конецъ 1юля 1897 г. | Глубокое 03......... 26 щ., 19. В ны 

31 э 1892 » Плёнское 08... ..... 40 тм. 1 10.6 во 
21 » 1892 ›» ТиКвее ле, 40 т. т. а 

31 » 1892 ›» БВеЫ1егвее. ......... 40 т. ЭТ ка 

мощее 
19 10ля 1891 г. Добередореекое 03. | 20 м. 35 ен ЗВ б 

де «а 
м 

Друпя богатыя планктономъ озера имФють по Апштейну еще меньшую 

глубину, ч®мъ Доберсдорфское— именно 7, 4 п 3 тм. Я увбренъ, что если у 

насъ будуть сдЪланы планктонные ловы, наприм®ръ, на Онуфревскомъ озер *), 

которое лежить недалеко отъ Глубокаго, то тамъ планктонъ окажется крайне 

богатымъ, такъ какъ Онуфртевское озеро при сравнительно большой поверх - 

ности, не глубже, насколько мнЪ известно, 5 Ш. Таыя сравнительныя изслЪ- 
довашя абсолютно необходимы, и работающимъ на Глубокоозерной станции 

положительно слЪдуетъ вмФнить въ обязанность посЪщать возможно большее 

количество другихъ озеръ: только тогда картина жизни Глубокаго озера высту- 

ступить вполн® ясно, и можно будеть уловить ея характерныя черты. 

Не сомнЪваясь въ факт® бЪдности планктона Глубокаго озера, я не могу 

еще рЪшить, слФЪдуеть ли отнести Глубокое озеро къ одному изъ двухъЪ ти- 

повъ установленныхъ Апштейномъ озеръ: Хроококковыхъ—(СБгоососсасепвеет) и 

Динобрюновыхъ (Этобгуопвееп)— (Арзвет: Рав Эйввууаввегр1анКбоп, 95 ст. изд. 

1896 г.), или нЪтъ. Флора планктона Глубокаго озера еще не опредЪлена, по 

крайней мЪр® я не могъ получить отъ станщи ея списка. Насколько мн®Ъ 

извЪстно, СЪгоососсасеае въ Глубокомъ озер® очень мало, что же касается 

ОЭтобтуоп, то въ лЪтые мФсяцы они не были найдены не только мною, но и 

Н. В. Богоявленскимъ, который изучалъ инфузорйй на Глубокомъ озер®, и 

*) Оно же Анофр1евское или Тростенское въ Рузскомъ же уФзд®, Московской губернии. 

(Прим. ред.). 
2
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упоминаеть въ ихъ ==-л® Отобгуоп, но только для окрестныхЪ прудовь. Это, 

конечно, не исключаеть возможности, что Эшмобгуоп живуть и ВЪ Глубокомъ 

озер, но только раньше 1юня, такъ какъ это преимущественно ранняя форма; 

если такъ, то Глубокое озеро окажется въ числ® Динобр1юновыхЪ; Во ВСЯкОМЪ 

случаЪ это только предположенте, и дальнЪйшия изсел®дованя должны показать, 

справедливо оно или ошибочно. 

Какъ было замЪчено выше, цифры объемовъ планктона Глубокаго озера 

за перодъ съ 10 тюня до 7 августа сначала падаютъ, а потомъ растутъ снова. 

Этотъ ростъ п паден!е, какъ ни мала абселютная разница между цифрами, 

являются по моему мн®н1ю едва ли случайными. Во-первыхъ, цифры эти пред- 

ставляютъ собою средшя изъ довольно большого числа данныхъЪ; во-вторыхЪ, 

переломъ кривой приходится какъ разъ ко времени наибольшей температуры 

воды въ Глубокомъ озер® въ 1897 году. Наименьшее количество объема иланк- 

тона падаетъ на перюдъ 1—10 тюля— именно 278 с. сш., а наивысшая тем- 

пература воды за время съ 10 1юня до 7 августа была съ 8 до 12 пюля: 

09°--8-го, 22%—9-го, 21°—10-го, 21°—11-го и 21'— 12-го 10ля; въ-третьихЪ, 

какъ я покажу дал®е, и составъ фауны и, насколько мн®Ъ извЪстно, флоры до 

наибольшей температуры воды и посл® этого времени является вЪ ИЗВБСТНЫХЪ 

отношенияхъ различнымъ. Не меньшимъ подтвержденемъ справедливости этого 

заключения является сравнене съ Плёнскимъ и Доберсдорфскимъ озерами. 

Апштейнъ наблюдалъ такое паденте объема и планктонныхЪ лововЪ въ Юл, 

или съ 10ня на тюль два года подрядъ (1891 и 1892 г.) въ Доберсдорфскомъ 

озер®; по даннымъ Цахар1асъ то же было въ 1пол® 1895 г. въ Плёнскомъ 

озер, и тамъ же наблюдалось паденте, хотя очень слабое, да и наблюдении 

было мало, въ конц® 1юня 1892 г. (Арвбеш). Для наглядности я привожу та- 

блицу Цахар!асъ, на которую нанесь данныя по Глубокому озеру и (сверху) 

таблицу Апштейна, для Добередорфскаго озера. Кривая Глубокаго озера падаетъ 

немного -раньше кривой с. германскихъ  озерь. "Это стопть въ связи съ на- 

пбольшей температурой воды въ Глубокомъ озер® немного позже средины 10ля 

1897 г. *); въ с. германскихъ озерахъ наибольшая температура воды была въ 

конц® того же мФсяца. (См. рис. на стр. 11). 

Что касается количества видовъ животныхЪ, входящихЪ Въ составъ планк- 

тона Глубокаго озера за Тюнь и 10ль мФсяцы, то таковыхъ мною найдено 

25, изъ которыхъ не опредЪлено 4; въ числЪ 25 я не считаю клещей и Согев Ъга— 

ЛИЧИНКИ. | 

Въ нижеслЪдующей таблиц®Ъ знакомъ -|- я указываю, что данное животное 

было ветр®чено въ большемъ или меньшемъ количествЪ безразлично; знакомЪ 

*) Я перевожу зд®сь записи, сдЪланныя по старому стилю, на новый стиль; по 

старому стилю наибольшая температура падаетъ на первую половину 1Юля,



ЗанееоЙ 
тт 

с ст 

1293 

|. о 

: сет 

| Чое 
села 

Я Ач Зам ох одё ре д
 а 

В] 

с. Ста 

‘А лекснос озе |+ © 133. /\ 

| к 900 
Й с.ст*т. 

А 
100 

Г! = 

к <! 7 : е ие 

165” №” ху “2 <” \ ъ У ^у? = Ф У Сы



Зоо НЕА 

==, что оно встречалось массами. Отсутствие знака показываетъ, что животное 

не встрЪчалось. БолЪе подробныя указания я, согласно Апштейну, считаю воз- 

можнымъЪ дать только послЪ подсчета. 
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Кром% того въ другое время мною въ планктон® Глубокаго озера были 

‘встрЪчены еще: 

СопосВИив уоГтох ЕББс. 2 сент. 1892 г 

РошрБо!ух сотр1апака Стовве. Май — 1894 г 

Изъ случайно пелагическихъ формъ мн®Ъ встрЪтилась: 

Сег1ойарВта вр? | 18 мая 1897 г. 

Изъ пассивно пелагическихъ массь: 

РегитеЛа — сеп? вр? | 16 поля 1897 на водоросляхъ. 

Еще разъ напоминаю, что списокъ этотъ только предварительный, и вЪ 

него, по имЪющемуся въ моемъ распоряжении матер1алу, ВОШЛИ Только ЛЪтня 

формы. Что касается количества видовъ, то оно, вЪроятно, будетъ еще попол- 

нено, хотя окончательный выводъ относительно этого можно будетъ сдЪлать 

"только посл® изученя планктона въ разныя времена года. Формы весенния, 

зимш1я и осеншя для Глубоко-озернаго планктона, кажется, и до сихъ поръ 

остаются неизученными станщ1ей; это снова пробЪлъ, который слЪдуеть по- 

ПолНиТь. 

Описанное выше измЪнене количества планктона для Глубокаго озера 

зависить прежде всего отъ измФненйй въ составЪ и количествЪ представите- 
лей растительнаго царства. Сильно цв®сети озеро начинаетъ въ 10Л% месяц, 

кажется, благодаря громадному количеству АрБашхотепоп. БВакъ разъ къ этому 

времени совершенно исчезаетъ АвхбетопеПа стасШша Неш.. и сильно умень- 

шается Сегайши БтппатмеНа О. К. МаШег. Остальныя водоросли, различные 

виды Запгаз тии, Егаеат1а, Рем@ииит и др. ветрЪчаются почти все время, 
и новыя формы выступаютъ замФтно во второй половинЪ 1юля. Изучать точно 

растительныя формы я не могъ; замчу только, что въ отношении  Авкетмопеа 

Цахар1асъь, Апштейнъ и Лаутерборнъ указали два главныхъ пертюда размно- 

женя—-весною или лЪтомъ и осенью; тоже, очевидно, происхедать и на Глубо- 

комъ озер®. Что касается Сетайши МгопфлеПа, то приходится, конечно, оста- 

новиться на измЪненш формы тЪла этого зам®чательно пластичнаго вида. Глу- 

боко-озернымъ видомъ будетъ Сегайит Мтгпо@шеПа О. Е. МиШег, уаг. Ртгсо!- 

дев Тиехапйет, очень длинная, стройная форма (рис. 49 Арзбеш 10с. с1.) съ 

двумя задними, почти параллельными рогами. На ряду съ такими формами въ 

Глубокомъ озер находятся формы и боле коротымя, съ тремя рогами сзади; 

ихъ особенне много въ 1Юн®, а вЪроятно и раньше. Въ 1юл%, ко времени 

образования споръ, он® почти, но не совершенно, исчезають. Формы эти из- 
слЪдователями планктона считаются за сезонныя измненя; не имЪя весен- 

нихъ и осеннихъ лововъ и не произведя подсчета, я не могу рУшить порядка 

ихъ смЪны--особенно въ виду разногласй по этому вопросу различныхЪ авто-
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ровъ. Вполн®Ъ только вЪрно пишутъь Апштейнъ и друге, что время наиболь- 

шаго количества Сегайша совпадаеть со временемъ наибольшей температуры 

воды. Въ Глубокомъ озер® въ 1897 году, какъ я уже говорилъ, . вода была 

всего теплЪе съ 8 по 12 10ля ст. ст. или съ 20 по 24 новаго; къ этому 

времени Сегайшит тамъ страшно размножились и начали образовать споры; 
посл® жаровъ ихъ количество быстро пошло на убыль. Въ Плёнскомъ и До- 

берсдорфскомъ озерахъ тахиошти Сегайши приходится на конецъ 1юля и на- 

чало августа, когда тамъ бываеть наивысшая температура воды. ТБмъ же ран- 

нимъ нагрЪвашемъ воды въ Глубокомъ озер® въ 1897 г. объясняется, по мо-. 

ему, то, съ перваго взгляда странное явленте, что въ Глубокомъ озер® во вто- 

рой половин®, т. е. по новому стилю въ конл®Ъ 1юля, почти не оказывается. 

спещально лЪтнихъ формъ коловратокъ Мазйсосегса сарпеша и Аппгеа асп- 

1еаба, между тВмЪ какъ въ 1ЮН® п начал® 1юля Аппгеа — асшеа{а тамъ 

встречается много. Другя коловратки, которыя, по словамъ Апштейна, встрЪ- 

чаются весь годъ, какъ-то Тат гта 1опелвеба и РоГуаг га р1абур{ега, и кото- 

рыхъ въ с.-терманскихъ озерахъ всего больше въ конц® Гюля и началЪ авгу- 

ста, въ Глубокомъ озерЪ во второй половинЪ (т. е. конц® по н. с. 10ля), 

послЪ жаровъ, опять-таки почти исчезли. Тоже самое и Мой\о|са Топора, 

которыя въ Плёнскомъ озер® всего чаще встречаются въ 10лЪ — август. 

Апигеа сосМеамв встречается въ Глубокомъ озер® въ видЪ двухъ формъ, 

изъ которыхъ одна вполнЪ сходна съ рисункомъ въ монографии  Гедсона п 

Госсе (Нийзоп— Соззе),— другая съ очень короткимъ шипомъ сзади, вся усЪян- 

ная довольно высокими бородавочками, похожими на бородавочки скорлупы, 

напр. Аппгеа Кез по ЕБрс. 

Такая форма Аппгеа сосМеат1в, кажется, не описана, по крайней мЪр® ея 
нЪтъ въ монографии Гедсона и Госсе, и о ней ничего не упоминается у Апштейна. 
Между т®мъ, она крайне ясно выражена и встр®чена мною, кром® Глубокаго 

озера, еще въ Мелетскомъ озер® Вятской губ., гдЪ она является даже почти 

исключительно господствующей (въ конц® тюля 1898 г.) У Авр1апейпа, благо- 

даря прозрачности тЪла, крайне удобно наблюдать содержимое ея желудка; оно 
состоить, какъ объ этомъ упоминаютъ еще Гедсонъ и Госсе, обыкновенно изъ. 

Сегайши; они бываютъ тамъ чуть не десятками; кром® Сегайцт, въ ея же- 

лудкЪ я находилъ Аппгеа сосМеам5 и одинъ разъ (въ ловЪ отъ 2 10ля) даже 

Ри пела. | 

Изъ ракообразныхъ я не нашелъ въ Глубокомъ озерЪ типичнаго для с.- 

германскихъ озеръ Сус1орз оопо14йев багв. Во всякомъ случаЪ несомнЪнно, 

что вс® опредЪленные мною экземпляры относились, въ большинствЪ случаевъ, 

къ Сус1юрз ГПепсКаг@! Затв и гораздо реже къ Сус10рз збгеппив Взейет; по- 

слВди1е— очень большаго размЪра. Нахождение Сус1орз $бгеппив интересно по- 

тому, что форма эта, хотя и встр®чается круглый годъ, какъ вВсЪ циклопы, и.
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подъ Москвой обыкновенна, однако предпочитаетъ холодъ и массами живетъ 

подо льдомъ. Въ Глубокомъ озер® лФтомъ она населяетъ, вЪроятно, болЪе глу- 

бокле слои воды. Гар отип5 сгасПо1йев ГаШ)ебого въ спискахъ подмосковной 

фауны до сихъ поръ не числился. Ашштейнъ упоминаетъ, что въ однЪхЪ 

озерахъ онъ предпочитаеть холодъ, въ другихъ тепло. Въ Глубокомъ озер 

наибольшее количество половозрЪлыхъ особей оказывается во второй половинЪ 

тюля, послЪ жаровЪ. 

Въ тому же времени уменьшаются и нФкоторыя изъ СТайосега. Предста- 

вителями послФднихъ лЪтомъ 97 г. въ Глубокомъ озерЪ были  РЭарЬпейа вр., 

Рарвша БуаШпа, БуаПпа 1, сиепПаба, КаМЪегслепз15, Сейегз топи и др., приве- 
ленные въ таблицЪ, виды. а 

Что касается формы, изображенной у Апштейна (дав Эиз5ууаввегр|ап- 

Кбоп, рис. 88), которую онъ называеть ОарЫша БуаШпа 1, то ея въ Глубо- 

комъ озер® очень много, но, по моимъ опредЪлешямъ, эта форма не можетъ 

быть отнесена къ РарЫша БуаПпа Геуфс. Я думаю, не перепуталъ ли Апштейнъ 

рисунковъ, или чего другого, такъ какъ и его параллелизащя РарЫша са1еа%а, 

агв и спспПака Загя тоже является не совебмъ понятной. Эйльманнъ и дру- 
пе параллелизуютъ ОарЫша са1еафа Загв съ ВарЫша БуаНта Геуфе, — тоже 

‚дЪлаеть для подмосковной фауны и Павелъ Матиль. РВарЫша спепПаба баге 

была найдена послФднимъ подъ Москвой лишь 1 разъ въ 1 экземпляр. Въ 
Глубокомъ озер она встрВчалась мнЪ въ начал®Ъ тюня, хотя тоже далеко не 
часто, но во всякомъ случа® не единичными экземплярами. РарВша БуаПпа п 

Вуайпа 1 (рисунокъ Арвкет) въ это время тоже встречаются всего чаще. 

РЭарБпеПа очень много и во второй половинЪ (конц® по н. с.) 10ля, когда 
предыдупия формы почти исчезають. Въ С. Германи (по Арвбет) РарЫша 
спсиЛа{а очень много въ 10л® и август®, а ОарВпеПа въ сентябр®Ъ. Въ Глу- 
бокомъ озер® и для этихъ животныхЪ (какъ для многихъ коловратокъ) время 
наибольшаго распространеня, повидимому, наступаеть раньше. Про РарЫша 
ВуаШпа и Буайпа Г Ашттейнъ говорить, что оба эти животныя ветрЪчаются 
съ сентября до 10ля и позже, при чемъ шахпашт ихъ въ ноябр® и январ®: 
съ января живетъ только БуаПпа, а БуаШпа Г появляется только съ 10ня. Въ 
Глубокомъ озер РВарЬша ВуаШпа 1 въ 10нЪ очень много, такъ что, очевидно, 
она появляется тамъ раньше. 

Моя замЪтка является предварительнымъ сообщентемъ, такъ какъ, по не- 

зависящимъ отъ меня обстоятельствамъ, я не могъ имФть подъ руками всей 

необходимой литературы, и много вопросовъ и опредЪлений остались не рЪ- 

шенными. Бол®е точныя данныя получатся, конечно, благодаря подсчету от-
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лЪльныхъ видовъ, который я сдФлаю, какъ Только ‘получу отъ 
станции необхо- 

лимый матер1алъ. Зам®чу только, что главные ВЫВОДЫ, и
менно: 

],— бЪдность Глубокаго озера планктономЪ, 

П.—— сходство колебания планктона, Глубокаго озера съ колебашемъ его въ. 

С.-ГерманскихЪ озерахъ, 

ТП. — почти полная тождественность планктонныхЪ ВидоВЪ здЪСь и тамъЪ,. 

[\.—бол®е раннее исчезане въ Глубокомъ озер® л®тнихъ 
формъ и, по- 

видимому, 

\.—бол®е ранний тахшиша многихъ формъ, живущихЪ кру
глый годъ, 

едва ли окажутся невФрными. Два послЪднихъ вывода, можеть 
быть, явятся не. 

постоянными, т.-е. не типичными для Глубокаго озера, а справедливыми ЛИШЬ 

лля 1897 года, когда вода достигала наивысшей темп
ературы въ началЪ тюля 

месяца. Этоть вопросъ ршать лальн®йпия изел®довани. Въ этихъ пунктахъ 

возможна какая-либо ошибка и съ моей стороны, такъ как
ь Яя не могь изСлЪ- 

довать крайне важныхъ августовскихЪ лововЪ, 

С. Зерновъ. 

10 апрфля 1699 года. 

Мазмыжъ — Вятской г.
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Наблюдемя вадъ планктономъ на Глубокомъ озер® въ лУти1е 
м®ояцы 1898 и 1899 годов». 

Валерия бомина. 

Въ 1898 году планктонные ловы производились мною въ двухъ мФстахъ 

озера: 1) на глубинЪ 30 метровъ и 2) на глубинЪ 5 метровъ, ежедневно по. 

три раза въ день: утромъ, днемъ и вечеромъ, при закатЪ солнца; такимъ обра- 

зомъ я консервировалъ ежедневно шесть различныхЪ лововЪ. 

Опредляя ежедневно объемы лововъ и сопоставивъ ихъ величины съ 

величинами измЪняющейся температуры воды, оказалось, что эти измЪнения 

имЪютъ много общаго; начертивъ ихъЪ кривыя можно замФтить ихъ одновре- 

менное и равном®рное повышение и пониженте, а слЪдовательно и тесную за- 

висимость величины объема, лова, отъ температуры. (См. таблица Г на, стр. 22-ой). 

Кривыя 1898 года показываютъ два максимума—— 24-го 10ня и 21-го 10ля 

и два минимума——9-го 10ня и 11-го 10ля. 

Въ лЪто 1899 года первый максимумъ пришелся 9-го поня, а затЪмъ, 

посл® небольшого понижения, послЪдовалъ второй максимумъ 28-го поня, послЪ 

чего величины объема планктонной массы а также и температуры пошли на 

убыль. | 

Какъ видно, максимумы не совпадаютъ; въ 1699 году первый максимумЪ 

совпадаетъ съ минимумомъ предыдущаго года. Второй максимумъ 1899 года 

наступаетъ несколько позже перваго максимума 1698 года. 

Зд®сь, конечно, нельзя было ожидать бол®е полнаго совпадения; интересно 

же то, что, какъ въ 1898 г., такъ и 1899 г. объемъ планктонной массы уве- 

личивался и уменьшался сообразно съ измФненями температуры. 

СлЪлавъ подсчетъь отдЪльныхЪ ВвидовЪ, по способу г. Апштейна, я нашелъ 

сильное преобладане двухъ видовъ— Сегай пт МгпофтеЛа и Арвашхотепов ов. 

адпае надъ другими, и настолько значительное, что общее колебание планктон- 

ной массы, несомнЪнно, главнымъ образомъ завис ло отъ количества упомяну- 

тыхъ видовъ. Въ 150 куб. цм. воды, взятой изъ озера 8-го 10ня 16958 г. я 
а: 

ВАУЧНАЯ БИБЛИОЙ К
А 

им. Горького 
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насчиталъ 4.284; и въ томъ же количествЪ воды 31-го 10ля было уже 
110.250 шт. Сегайшт БтипатеПа; АрВатхотепоп Йо5 адпае оказалось въ томъ 

же количествЪ воды 9780 экземпляровъ. Семь видовъ встртились въ количе- 

ств® отъ 1090—1000, а остальные виды лишь въ незначительныхъ количествах; 

на приведенной ниже таблиц®Ъ приведены точныя цифры результата подсчета. 
(Ср. здВеь цифровыя табл. 1 и 2 на стр. 20-й). 

Вакъ видно изъ таблицъ, р®зкое преобладание двухъ видовъ существуетъ 

экакъ ранней весной, такъ лЪтомъ и осенью; что же касается планктона въ зим- 

н1е мФсяцы, то этотъ вопросъ еще не выясненъ на Глубокомъ озер за неимЪ- 

н1емъ систематическихъ лововЪ, но надо полагать, что и зимей замФчается 
то же явлен1е; мнЪ пришлось изслЪдовать только одну зимнюю пробу въ 1898 

году; тамъ я нашелъ преобладание одного изъ впдовъ циклопа; это явленте 

согласно съ наблюденями Апштейна и Захарьаса и вФроятно т®мъ бо- 

лФе, что уже ранней весной 1898 и 1899 годовъ я замФтиль не уве- 

личенте, а уменьшен числа экземпляровъ циклопа, такъ что максимумъ, в®- 
роятно, приходится въ феврал® или март. 

Сравнивая фауну, населяющую глубоые слоп озера, съ поверхностною, я, 

какъ и слФдовало ‘ожидать, нашелъ первые несравненно бЪдн®е населенными 
какъ количествомъ различныхъ видовъ, такъ и числомъ встрфчающихся тамъ 

индивидуумовъ. Для наблюдения послЪдняго рода сЪтки Апштейна не были при- 

годны, такъ какъ пми нельзя захватить какого-нибудь одного глубокаго слоя 
не захвативъ и поверхностнаго. Прибора для изелФдованя глубокихъ слоевъ 
насосомъ станщя еще не прюбрфла, поэтому я бралъ сосудь съ узкимъ гор- 
лышкомъ и при помощи двухъ веревокъ и двухъ гирь опускалъ его внизЪ 
горлышкомъ до желаемой глубины, затВмъ поворачивалъ вверхъ  горлышкомъ, 
давалъ ему наполниться необходимой водой и зат мъ вытягивалъ; такимъ обра- 
зомъ я получалъ опредФленный объемъ воды съ желаемой глубины. Прим®- 
няя этотъ способъ, я нашелъ на глубин 30 ш. только 9 видовъ безпозво- 
ночныхъ и 5 видовъЪ водорослей, и то не въ большомъ количеств®Ъ. Это вполн® 
понятно, такъ какъ не вс® объекты могуть выдержать сравнительно сильное 
давление, слабое присутств1е свФта п низкую температуру. Интересно, что въ 
глубокомъ сло® я не нашелъ большинства видовъ ракообразныхъ, всетр®чаю- 
щихся вообще въ планктон®. (См. цифров. табл. 3 и 4 на стр. 21-ой). 

РаспредЪлене животныхЪ и`растешй въ пелагической части озера можно 
считать почти равномЪрнымъ, какъ это и старается доказать г. Апптейнъ въ 
своемъ сочинении: ‹Завзжаввет Р1апсвоп»›; онъ ни подъ какимъ виломЪ не до- 

пускаеть скопленте какого-либо вида въ одномъ мФст®. Въ пелагической части 
озера я значительныхъ скопленйй тоже не нашелъ, но въ береговой части 

эти скопленмы несомнЪнно существуютъ; это показалъ рядъ моихъ лововъ, 

произведенныхъ въ одно время на разныхъ концахъ озера близъ берега. Такъ,



наприм®ръ, въ одной части, немного южн®е истока рки Истры, несомнФино 

преобладалъ видъ Гер{ойога ВуаНпа, въ другомъ, прямо  противоположномъ 

истокамъ р®ки Истры,—видъ Р1ар!оши5 стасПо1фев. 

ЗатЬмъ я сдЪлалъ опытъ опредленмя питательности планктонной массы, 

т. е. количества содержания органическаго вещества; по прим®бру Апштейна, 

я бралъ ловъ, опредЪлялъ его объемъ, высушивалъ, взвЪшивалъ, затЪмЪ сжи- 

галъ, органическое вещество сгорало, оставался непитательный неорганическй 

остатокъ. Пелагическйй ловъ, по высушк® вФеивпий - 103 туг. далъ несгорае- 

маго осадка 18 шуг., т. е. почти 13%; береговой ловъ, равный 542 тшуг. далъ 

осадокъ равный 113 жмуг. т. е. почти 23'/,; какъ видно, береговой ловъ далъ 

больший процентъ несгораемаго осадка, но, несомнЪнно, береговой планктонъЪ 

гораздо питательнФе пелагическаго; изслЪдованте пелагическаго планктона пока- 

зало, что онъ бЪднФе ракообразными, а береговой, напротивъ, изобилуетъ ими; 

это обстоятельство и есть причина большого количества несгораемаго остатка, 

который даютъ хитиновыя части ракообразныхЪ. 

Въ заключене привожу небезынтересныя измФненя, замЪченныя въ 

фаунЪ и флор® за послЪдш!1е годы: осенью 1897 года преобладающимъ  эле- 

ментомъ берегового планктона, вызвавшимъ такъ-называемсе цвЪтене воды, 

была водоросль Апабаепа Поз адпае, между тЪмъ какъ осенью въ 1898 году 

эта водоросль попадалась ВЪ НИчтоЖНоМЪ количеств®, главную же массу зеле- 

ной пленки составляла водоросль АрБашхотепов Поз адпае и флагеллата Сега- 

{от Бтоп@теЦа, посл®дняя въ значительно меньшемъ количествЪ. Осенью 

1899 года опять появилась зеленая пленка, но преобладала тамъ уже не водо- 

росль, а флагеллата Сегайит, первая же оказалась вЪ небольшомъ количеств. 

'Гакя же измфненмя зам®чены и среди другихъ представителей фауны: 

въ 1896 году С. Ал. Зерновъ, производивний — б1ологическия наблюденя на 

Глубокомъ озер®, пишетъ въ своемъЪ реферат®: ‹Ворни березъ и кустарни- 

ковъ у торфяного берега сплошь покрыты бодягою; верша, вытянутая съ глу- 

бины 4 аршинъ была вся покрыта мшанками>. Въ 1898 году бодяга найдена 

только въ двухъ м®стахъ, на одномЪ корн® и на верш® въ самомъ ничтож- 

номъ количеств®; больше экземпляры, какъ раньше, совевмъ не попадались; 

въ 1899 году также были найдены только мелкие. экземпляры вЪ небольшомъ 

количеств®. Одинъ экземиляръ мшанки найленъ Въ 18697 году вЪ береговомъЪ 

планктонЪ, въ 1898 п 1899 годахъ мшанка не попадалась ни 
разу. Шявки и 

Гатпаеа, которыми изобиловало озеро вЪ лЪто 1897 года уменьшились 
въ числ®Ъ 

въ 1898 году, а въ 1899 стали рЪдки; уменьшению посл®днихЪ двухъ 
видовЪ 

быть можетъ способствовали занимавшиеся на. станции, уничтожавш
ие въ  гро- 

мадномъ количествЪ яйца и взрослые экземпляры упомянутыхъ 
родовъ. Что же 

касается другихъ примЪровъ, то тамъ несомнЪнно можно наблюда
ть интересное 

явлен1е см®ны одного вида другимъ или просто исчезновения 
какого-либо вида.



Таблица 1. 

Тюнь Тюль 
7 22 28 7 15 23 31 

1 | Сегайаит ЫгопфшеПа,...........| 4284 64926 | 16758 | 18774 | 28900 | 61740 [111250 

О: { (Апигей  сосН!еат! 5. зе ооо сов оесые 48 712910 68 |118 | 169: [:910 
3 | РошрЬо1ух зшсаба........ еее — 10 10 24 40 70 | 455 
4 | РИйпе1а оуПогп6 ........... неа) об 18 | 208 21 5 10 5 
5 | Ро!уаг га р1абурбега ........... 96 — — — = — 10 
6 | Э1арботипз стас!По14е8 . ......... 19 13 28 25 16 20 90 

7.4 Тиаг та 1опайзейба. „2.2. 2..1 10 1 2 2 18 14 | 180 
8 | МобЪо\са 1опейвр1па ............. 10 1 4 8 4 6 35 
9 | РОарЫша сцеаПаба. 5 ооо ооооооевее 5 6 16 14 38 26 50 

| РарЬые Ъгасйупга .......... ие 1 6 — — 6 8 16 30 
УогИсеЦа 2.5555 ес с ое тото же ов оо — — -—- — === — 30 и 
Собйопе!||а 1асЦ9т 18... ос оооововое 12 21 18 16 1 28 — === 
ХМобпо!са ГоНасеа. ........о.... „р 1 1 — — 21 — 5 
ОарЬи1а: @01е218) о ооо ооо ооес ов ово — 9 — 24 — 6 -- -—= 
Апцагеа асн|еа(а „оо очоосововевое — 2 2 — ны — — 15 
ОарЫ1@ КаБ1Бегреп518,..... 2.2... 8 14 2 2 1 дс нто0 0 
Когу(етмога........ ооо очнооьи .. 0 18 2 12 — — — — 
Т.ергойога ВуаПпа.............. — —— 1 2 4 — Бар о1т2 
МавЫсосегса сарпейпа........... 2 — — р 6 14 — — 
Авр!айсЛпа, „2 кое енееееееве, ... 4 10 1 4 2 1 8 — 
Возт1па 1о0пе1гозёгВ..... еее чео... 7 10 — 4 1 0 4 5 
ХапрИи5 суе!0р18 .......... : — — — = — 1 15 — 
Сувбае Сегайот Штопамейь: — — — 1 7 15 — 
Рег1@1п10т ва о1аб 000 „еее. еек... — 9 6 — —— — === 
Сус]0рв ср ео озооовеовьевеововом ДН — — — — 1 15 — 
Рийое1а ругИогам в... 2... 2 — — — 1 6 — 
М№аорЦПав 1ербойогае,....... ооо 1 — -— — — =; 
Согек\гта ..... воочечеввововеве , 1 — 1 1 = = — 
АгсеЦа та! с... ооо во = — — — === 2 2 15 
Агсеа ЧаГ. „о отовоове вю екововое — — — — 1 2 — 
Мере]а. = ооеее ооо евовевьоввоесы — — — —— 8 1 — 
Зимн. цисты коловратокЪ......... т — — — 1 10 50 

Таблица 2 

Тюнь Тюль 
8 15 | 22 28 7 15 22 31 

1 | АрБап1готепогтм Йов адцае,.....| 1328 4221 | 1890 | 461 2468 | 9780 | 1260 
2 | Апараепа Йозв адпае......... ... 6 364 | 252 38 42 10 ры 
3 | ЕгавПама сгобопепв18 з........ г. 1 170 266 | 224 28 | 448 56 — 
4. | АвбетмопеПа стас!Шв........... +. -129 4 1 1 — — — 
5 | бвапгазбголо стас!в............. 14 7 — 6 — 14 — 
6 | СЫ!югор сева... се < чого озего = возтеов| ФО 7 4 10 6 16 — 
7 | Сое!0зрЛаеган. о о - соот осовове- — 2 2 1 28 30 70 
8} битегеЦа 1 ....... ние соот уе ео 2 — — 2 46 2 == 
9 | спмегеП о 2 ооо ееововеквовове — 1 — — —— ро — 
10 | БЫ хоры ата рой. ое кн ее З 3 р = 42 8 — 
11 |. С1юзвем! пт. -оеоо ве ноненое  жоочее — — 1 5 — 2 — 
12 | Э1айота {епца. ...... ее. отвтеЪ вто 6 1 2 — — — — 
13 | АпаБаепа зр1го1йез..... м емежеье — — — — — 1 5 
14 | ЕтасПат1а у1гезсепв ........... Ф.|  — 1 — = 2 1 1 
15 | Зупейта аспе............... АЕ, 4 1 — а — те — 
‚16 | Рефйазбгптм регбовшт,......... зв. 10 12 22 12 28 14 5 
17 | бпг1егеПа 8............. анежеоьое — — — — 14 — — 

‹ 16 | Спора неизвфет. раст. .....,..... ‚ 320 2 63 30 2 — —



Таблица 3. Таблица 4. 

Въ одномъЪ Въ одномЪ 

Колич. ВОДЫ Колич. ВОДЫ 
на глубин®. на глубин. 

80 ш. | 5 м. 30 т. | 5 м. 

1 | Сегайит Б1’ппатеЦа....| 70 | 900 1 | Аппотепоп Йоз адпае.| 12 | 130 
2 | Апогаеа сос\еаг1в ...... 6 | 190 2 | ЕЫ12орЫа1 ти раЦПп1з..... 1 — 
3 | МазЫсосегса сарпема .... 2 7 3 | АпаБаепа вр1го1йез....... 1 == 
4 | СБуйоги6........ бе. п.че, 2 3 4 | Рей1авбгат регбпзом..... 1 = 
5 | ЭНПае1а оуйогпа18... ... 1 1 5 | Сае!оврБаег1шт. ......... 1 = 
6 | ЭврЬш1а БгасЛупта....... 1 15 
7 | МаорНив сус!0р18 ........ 1 4 
8 | Э1арботши5 стас1Ш8....... 1 6 
9 | АгсеПа ушцвага.... .... 1 1 | 

Въ первомъ столбц® показаны количества видовъ, найденныхЪ вЪ вод, 

взятой съ глубины 30 щшейг., а во второмъ въ томъ же количеств® воды съ 

глубины 5 т. для сравнения. На глубинЪ 30 ш. одинъ только видъ встрфчается 

въ сравнительно большомъ количествЪ—70, остальные въ единичныхЪ коли- 

чествахъ, тогда какъ вЪ томъ же количествЪ воды, взятой близь поверхности, 

(поверхостный слой населенъ еще богаче животными и растешями, я нашелъ 

тоть же видъ въ числ® 900) количества тЪхъ же видовъ несравненно выше. 

(См. табл. 1 на стр. 22), 
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О фитопланктон® Глубокато озера Моск, губ. Рузскато у®зда, 

Леонида Иванова. 

Матер!аломъ для настоящей статьи о фитопланктон® послужилъ микро- 

скопический анализъ тЪхъ 16 планктонныхъ пробъ, которыя обязательно при- 

сланы мн® были проф. Зографомъ по моей просьб®. ИзслЪдуя въ теченте 2-хЪ 

посл®днихъ лЪтъ фитопланктонъ Бологовскаго озера Новгородск. губ. на Бю- 

логической станщши Имп. Спб. Общ. Естествоисп., я нашелъ для себя интерес- 

нымъ сравнить данныя, полученныя мною, съ данными, полученными при из- 

слЪдовании какого-либо другого русскало озера. Не находя въ литератур® ника- 

кихъ указаний на этотъ счетъ, я и р®шился непосредственно ознакомиться съ 

фитопланктономъ ов. Глубокато на матер1ал®Ъ, собранномЪ Бтологич. стан- 

шей Моск. Общ. Акклиматизащи. Оставляя въ сторонЪ результаты сравнения, 

‚я изложу только данныя микроскопическаго анализа присланныхъ мн® пробъ 

и тЪ выводы, которые можно сдЪлать на основан ихъ относительно  общаго 

характера фитопланктона Глубокаго озера. 

Но прежде всего во избЪжанте недоразумЪнй слЪдуеть условиться, что 

слФдуетъ относить къ фитопланктону и что къ зоопланктону. Въ планктон 

мы ветрчаемся съ цФлымъ рядомъ формъ спорныхъ, стоящихъ на рубеж 

растительнаго п животнаго царствъ, такъ что такое условле является необхо- 

имостью. Принимая ассимиляцио углерода за тотъ характерный признакъ, ко- 

торый отличаетъ животное царство отъ растительнаго и кладетъ особый отпе- 

чатокъ на всю организацию представителей послЪдняго, мы можемъ сказать, 

что фитопланктонь состоить изо организмов, имъющикхть глорофиаль п, благо- 

даря ему, способныхъ къ ассимилящи. ДФлене это для даннаго случая (для 

планктона) достаточно резко, такъ какъ бездвЪтные растительные организмы, 

какъ грибы и бактерии, не имФютъ представителей, спещлально приспособлен- 

ныхъ къ планктонной жизни, а изъ промежуточной группы И1асеПаба бездвЪт - 

ныхъ формъ въ планктон® также нЪтъ. Такое дЪлеше будетъ совпадать съ 

лЪлешемъ Апштейна въ его ‹Вав 5ивзмавзеграпКтоп›. 
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№ 1. Ловъ отъ 10 1юня 1897 г. 

Поверхностный. На ‘лубинь 830 м. 

АзветопеПа стасПШта. 

Сегайот Ытгпп@шеПа, тат. Тогсо1йев Ласй. 
› > маг. обреза Хаср. 

› > уаг. уагса Ласр. 

Етас1аг1а стобопепз15. 

АрБватхотепов Поз адпае. 

Апараепа Поз адпае. ЗамЪтно меньше. 
Сое1оврБаетмит  Киблтетапит. Эначительно больше. 

Воёгуососспв Вгапии. 

эбалгав тит стасЦе. 

апгав тии е)есбши. ° 

Рефаз тот реги ши. 

А{беуа ЛасВата8. 

ТаБеПат1а  Тепезбгайа. 

МаПотопав Р1055П. 

Этапгавёгот  впБагепа т? 
ЕтасШата сариста. 
ЗитегеПа $р1епф4да. 
ОосувН$ Маесе|П. 

№ 2. Ловъ отъ 19 1юня 1897 г. 

Св глубины 80 м. Тоже, что въ предыдущей проб® съ глубины, кром®- 
Апараепа, которой здЪсь совсеЪмъ не было. Сегай пт Ытипате!а, зДВсь попа- 
дался, какъ и въ предыдущемъ лов®, во всвхъ 3-хъ  разновидностяхъ, уста- 
новленныхъ Цахар1асъ: маг. #игсо!4ев, обева п хтамсшт. Посл®дная форма 
встрЬчается очень редко, и притомъ въ предыдущемъ лов® чаще, чбмъ зд СБ. 
Въ послЪдующихъ ловахъ она совершенно пропадаетъ; кром® того ЗДБсЬ же 
были найдены О1сбуоврБаетити с10Бозшт Вае\&., Рейфтит баБщаб от и С1охёе- 
та ое. 

№ 3. Ловъ отъ 30 юня 1897 г. 

Св злубины 80 м. Изь формъ предыдущаго лова исчезла АЛеуа ЛасВа- 
тая и сильно уменьшилось число МаПошопаз, но зато были найдены Таре!- 
Тала, Тепевбгайа въ форм® зввдъ и обрывки нитей флоридеи СЪапёгапыа сВа- 
1убеа. Эти обрывки занесены въ озеро, вЪроятно, изъ какого нибудь ручья, 
впадающаго въ озеро, такъ какъ нахожденг этой водоросли въ самомъ озер®. 
сомнительно. Въ Сегай ши Бтипатейа встрчается, повидимому, какой-то пара- 
зИтЬ, такъ какъ все его содержимое распадается на небольше круглые комочки.



№ 4. Ловъ отъ 1 юля 1897 г. 

Поверхностный. АпаЪаепа ов адцае, которая очевидно держалась все 

это время въ поверхностныхъ слояхъ и потому не попадалась въ предыду- 

щихъ, исключительно глубинныхъ ловахъ, начинаеть образовывать споры. 

Кром® того, довольно много не встрЪчавшейся ранФе АпаБаепа зрто1йев К1е- 

Ъавп. А{беуа и МаПотопав не было встр®чено. Бъ остальномъ т® же формы, 

какъ въ поверхностномъ лов® оть 10 поня 1897 г. № 1 

Гоубинный. Сравнительно съ поверхностнымъ, содержить гораздо больше: 

формъ, являющихся случайной примесью къ планктону, но зато совершенно 

нЪтъь Апабаепа вршо1де8. Изъ формъ, не встрУчавшихся въ поверхностномъ 

лов®, найдены: ЕтазШама сарпста, бацгав0лтио е)есбит, Эбапг. Ргтпе1е! 

\УоПе, Убапг. зибагспай от \УоПе, С1озбетот )ппеит, ЭтсёуоврВаетит ©10- 

Боя Век. ОосувНв МаесеШ, 5штмегеПа вр1епф да, А еуа ХасВатая, Маусша, 

еШрЫса. 5Фапгавши сгасЦе было значительно больше, чФмъ въ поверх- 

ностномЪ. 

№ 5. Ловъ отъ 21 1юля 1897 г. 

Поверхностный. Главную массу составляеть АрБашхомепов Поз адпае. 

Изрдка. попадаются ЕтасШата сгобопепыяв, Сегайши Биапатейа, и 5баптавбгот 

стасйе. АввемопеПа совершенно исчезаеть. ДругихЪ формъ не найдено. 

Гоубинный, на злуб. 30 м. содержить значительно больше Сегай пт п, 

наоборотъ, меньше АрБамхотмепоп. Кром® того, замЪчается много зв®здъ Ав- 

{ет1опеПа, которая, отмирая, идетъ ко дну и уже оставила поверхностные слои. 

Оболочки ея, велЪдств1е незначительнаго содержаны кремнезема, спадаются и 

легко обламываются. Такъ какъ ни АхемопеПа, ни Етас!ама никогда нельзя 

встрЪтить сохранившимися вЪ пилу, то пока остается загадкой, какимъ обра- 

зомъ разрушается ихъ оболочка, пропитанная кремнеземомЪ и не разрушаю- 

щаяся отъ дЪйств1я такого реактива, какъ концентрированная сЪрная кислота 

съ посл$дующимъ прокаливанемъ. На экземплярахъ, идущихъ ко дну, которые 

я тщательно разсматривалъ въ данной проб®, нельзя было замФтить никакихЪ 

слЪдовъ какой-либо эррозш, наблюдающейся при растворении. Очевидно, разру- 

шене происходить въ  самыхъ поверхностныхъ слояхъ ила и, притомъ, очень 

быстро. В®роятно, оно производится какой-либо бактертей, выдЪляющей раство- 

-ряющий оболочку ферментъ; по крайней мЪрЪ, другихъ факторовъ, пролзводя- 

щихъ это растворен!е, при данныхъ условяхъ мы указать не можемъ. 

Кром® того здВсь же были встр$чены ТабеПага {епезбгафа въ вид® 

звёзлъ и цЪпочекъ, Апабаепа 5р1го1йев, Апабаепа Поз адпае, очевидно то же 

начавиия падать ко дну, 4апгав ши @е)есотш и Ргпе1е!, Сое!оврВаетмит Каё- 

гпезалиии (разрушается), Оосузйв МаесеШ и Вобвгуососец5 Вгапии. 

4
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№ 6. Ловъ отъ 28 1юля 1897 г. 

Поверхностный. Почти сплошь состоитъь изъ АрБашхотепоп и только въ 
видЪ прим®си Сегайши, ЕтасШагма, сгобопепы, Сое1озрВаетит, АпаЪаепа вр!- 
го14ев, ЭшлегеПа 5р1епф4а. Изъ разновидностей Сегайшт, таг. обеза преобла- 
даетъ надъ уаг. Тогсо!4ев. ЗдЪсь же Зкапгав тот стасПе и де)есё ит. 

Глубинный. Почти ничФмъ не отличается отъ поверхностнаго. АвветопеПа 
и зд®сь нЪтъ, такъ что, очевидно, она вся осла на дно. 

№ 7. Ловъ отъ 10 юля 1898 г. 

На злубинъь 30 м. Утро. Преобладаютъ АрВашхотепов и Сегай ит Въ 
разновидностяхъ оБева и Фпгсо14еб. Изъ другихъ формъ въ вид® прим®си 
встрчаются 5капгазЫтит стасйе, МаПотопов Р1085Ш, Етае!Пага сгофопепы5, 
сотрЬозрБаета арошта и прорастающий №озбос. 

Св глубины 5 м. Вечерь. ТЪ же, что въ предыдущемъ. Не было только 
МаПотопав и ЁтасШама, но зато встречается Рефаз тт Вогуапит. 

№ 8. Ловъ отъ 19 1юля 1898 г. 

Св злубины 5 м. Утро. Первое м®сто занимаетъ Сегай ши, при чемъ наи- 
боле часто встречается уаг. Рагсо1йев, рыже обеза и случайные экземпляры 
уаг. хатсши. Второе место занимаетъ АрВамхотмепоп. Другихъ растительныхЪ 
организмовъ нЪтъ. 

На злубинь 80 м. Встр$чаются цисты Сегайши, въ остальныхъ то же, 
что въ предыдущемъ лов. 

№ 9. Ловъ отъ 30 юля 1898 г. 

На злубинъ 5 м. День. Т® же, что въ № 8, только нЪтъ Сегайпт хаг. 
уатеши. 

На злубинъ 30 м. День. То же и, кром® того, Мапгав гит. стасйе. 

Просматривая эти ловы, я прежде всего былъ пораженъ замЪчательною 
бъдностью формами фитопланктона. НЪть самыхъ обыкновенныхъ его пред- 
ставителей какъ, напр., оба вида Этобгуоп, Ме1оятга, эупейга и др. Правда, 
нЪтъ еще лововъ отъЪ мая мФсяца, когда могуть оказаться и РЭтмобгуоп п 
Отоа1епа, Уо!хох, но во всякомъ случа® 1юнь п 10Ль Въ планктонФ, напр., Бо- 
логовскаго озера отмЪчены, какъ шахииит разнообразия формъ, здВсь же, къ 
полю мномя формы пропадаютъ, такъ что остаются только Сегайии и АрйВа-
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тшхотепов *). Правда, вообще замЪчено, что тлубомя озера менФе богаты 

планктономъ, ч®мъ мел, и объясняютъ это болФе низкою температурою воды 
въ первыхъ. Но, въ данномъ случа®, температура, повидимому, не при чемъ, 

такъ какъ господствующия формы Сегайиши и АрбВамхотепов формы теплыхЪ 

лЪтнихъ мФсяцевъ, вмЪстВ съ которыми живетъ въ другихъ озерахъ цЪлый 

рядъ другихъ планктонныхъ формъ, здВсь отсутствующихъ. Возможно, что 

между прочими причинами этого явления играетъ нФкоторую роль изолирован- 

ное положен!е этого озера, лежащато на водораздЪлЪ, вдали отъ всякаго жилья, 

чбмъ затрудненъ заносъ формъ изъ другихъ мстностей. 

Вторымъ фактомъ, на который слФдуетъ обратить внимание, является срав- 

нительное богатство случайными, непланктонными формами боле глубокихъЪ. 

слоевъ. Во вс®хъ ловахъ, гд® взята поверхностная и глубинная пробы, по- 

слЪдняя всегда оказывается содержащей виды Уаптав тиши, СТозкетит, дато- 

мей, какъ ЭшлегеПа и №ауюсша, не принадлежащихъ планктону. Каково ихъЪ 

происхождение, взмучены ли онЪ со дна или снесены сюда съ береговой зоны, 

нельзя решить, такъ какъ пока нЪтъ свЪдБВнй о береговой и донной микро- 

флор® этого озера. ВЪроятно, есть организмы изъ той и другой области какъ 

напр., ЭшлегеПа со дна и СЪопбтапыа изъ ручья, впадающаго въ озеро. Та- 

кимъ образомъ въ Глубокомъ озер® фитопланктонь во наиболъе типичном». 

види: представлено лишь во вержнихь слоя. 

Третьей особенностью Глубокаго озера является характеръ того сезон- 

наго диморфизма, которымъ отличается Сегайтт МтпифтмеПа. Бакъ известно, 

его разновидности, недавно подведенныя Пахарась къ тремъ крайнимъ фор- 

мамъ хат. {гсо14ев, у. обеха и у. уатмеши, появляются въ извЪстномъ порядк® 

въ зависимости отъ временъ года. Лаутерборнъ впервые констатировалъ по- 

постепенное превращение маг. уаг1са, начиная съ весны къ осени, въ уаг. 

{пгео1дев. ПослЪдующие изелФдователи, какъ Апштейнъ Цахартасъ, наблюдали 

‚какъ разъ противоположное, уаг. уатса появлялась только къ концу лЪта, а 

весною господствовала маг. Фагсео14е5. Въ Бологовскомъ озер я наблюдалъ 

такую же смФну, какъ Апштейнъ и Цахарзасъ, такъ что этотъ посл®днй случай 

встрЪчается несравненно чаще, ч®мъ первый, наблюдавиийся пока только 

однажды. Глубокое озеро представляетъ, повидимому, случай см®ны разновид- 

ностей Сегай ши, бол®е подходящий къ этому р®дкому случаю, описанному 

Лаутерборномъ. Такъ, въ 1897 году уаг. уат1са встрфчается, правда, разрознен- 

*) Такая бЪдность, однако, представляетъ удобвый случай для опредЪленя средвяго 

в%са планктонныхъ организмовъ. Такъ, помЪщая такой ловъ въ Жидкости съ различнымЪ 

удЪльнымъ ВвЪсомъ, можно АрВашхотепоп отдЪлить отъ Сегайши. Зная среднее число особей 

въ той и другой изъ отдЪлившихся частей и зная ихЪ вЪеъ, мы получимъ и средн в®съ 

отдЪльнато организма.
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ными экземплярами, только 10 и 19 поня, и зат мъ совершенно исчезаетъ, вЪ 

1898 году она появляется только 19 тюля. Такимъ образомъ, насколько можно 

судить по им®вшемуся у меня матерлалу, эта разновидность, поБИдИМОМу, кЪ 

концу юля исчезаетъ, и остаются только 2 разновидности маг. Фагсойе8 и 

офеза, отношения между которыми могутъ быть выяснены только путемъ коли- 

чественнаго метода. Наконецъ, остается упомянуть о нахождении АВеуа ХЛасПа- 

г1а81 Вгоп, которую еще такъ недавно считали реликтовой формой и которую 

теперь все бол®е и бол®е приходится причислить къ одной изъ самыхъ рас- 

пространенныхъ формъ планктона, 

Февраль 1899 г., Спб. ЛФеной Институть. 

т нее тени те неее ен ен к ели



Списокъ МасеПаба © СШайа, найденных л®томъ 199% г. 
па бюлогической станщи Глубокато озера, 

Н. Богоявленскаго. 

т. Мавб1зсорБога. 

Мопаз спа ЕБгрс. 
РЭтобгуоп вет шага ЕАгЬс. 

Отоз1епа хо]уох Ергре. 
Сое1отопав стап@в ВАгрс. 

СЫгувотопав Пау1сапз эбет. 

Стур!оа1епа рта КАг)с. 

Епе1епа аеп5. 

Епе1епа @вев Кргрс. 
`Епе1епа охуши$ Ебтре. 

Епе1епа вршовуга. 

Епе1епа уп15. 

Со1астт саша ЕБгре. 

Ттасве1отопав агта{а КВт). 
Ттасве1отопаз сапйаба Враг). 

ТгасВе1юотопав Мвриа 55. 

"ТтасЛе1отопаз ТасепеПа 5. 

Развелись въ акварш, Гонь, 1894. 

Болотце около станщи; въ аквар1ум®Ъ 

ни разу не пришлось наблюдать. Вс® 
экземпляры попадались только въ бан- 

к®, тотчась посл® лова. Часа черезъ 

3—4 ихъ уже нельзя было видЪть. 

Болотце около озера. Гонь. 

Болото около Глуб. оз. Гюнь. 

Глубокое озеро. Развивалась въ бан- 

кЪ съ ловомъ. Гюнь. 

Тюнь. 

Болото. Гюль. 

Глубокое озеро. На Сорерода. Май — 

Гюль 1894. 

Станщюнный прудикъ. 

Станц. прудикъ. Гюль 1894 г. 

Андреевское болото. Гюль.



ТтасЛе1отопав уо!уоста  ЕЬгЪс. 
СЫогоре! в Мвриаша.. 

РЬаспв Топелсапапя ЕБтЪс. 

РБаспв р1епгопесвев №лей. 
РБасив рутом ЕБгре. 

Азбаяа рговепв 5. 

Войо оуаб це 

Войо сапйай ив Ощ). 

ВЫр!4одйепагов Нах1еу1 5. К. 
эуппга пуеПа. 

Зупсг1рёа уо1тох ЕБгЪе. 

Регйтит ФаБщаёттп  ЕвтЪе. 
Сегай тт Бтипате]а. 

0 

Андреевское болото. Гюнь. 

Прудикъ около станщи. Гюнь. 

Болото около озера. Гюль. 

Болото около озера. Гюнь. 

Болото около озера. Май—Тюнь. 

Все лЪто мною разводились вЪ аква- 

р1умныхъ банкахъ. Гюнь. 

Часто разводятся въ оставленныхЪ съ. 

ловами банкахъ. Понь 1814 г. 

Станщонный прудикъ. Май. 

| Станд. пруд. Май— Гюль 1894. 
Андреевское болото. Гюль. 

Болото около озера. Тюнь. 

Озеро. ГПонь— Августъ 1894. 

11. То и вог1а с111а а. 

Гасгумата о10т О. Е. МаШег. 
ТтасВе1орВуПпт ар1сщшаёшт Регфу. 
Со1ерз М1тп$ О. В. Миег. 
АтрЫерёпв СТарагейн 8. 
Глоповцв апзег ЕЫтЪс. 
Глопо?ив Фавс101а ЕЫтЪе. 
ТтасВейив оупт ЕБгЪе. 
ОЭПерёи$ е1сав С1ез!. 

Гоходйев гозётт О. Е. Мы. 
М№ав5ща, е1евапз ЕАтг)с. 
№ав5ща огпа{а КЪт|е. 
СЪПойоп_ спепцв. 
СоГройа бет. 

Рагатоестт апгеПа О. В. Ма. 

Рагатоестт Бпгвама ЕЫгЪе, 

эртозвотит атЫ спит ЕБтЪе. 
Эриоввотит Фегев С] е% Г. 

Бигвата опсатеЛа О. Е. МаЦ. 

СИтасоз отпт уе ©. 

Збепёог соетшепв ЕВ). 
эгепбог ро1ушогрЬив О. Е. Ми. 
эбуютеМа туйп5 О..Р. Ми. 
ЭбуГошеМа, рияёщшава О. Е. М. 

| 

14 Гюля 1894. 

Глубокое озеро. 

Болотная вода. — 

Прудъ. Гюль. 

Берегъ. Гюнь. 

Среди травы. Гюль. 
Прудъ около станщи. Тюнь. 

Прудъ около озера. Понь. 

| 

| я 

| 

Часто развивается въ настояхъ. 

‚ Болотце. Гюнь. 

Андреевское болото. Часто  разво- 
дились въ аквар1ум® съ гюЩими 
ЛИСТЬЯМИ. лы, 
Глубокое бзеро. Гюль 15. 
Болото. 

‚Часто разводятся въ аквар!умахъ. 

Часто разводятся въ аквар1умахъЪ.



Епр1ю%ев сБагоп Ебгрс. 

Епр10бев рабеПа ЕБгрс. 

Аврй5са бота (1. её 1. 

ТисБофта рефсшипв О. Е. МЫ. 

УогйсеПа сатравша ЕБтЪс. 

УогйсеПа сопуаЦатта.. 

УогисеПа  е1опса{а 

УогйсеПа писго5бота 

УогйсеПа пебшШега КЫгРс. 

СагсеВеяшит роГуртит. 
70о%Батиит агри5сша 5%. 

Кр156уП5 агбсша!а Еатрс. 

Ер15ёуН5 Ф@енаП5 Ертре. 

Ер156уН$ рПсайШв КВт. 

Со Ъитиа сгу аШпа КЬтЪе. 
“Со Ъигоюрыв автаст 55. 

РойорАгуа сусюрпита С1. её Г. 

Асте{а туявастева Евг. 

р = 

| 

Глубокое озеро. Гюнь. 

Станщюнный прудикъ. Гюль. 

Часто разводится въ аквар1умахЪ. 

Часто на гидр®. 
Гюль. 

Гюнь. 

Тюнь. 

Гюль. 

› — Прудъ станщюнный, 

› — Станщюнный прудъ. 
› ° Брестьянскый прудикъ. 

› — Станщюнный прудикъ. 

Поль. Крестьянсый прудикъ. 

Мсяцъ, стоящий около назван животнаго, означаетъ время, когда встр®- 

ченъ и вмФст®Ъ съ тБмъ опредЪленъ видъ животнаго. Животныя съ помткой 
«Глубокое озеро› пойманы въ береговомъ лов® вм®ет® съ прибрежной водной 
растительностью. 

28 Апрля. 1899 г. 



Два слова объ искусственномъ разведении лещей. 

Валерия Фомина. 

Благодаря поздней весн®Ъ прошлаго 1899-го года, мнЪ удалось застать на’ 

Глубокомъ озер® еще время икрометания лещей, и я воспользовался этимъЪ-. 

для того, чтобы попробовать искусственное оплодотворение и искусственный вы- 

водъ этой рыбы, количество которой годъ отъ года уменьшается въ нашихъ 

прудахъ и озерахъ, и заселешемъ которою водъ надо уже и теперь озабо- 
чиваться. | 

Такъ какъ 2-го Гюня въ поставленные на озер® Переяславские выпорки 

зашло нФеколько штукъ лещей, которыя явились такимъ образомъ совершенно 

цпЪлыми и неповрежденными, то я отобралъ изъ НихЪ икряныхъ и молочныхЪ 
и приступилъ къ ихЪ искусственному оплодотворению. 

Оплодотворенте произошло чрезвычайно удачно, и икра и молока выхо- 

лили изъ рыбъ въ подставленные сосуды весьма легко, безъ всякаго насиля 

надъ животными. Оплодотворенте я производилъ въ стеклянномЪ сосудЪ при 

покрытии икры небольшимъ количествомъ Воды. 

Несколько клейыя икринки, получившияся въ большомъ количествЪ, въ 

числ®Ъ нФеколькихъЪ тысячъ, были раздЪлены мною на группы и я сталъ Вос- 
питывать ихъ при разныхъ услов1яхЪ. 

Я помФетилъ эти икринки: 1) въ старой затопленной лодк®, находив- 

шейся на мелкомъ мФст® у самаго берега озера и служившей на станщи: 
садкомъ; 2) въ небольшомъ стеклянномъ аквар1ум®, поставленномЪ на откры- 

томъ воздухЪ; 3) въ такомъ же аквартум®, помЪщенномъ въ комнатЪ лабора- 

тор; 4) въ кристаллизаторЪ и 5) въ часовомъ стекл®, помъщенныхъ также въ 

здании лабораторш и, наконецъ, 6) въ воздушной бан®, гдЪ поддерживалась - 
постоянная температура до 20 градусовъ по Реомюру. 

Развите шло чрезвычайно быстро, при чемъ въ скор®е согрЪвавшихся- 

небольшихъ количествахъ воды оно шло скор®е, также какъ и въ воздушной
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бан®. Это поспЪшное развите въ болФе теплой водЪ надо было предполагать 

и а рг10г1, и поспФфшность эта была столь значительной, что мальки, которые 

вышли въ другихъ, болФе нормальныхъ условМяхъ на  пятыя сутки, въ болФе 

согрЪтой вод® выклевывались уже на четвертый день. Однако, такое поспЪш- 

ное развите отзывалось неблагоприятно на дальнЪИшемъ рост® рыбешки, такъ 

какъ так1я, скорфе выклюнувшияся рыбки скор®е умирали и были мен%е вы- 

носливы, нежели развившияся не столь быстро. 
Это отрывочное наблюдене быть можетъ, укажеть при его развити на 

ту связь, которая можетъ явиться между слишкомъ высокой температурой во 

время икрометаня и перваго времени жизни рыбешки съ послФдующей посл® 

этого холодной погодой и количествомъ маленькихъ лещей даннаго выметания. 

ДальнЪйпий ростъ рыбешекъ былъ чрезвычайно неравномЪрнымъЪ, и эта 

неравном рность роста рыбешекъ трудно поддается объяснению; сплошь и ря- 

домъ рыбешки, воспитанныя при однихъ и тЪхъ же условяхъ являются раз- 

витыми въ различной степени. Такъ, черезъ три недЪли по выклюнутш, въ 

служившей садкомъ лодк® одни мальки были длиною до 10 миллиметровЪ, 
тогда какъ друге достигали въ длину до 17 миллиметровъ. Таня же различия 

въ рост® замФчались и среди мальковъ, которые воспитывались въ аквартБ и 

въ кристаллизатор®, гд® можно было удобнЪе прослФдить за тЪмъ, не было 

ли какихъ либо разлишй въ обсетановкЪ между столь различно развившимися 

рыбками. 

Я надЪюсь въ другой, болФе обработанной стать® помФстить наблюдения 

надъ постепеннымъ ростомъ и развитемъ леща, какъ ВЪ икринк®, такъ и въ 

видЪ малька и рыбешки, зд®сь же я скажу только, что вообще развите въ яйц® 

идетъ чрезвычайно быстро, какъ и у другихъ карповыхъ рыбъ, что же ка- 

сается до дальн®йшаго развитя и роста, то они идуть нФеколько медленн®е, 
чЪмъ то можно было бы предполагать, и еще полуторамЪсячныя рыбки имФЪ- 

ютъ видъ рыбешки, которую только потому можно признать за молодь лещей, 

что у нихъ уже въ этомъ рыбешковидномъ состояши замЪтенъ длинный, боль- 

шой заднепроходный плавникъ, столь характерный для лещей. 

Рыбешки лещей чрезвычайно выносливы. Завезенныя мною въ Москву, 
предоставленныя самимъ себ®, безъ всякаго ухода, онЪ все-таки выживали въ 

значительномъ количествЪ, питаясь тЪми микроскопическими животными, кото- 

рыя развелись въ стоячей вод® стараго аквар1я. То же самое наблюдалъ Я и 

надъ тЪми лещиками, которые были оставлены въ старой лодк®Ъ послЪ того, 

какъ, уФхавъ бол®е ч®мъ на мФсяцъ со станщи, я, вернувшись на, нее, вновь 

занялся ими. Такая выносливость рыбешекъ лещей, по моему мнЪшю, является 

обстоятельствомъ, которое не можетъ быть упускаемымъ изъ внимания, такъ 

какъ оно даетъ надежду на то, что рыбешки лещей могутъ быть перевози- 

мыми на далекя разстояня съ сравнительно незначительной потерей. 
5
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“Желая еще далЪе прослЪдить эту выносливость маленькихъ лещей,. я ва- 
ставилъ: ихъ сдЪлать довольно продолжительную поФздку при  различныхъЪ 

условяхъ. Я повезъ лещать въ маленькой, двухфунтовой банк на простой 

телЪгБ съ озера въ село Мытники, находящееся, приблизительно, въ 24 

верстахъ оть станции. Тамъ рыбки жили безъ всякаго ухода трое сутокъ, 

оттуда онЪ были свезены на лошадяхъ за тридцать версть, до станщи жел®з- 

ной дорог и проФхавъ боле трехъ часовъ по желФзной дорог®, прибыли вЪ 

'Москву безъ значительной убыли. 

‚Въ Москв® эти рыбки были отданы для воспитан1я въ аквар1яхЪ двумъ 

изъ членовъ ОтдЪла Ихтолопи А. Е. Бриллантову и Я. Г. Кваскову. 

Мн® неизвВстно, какова участь тЪхъ рыбокъ, которыя воспитывались у 

А. К. Бриллантова, хотя я слышалъ стороной, что рыбки эти хорошо жили 

въ акварш, что же касается до рыбокъ, отданныхъ Я. Г. Кваскову, то он 

выросли въ веселыхъ маленькихъ лещей и фигурировали на выставк® аквартевъЪ, 

устроенной истекшимъ постомъ на Кузнецкомъ мосту Московскимъ кружкомъ 
любителей культуры аквартевь. | | 

Несмотря на всею краткость мопхъ наблюдений, оть которыхъ меня къ 

сожалЪшю отвлекали друмя занятя и обязанности, мнЪ кажется, что он® не 
безынтересны для тЪхъ лицъ, которыя хотбли бы поработать надъ тподдер- 
жантемъ и распространешемъ въ нашихъ среднерусскихъ водахъ такихъ рыбъ, 
которыя являются любимымъ кушаньемъ населешя и которыя все болФе п бо- 
лФе уменьшаются, становясь и дороже и менФе доступными. 



Паразаты ПТИЦЪ. вотрёченныхь На, Торна ей ВЪ 
1838 году. 

Евгенти Поповой. 

Занимаясь лЪтомъ 1898-го года на гидробюлогической станщи Глубокаго 

озера, я производила векрытя позвоночныхъ, главнымъ образомъ птицъ. Было 

произведено 86 вскрыт, при чемъ въ 41 животномъ были найдены паразиты: 

Ттета$ойев, Сехвойев и Метавойев. 

Изъ птицъ (42 векрытя, у 21 паразиты) были вскрыты сл®дующия: 

| э чибиса; у двухъ въ кишечникЪ оказались 

паразиты изъ Сезойев,— два вида Таеша; оба вида 
были и въ томъ и въ другомъ. 

Таема  уамаЪШ$ КВп@, изображена на рис. 1: 

'56гобЦа достигаеть длины 8—9 сант. и заключаетъ 
‚приблизительно до 500 проглоттилъ. Въ сколексВ 

СЕ в лана НЗ Й па уата- 
Рис. 1. Таешма хатаЪБШе5 Рис. 8. Яйцо Тае 

Вид. р.—- крючки; г—хо- Рис. 2. Крю- Ъ1Ш5;, опс. иран: ея 

ботокъ; @— хоботное вла- —— чекЪ Т. уала- зе крючки; ан реналя, Л 

талище; та — присоски, с— 115. вНЪШНяя оболочки, 

шейка. 

можно различить три области: хоботъ, область присосокъ и шею (ри
с. 1). На 

хобот® 16 крючковъЪ, пнанщЩи въ два ряда, по 8 въ рядъ
. Одинъ изъ 

отростковъ крючка (рис. 2 в): не много короче другого (с. рис. 2); хоботъ по-.
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перечно-морщинистый; четыре чашевидныхъ присоски; область, гд® онЪ нахо- 

дятся, не много шире шеи. Шея широкая, средней длины; борозды, отчленя- 

ющия проглоттиды, сначала неполныя (рис. 1). Приблизительно съ сотой про- 

глоттиды на, плоскостныхъ препаратахъ видны вполнЪ развитые половые органы. 

Половыя отверстя расположены то на одномъ краю проглоттидъ, то на дру- 

гомъ, неправильно. Въ проглоттидахъ находятся включенмя зернышекъ угле- 

кислой извести. Зародышъ од®тъ двумя оболочками (рис. 3). 
Другой видъ— Таеша ат10118, изображенный на рисункахъ 4-мЪ и 5-мЪ 

иметь $гоОЦа длиною до 13—14 сант. длины и заключаеть до 700 про- 

глоттидъ. На хобот сколекса расположено 12 крючковъ, по 6 въ рядъ (рис. 

4-ый). Крючекъ имФетъ такую форму, что его внутренний отростокъ (рис. 5-ый |) 

Рис. 4. Головка и шейка. 
Таема аг1001$ СтЬ. р—крю- Рис. 5. Крючокъ 
чки, г— хоботокъ, @— его Таеп!а, ат1о!\\5. 
влаталище, гта — присоски; 
с—-шейка, рг—проглоттида. 

дЪлить его пополамъ; онъ \двуконтурный. Область, гдЪ находятся четыре круг- 

лыхъ чашевидныхъ присоски, не много шире шеи. Шея средней -длины; б0- 

розды, отчленяюния проглоттиды, сначала неполныя. Приблизительно съ 50-ой 

проглоттиды на плоскостныхъ препаратахъ видны вполн®Ъ развитые половые 

органы. Половыя отверстя расположены неправильно то на одномъ, то’ на 

другомъ краю проглоттиць. Зародышъ, какъ у иреляцущо, вида, одЬГЪ Двумя 

оболочками. дь | 
«че 

-Вскрыто' восемь куликовъ; изъ НИхЪ” Въ. о рИденние в шести Ибн паразиты 

изъ Севойев п кром® того, въ одномЪ изъ этихЪ шести— Тгетайойев, тоже 

ВЪ. кишечник. В 

Въ’ четырехъ куликахъ ‚были найдены: "Гаем аг10145, въ одномъ неопре- 

дЪленные ближе. Тгешайофйев, и во веФ®хЪ шести` ‚опятЬ— Таеша уатаЪШв.. 

Экземиляры этой очень варирующей формы ‘иФсколько отличались отЬ экзем-
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пляровъ изъ чибисовъ; ихъ 56гоБПа достигаеть до 4 сант. длины и заключает 

до 250 проглоттидъ. На хобот® сколекса въ два ряда расположено до 28 

крючковъ, по 9 въ рядь. Въ крючк® отростки почти равны. Хоботь поперечно- 

морщинистый. Область, гдЪ находятся четыре присоски, почти вдвое шире 

длинной, узкой шеи. Борозды, отчленяющия проглоттиды, сразу полныя. ЭрЪ- 

лыя проглоттиды имФютъ видь длинныхЪ колоколовъ. Половыя отверстия рас- 

положены то на одномъ, то на другомъ краю неправильно. Зародышъ, какъ 

у предыдущихъ видовъ, покрыть двумя оболочками. 

О15отиши. тласго5ощиат, найденная въ кишечник® одного изъ куликовЪ, 

и длиною до 1,75—9 тип. им®етъ дв® очень большихъ присоски: переднюю, 

черезъ которую проходить ротовое отверсте, и брюшную; два  сЪмянника, 

одинъ на заднемъ конц® тФЪла, близко отъ ПполовыхЪ отверстий, другой— ря- 

домъ съ 6 урюшной присоской; яичникъ рядомъ съ первымъ сЪмянникомъ, спе- 

реди отъ него. Матка образуеть многочисленные извивы. Половыя отверста 

на заднемъ концЪ тЪла. 

Вскрыто три береговыхъ ласточки; въ одной изъ нихъ найдены Севкофев, 

болЪе подробно опредЪлить которыхъ невозможно, такъ какъ сколексы оторвались, 

и Ттетайойев изъ О15от1!@ае— какой-то Мезосотпп5 (Мопйс), быть можетъ О1560- 

тиши тасщайбщт; у него дв® присоски— передняя, черезъ которую „проходить 

ротовое отверсте, ведущее въ глотку, и брюшная; два сЪмянника, располо- 

женные почти рядомъ, недалеко отъ брюшной присоски яичникь. Матка дЪ- 

лаеть не многб извивовъ. Отверсте матки и мужскихъ половыхъ органовъ 

кпереди отъ брюшной присоски, очень близко отъ нея. 

Вскрыто семь дроздовъ. Въ одномъ изъ нихъ найденъ Авсат5 (1лпи), в ВЪ 

другомъ——двЪ стади превращены какого-то изъ подс. Нутшепо!ершае въ ленточ- 

ную форму, и во ве$хъ Нушепо1ерк (\Ует)). | 

Авсат, по всей в%роятности, А. епясапфата ВийорЫ. Но цилиндриче- 

скому тВлу проходять поперечныя борозды. ‘Ротовое отверсте окружено тремя, 

ЯСНО отдфленными отъ остального тЪла губами, одной со’ спинной стороны и 

двумя съ брюшной. Самки не много: больше самцов. Половое чтверсте ихЪ 

находится на передней трети тбла. . , ЗЕ 

Превращене червя изъ подс. Нушепо!ертае изъ цистицерка, въ ленточ- 

ную форму изображено на рис. 6-омъ. Этоть  рисунокъ: пзображаеть стад, 

глЪ хоботь уже совсёмъ вывернулея. По всей в®роятности цистицеркоидь со-' 

отвЪтствуеть Таеша рагайоха. У него 14 крючковъ, расположенныхъ ВЪ ОДИНЪ 

рядъ. Средыйй отростокъ (рис. 7, Ъ) дЪлить крючекъ : на. ‘ дВЪ ‚ПОЧТИ равный 

половины. Онъ представляется какъ бы`двуконтурнымъ, но темный фонъ не: 

является ‘сплошнымъ. Хоботь длинный, ‘лпеперечно-морщинистый; четыре круг- 

лыхъ присоски. ДЪлене "на ‘проглеттиды еще не: началось. ны ЖИкНОй за- 

мЪтенъ слой клЪтокъ матрикальнаго характера. |
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-:Нушепо!1ерв: (\Ует!), изображенный на рис. 8 и 9, вЪроятно Таема лп- 

4шава Войо1рЫ; на хобот® сидять въ два ряда 36 крючковъ, по 18 въ каж- 

домъ ряду (рис. 8), одинъ отростокъ крючка (рис. 9, Б) .нЪсколько короче 

(ЕЕ Рпс. 7. КрючокъЪ 
и ы э: -э РЕН ЕВА м Таема рагайоха: 

АВК 22 
® “о 
вос ое- ` © 

$ СЪ ббь о о; © 
«зп ле ое 

са У 2 о. а 

недо Зла у 
ей = у- 
=» С ® ° 5 ч © Руа 

чес волю 
/ 

е $. ВР 

г к... СЗ 

“орсб%е? 

Рис. 6. ДЦистицеркопдъ - 
Таета рагайоха?р--крю- — Рис. 8. Головка Таелйа ппашаа, р - 
чки, г—хоботъь, а— его крючки, г—хоботъ, т —присоски, 
влагалище, т — присоски, | | 

Рис, 9. Брючокъ. 
Таетма ппаша!а. 

другого отростка; четыре круглыхъ, чашевидныхъ присоски, посл® которыхъЪ 
сейчась же начинаются проглоттиды, такъ что можно сказать, что шеи у этого 
вида нЪть (рис. 8). На лвой сторов® проглоттидъ находятся половыя отвер- 
стя. Вс®В найденные представители этого вида не превышали длины 3—4. сант. 

и количество проглоттидъ было не больше 252, но у нихъ послФдия про- 
глоттиды были средней зрЪлости; такихъ, гд® была бы матка, наполненная 

яицами, я не встрЪчала. Приблизительно съ 15-ой проглоттиды, на плоско- 
стныхъ препаратахъ видны половые органы. 

‚Въ кишечникЪ вскрытой мной цапли найденъ былъ паразить изъ Сезбо- 

дев. ОпредФлить его было невозможно, такъ какъ сколекса нЪтъ, а есть только. 
нЪсколько проглоттидъ. а вверсеаНА м 

‚ Векрыто три грача; въ кишечникЪ одного изъ нихЪ найденъ Авсаг. 

епя1сацйа1а, встрЪченный также у дрозда, | Нан 

Вскрыть одинъ тетеревъ. Въ его кишечник® найдены повидимому Нефега-_ 

5. меясщат!5? ЕтаВНсв; самцы почти вдвое меньше самокъ, ротовое отверстие. 
окружено тремя ясно отграниченными отъ остального тФла губами, — одной со.
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спинной стороны и двумя съ брюшной. 5р1сшае самца довольно длинны, рав- 

ны и сидять рядомъ. Кром® нихъ, въ этой области находится несколько со- 

сочковъ. Половое отверсте самки на передней трети тЪла. 
Въ подкожной клЪтчаткЪ единственной вскрытой бЪлой синицы были 

найдены ближе неопредЪленные ОЭ15рВагаепз (Эп)). Были только самки. Рото- 

вое отверсте окружено тремя бугорками, на переднемъ конц® тЪла нЪеколько 

сосочковъ; ротовое отверсте ведетъ вЪ глотку, состоящую изъ двухъ частей — 

передней, узкой и’задней— широкой и мускулистой; около ротового отверстия 

‘начинаются дв® енмметрично расположенныя извитыя линии, погруженныя въ 

ткань и проходящия по передней трети тБла. Половое отверсте по серединЪ 
тБла, на брюшной сторон®. 

Вскрыто четыре вороны; въ одной изъ нихЪ въ кишечникЪ найдены 

Аксалз сотше& Степ; какъ и во ве®хъ раньше описанныхъ случаяхъ най- 

дены однЪ самки. Ротовое отверсте окружено тремя губами,——-одной со спин- 

ной стороны п двумя съ брюшной. Губы рбзко отграничены отъ остального 

тЪла. Половое отверсте на брюшной сторон®, въ передней трети тЪла. 

Были вскрыты слЪдующия птицы, въ которыхъ не было найдено ника- 

кихъ паразитовъ: одна иволга, три дикихъ утки, одинъ дятелъ, одинъ сарычъ, 

одинъ рябчикъ, два голубя, одинъ бекасъ и одинъ козодой. 

Векрыто 11 лягушекь, въ 10 были паразиты: Метабойев ип Ттетабойев; 

изъ НИхЪ вЪ кишечникЪ одной были найдены Охуш1$ огпаба, въ девяти-— 
Охушч огпага и Охувотша Бгеу1сапйабтт (5сВп)— въ кишечник, также у 

всБхъ девяти Апето8вота шегоуепоза (Эп)) въ легкихъ; у двухъ въ легкихЪ 

Ю1стосоейши суйпагасепт (Оп) и у одной— въ мочевомъ пузырЪ  Э15бошиита 

уатесайтт Кид. 

Вскрыто три ящирицы; ничего не было найдено. 

Изъ рыбъ были вскрыты слЪдующия: 10 окуней— у четырехъ въ кишеч- 

никЪ найдены были Мета$ойе$—СпсеиПапие е1есапб. 

Изъ 10 вскрытыхъ лещей въ двухъ были найдены ВойлосерБаНдае-Тлеиа, 

въ полости тБла, длиной отъ 5—20 сант. 

Изъ рыбъ было вскрыто еще пять экземпляровЪ плотвы и одинЪ Язь, Но 

ничего не найдено. Такимъ образомъ, изъ 26 рыбъ паразиты были только у 6. 



Прибавлен1е къ стать® Е, Д. Поповой, 

В. домина. 

Продолжая вскрытя №. Д. Поповой, я вскрылъ 76.экземпляровЪ, изъ ко- 

торыхъ 55 оказалось зараженными паразитами. 

Всего мною найдено 9 видовъ Сезойез; 10 вид. Ттетма{ойезв; 5 вид. №- 

такойев и 1 вид. параз. ракообр. Атешиз ТоПасецв. 

Вскрытие млекопитающих: 

1 заяпъ. Въ легкихъ и печени: 1) Нематодъ 2 вида. 

> ээП117э › 9) Трематодъ Э15отии. 

Летучая мышь. Въ полости тЪла; Нематоды (ЕПал12), 

Птицы: 9 утки кряковыя—— въ кишкахъ; 1) Пузырчатка. 
› ы › ы 2) Таешае. 

› ы > > 3) Ттета!ойев. 

1 чирокь— въ кишкахъ: Гаеша. 

8 кулика Тобапов Буро!епспв, у 2 въ кишкахъ Сезбо ев (Таеша) 

у одного— ничего. 

3—трясогузка, воробей, курица——ничего. 

1 зуекь——въ печени и кишкахъ — Сехвойев— Таема. 

9 лягушекъ—во всЪхъ—ОраНпа тапагит, въ кишк® Авсатдае. 

Итого 21 видъ; изъ нихъ 4 экземпл. безъ паразит., 17 зараженныхЪ. 

Рыбы: 14 окуней— изъ нихЪ 11 окун. заражены: 1) въ кишкЪ нематоды. 
› › › 2) › — Ттета{ойев. 

и, въ 3 окун.— ничего. 3) на кож®  Атешц5. 
2 щуки—на жабрахъ: 1) Э18котит. 

. | 2) Мета $офйев. 

23 леща—-изъ нихъЪ вЪ двухъ нематоды 

, На въ одномъ СагуорЫШаецв. 
› въ 20 —ничего. 

5 верхоплавки— ничего. 

Итого 42 экз. 16 заражены паразитами. 

Безпозвоночныя: 12 Гтпаеа сап!—изъ нихъ въ ?—Вейае. 

› > въ 10— ничего. 

Итого 13 экз. изъ нихъ 2 заражены. 

Итого вскрыто 76 экз. заражено паразитами 35. 



Списокъ птицъ и зверей убитых» на станшщи и сохраненныхъЪ 

въ видЪ шкурокъ за лЪто 1898 года. 

=
 

‚ Иволга, Ог1010$ саЪша 1. 

‚ Полев. жаворонокъ, А1апйа агуепы  Г.. 

Зябликъ, ЕмпеШа сое1е\5 Г. 

Дроздъ черный, Мегша тшегша 1. 

Скворецъ, Убшгпив ушеате Г. 

Ласточка, береговая, Соёу1е т1рагла Воте. 
‚ Ласточка деревенская, Нипофо говНса Г. 

‚ Овсянка, Етбетмха с!зпейа, Г, 

‚ Галка, Согупз топейща Г. 

‚ Грачъ, Согупз ВпеПесце Г. 

‚ Зимородокъ, АТсейо 15р1да Г. 

‚ Стрижъ черный, Сурзе1ш$ арпз Пе. 
‚ Букушка Спеши5 сапогиз 1. 

В > У осмат сл 

15. Гагара поганка, Рофсерз сепубайиз Гар. 

16. Гагара, Со1утп$ агеНсп$ Г. 

17. Утка крякуша, Апаз БозеНаз 1. 

18. Вальдшнепъ, 5со1орах гпзбсо1а Г. 

‚ Бекасъ, Эсо1орах саШпасо 1. 

Кроншнепъ, Митеши&в агдпай$ Г. 

Перевозчикъ, Тобаппв Буро1епсоз 1. 

ЭЗуекъ, СБагайтив юттог. 
Куликъ черный, Тобапи$ осВгориз Тем. 

‚ Чибисъ, УаплеПив ст5байпв Меуег. 
Крачка, Эбветпа Мгппдо Г. 

Цапля, Агйеа стегеа |. 

‚ Козодой, Саргиепв епгорец 1. 

‚ Тунь, Сугсив суапаетпе Г. 
Орланъ, АциПа с1апса Ра|. 

Орелъ, АдиПа, вр., молодой экземпляръ. 
Скопа, Рапфопв БаПаейив Спу. 
Воробей, Равзег йотевЦсц5 Г. 

БЪлка, Зешгп5 ушеват5 1. 
Летучая мышь, ушанъ—Р1есой п апп 1. 

Заяцъ, Гери: уамаЮШе Ра]. 
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Къ Истории Развитя №ерВеНз уосате, 

Дмитр!я Филатова. 

ПРЕДИ САЛО ВН, 

Для зачетнаго сочинения я, по предложентю профессора Н. Ю. Зографа, 

подъ наблюдентемъ котораго и производилъ свою работу, выбралъ истор 

развитя Мерле ушеат15. Работа была начата мною лЪтомъ 1897 г. на гидро- 

б1ологической станщи Глубокаго озера и продолжалась зимой въ лаборатории 

музея. „ТВтомъ я дЪлалъ только плоскостные препараты, но этотъ методъ ока- 

зался совершенно непригоднымъ для раннихъ стадий, вслЪдетв1е ихъ непрозрач- 

ности; но изъ личинокъ, свободно почивающихъ въ бЪлк®, и этимъ способомъ 

оказалось возможнымЪ приготовить удовлетворительные препараты, если пред- 

варптельно выпустить изъ нихъ желтокъ. Большую часть данныхъ  относи- 

тельно дроблешя и закладки листовъ я добылъ, благодаря разрбзамъ, причемъ 

заливалъ и рВзалъ яйца прямо въ бЪлк®. Особенно хороппе результаты для 
такой работы дала хромоуксусная кислота. При уплотнеши другими жЖидко- 

стями бЪлокъ не терялъ вязкости, послЪ лальнЪИшей обработки сильно затвер- 

дЪвалъ и крошился подъ бритвой; послЪ же хромоуксусной кислоты вязкость 

проиадала, и бЪлокъ дЪлался похожимъ на застывлий желатинъ. ПослЪ за- 

ливки онъ рфзался хорошо, и на сер%захъ оказалось возможнымъ обнаружить 

его строен1е. Такте ср®зы я красилъ главнымъ образомъ по способу Гейден- 

тайна, п этотъ способъ оказался пригоднымъ, какъ для бЪлка, такъ и для за- 

ключенныхъ въ него яйцъ. На бЪлк® выступало его строен1е, и на клЪткахъ 

красился не только хроматинъ, но получалась и вполн® удовлетворительная 

окраска плазмы съ ахроматинными нитями. 
Въ первый годъ моего пребывания на станции я собиралъ матерлалъ съ 

кувшинокъ, растущихъ вдоль береговъ, и, что всего удивительнФе, ни разу не 

заставалъ шявки во время кладки яицъ; мало того, ни разу не находилЪ ко-
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кона, въ которомъ были бы: еще не начавшия дЪлиться яйца. За матерлаломъ 
я ‚отправлялся обыкновенно въ 8—9 ч. утра, или 7—8 вечера, слЪдовательно; 

надо было предполагать, что шявки откладывають яйца рано утромъ, пли 

ночью. Въ этомъ я убЪдился во время моего вторичнаго пребываня на  Глу- 

бокомъ озер лЪтомъ 1898 г. Это-л®то было' особенно олагопр1ятно для №е- 

рвеН5. Кладка яицъ началась нормально въ конц®Ъ мая, и Въ 10л% число от- 

ложенныхъ коконовъ достигло поразительнаго количества; везд®, гд®. глубина 

была подходящей, не бол®е двухъ аршинъ, нельзя было найти почти ни одного 

листа кувшинки или рдеста, на которомъ бы не было коконовъ; на многихъЪ 

листахъ они находились десятками. Такое изобиле шявокъ неблагопр1ятно отра- 

зилось на фаунъ кувшинокъ; гидръ въ 10лЪ я бол®е не находилъ, неполово- 

зрБлыя планарти встрЪчались весьма р®дко, и то на листьяхъ свободныхъЪ отъ 

коконовъ. Несмотря на то, что кладка яийцъ, сравнительно съ другими годами, 

производилась въ большихъ размЪрахъ, мнЪ все-таки не удавалось застать 

шявку во время кладки. Посл днюю я наблюдалъ въ аквар1ум®. ЭдЪеь шявки 

дЪлали коконы на листьяхъ кувшинокъ и другихъ растений, а если ихЪ не 

было, прямо на стекл®. ВыдЪлен1е оболочки кокона, какъ это уже показалъ 

Ратке (см. ук. 2) производится поверхностью пояска, который въ этотъ пер1одъ 

утолщается и рзко выступаеть на поверхности тЪла. ПослЪ того, какъ б%- 
локъ съ яйцами выпущенъ изъ полового отверстя, материнская особь вылЪ- 

заетъ изъ кокона и задЪлываеть его два отверстя, затЬВмЪ боле о немъ не 

заботится. Кладка производится преимущественно ночью, и только въ рЬдкихЪ 

случаяхъ я наблюдалъ ее днемъ, но такя дневныя кладки я склоненъ отнести 

къ ненормальностямъ, вызваннымъ исключительными услов1ями жизни ВЪ аква- 

р1ум®. Если шявокъ кормить, то одна и та же особь безъ повторнаго опло- 

дотворешя можеть отложить нФсколько коконовъ. Перекрестнаго оплодотворе- 

н1я мнЪ не удавалось зам®тить, и кажется, что каждая изъ двухъ особей, схо- 

дящихся для оплодотворешя, стремится оплодотворить, но не быть оплодотво- 

ренной. ПослЪ того, какъ эти особи расходятся, у одной изъ нихъ всегда 

можно замЪтить разрывъ покрововъ обыкновенно на спинной сторонЪ, куда 

вложены половые продукты другой, оставшейся неповрежденной *). Зд®сь про- 
исходить какъ бы борьба, и сильнЪйпий оплодотворяеть побЪжденного. 

ПослЪ этихъ предварительныхъ зам®чаний я перехожу къ изложению ли- 

тературныхъ и мной самимъ добытыхъ данныхъ относительно исторш развитя 

Мерпе!5. 

Для удобства изложения я раздВляю свою работу на 5 частей, Въ первой 

будетъ описано дробленге, во второй закладка листовъ, въ третьей личиноч- 

*) То обстоятельство, что у НегроЪ4еПа оплодотворенте происходитЪ чеков нокрОвы, 

было уже указано.
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ные органы. Въ четвертой части я пом®щаю описан замЪны  личиночныхЪ 

органовъ окончательными, и въ пятой касаюсь общаго значения  нФкоторыхЪ 

явлений развития. 

Дробленте. 

Дроблеше у №ерЬей$ изсл®ловано, насколько мн® известно, тремя” уче- 

‚ными——Ратке, Робенъ и Бючли *). Та часть работы Робенъ, которая относится 

къ дробленто, исправляетъь нФкоторыя ошибки Ратке и вообще является боле 
точной и полной, поэтому для уясненн вопроса можно ограничиться сравне- 
немъ данныхъ Робенъ и Бючли. 

Вотъ въ краткихъ чертахъ процессъ дробленя у МерВе8 по =работ® 

Робенъ. Первая борозда дЪлить клЪтку на двЪ неравныя части (рис. 1). За- 

тмъ длится одно изъ производныхъ, потомъ другое, но оба въ одной ип той 

же плоскости (рис. 2 и 3). Является четырехклЪточная стадия, при чемъ одна 

В 

С. 

Ш А ам 

Рис. 1. Рне.' 2. Рис. 8. 

клЪтка замЪтно меньше другихъ (клЪтка 0). Меньшая клЪтка постепенно м®- 

няетъ свое положене, такъ что въ заключене ея центръ оказывается вн 

Рис. 4. Рис. 5. Рис, 6. 

плоскости, соединяющей центры трехъ другихъ (рис. 4). Четыре клЪтки, по- 
явивппяся первыми, называются макромерами. Три изъ нихъ А, В и С отд%- 
ляютъ четыре меньшихъ—-микромеры. ДЪленге происходить такъ, что дЪлятся 

*) См. указ. литературы,



спачала 4 и В, затмъ А длится вторично и вмФетЬ съ ней клЪтка С. По- 

лучается восьмиклЪточная стадя (рис. 5), гд® надъ четырьмя большими клЪт- 

ками пом®щаются четыре меньшихъ. Робенъ утверждаетъ, что ядро макромеры 

при отпочковывани микромеры не претерпЪваеть, измЪненй и ядро микро-. 

меры образуется вновь; но Бючли даетъ схему, на которой видно, что дЪленте 

происходить митотически, и часть ядра материнской клЪтки переходить въ 

дочернюю. У меня есть разрзъ, схематическое изображен котораго пред- 

ставлено на рис. 6, на которомъ видны веретена вЪ двухъ дЪлящихся макро- 

мерахъ. Очевидно, мнЪя1е Робенъ ошибочно, и объясняется тЪмъ, что безъ 

разрбзовъ трудно прослФдить внутренний процессъ въ непрозрачной клЪтк. 

Въ то время, какъ  отдЪляются послЪдшя микромеры, подготовляется дЪленте 

четвертой меньшей макромеры Г, которая, дВлится сначала на двЪ, потомъ на 

четыре клЪтки, (рис. 7 и 8). ДалФе между Робенъ и Бючли опять является 

разногласте, Во-первыхъ, Бючли подъ четырьмя микромерами описываетъ три 

Рис. 7. Рис. 8. 10: Рис. 9. 

клЪтки, которыя просмотрелъ Робенъ, и считаеть ихъ первыми клЪтками эЭн- 
‘тодерма. БлЪтки эти я видЪлъ; онЪ расположены такъ, какъ говорить Бючли, 

но не прослЪдивъ ихъ дальнЪйшую судьбу, нельзя говорить, что это энто- 

дермъ; возможно, что судьба ихъ будетъ такова же, какъ и четырехъ микро- 

меръ, т.е. изъ нихъ разовьется эктодермъ. Во всякомъ случаЪ, вопросъ о зна- 

ченши трехъ клЪтокъ подъ четырьмя микромерами надо считать открытым. 
Дал®е, Робенъ полагаетъ, что клЪтки @ п 5 (рис. 7) въ направлении макро- 

меры В отдЪляють по одной клФтк®, такъ что число микромеръ возрастаеть 

до шести (рис. 9). ПослЪднее вЪрно, но только Бючли этотъ процессъ опи- 

сываеть иначе: именно не кл®тки @ и $, а одно изъ производныхъ четвертой 

макромеры (рис. 7—е) отдЪляеть дв® клтки, присоединяющияся къ микроме- 

рамъ. Мн попалась стадя въ шестнадцать клЪтокъ, при чемъ онЪ были ра- 

сположены, какъ это показано на рис. 10. Хотя я не видФлъ, какъ клЪтки р), 

производныя четвертой макромеры, отд®ляють клФтки ей, но положене по- 
слднихъ (верхи1я части ихъ лежать подъ микромерами ̀ д’и‘е) показываеть,
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что онФ никакъ не могли произойти отъ клФЪтокЪ. @ и Ъ. Все-таки, .мн® ка- 

жется, нельзя утверждать, что наблюдене:Робенъ ошибочно; далЪе, описывая 

размножение клЪтокъ РВ и М (рис. 8) (посл® каждаго дЪлен1я число ихъ уве- 

личивается на два), Робенъ зам®чаеть нФкоторыя уклонения; именно, пногда. 

дЪленте происходит+, ранФе на сторон® М, иногда на сторон® р. Такимъ 

`образомъ возможно, что данное разноглас1е между Ро- 

эбенъ и Бючли произошло  вел®детв1е ‘того, что они 

о ИмФли двЪ стадш, представляющия два  различныхЪ 

способа развитя. Бючли наблюдалъ тотъ случай, когда 

клЪтки В длятся ранФе микромеръ, Робенъ обратный. 

Описанное уклонеше въ истори  развитя М№ерЛеПз не 

единственное. КромЪ него Робенъ описываетъь нФко- 

Рис, 10. еп—три клётки,  Торыя друмя: яйца, напримЪръ, часто разнятся по ве- 
которыя ВЫП считаль — личинФ, макромеры бываютъ то плотно сдвинуты, то со- 

за, начало энтодерма. м 
прикасаются небольшими участками свойхъ поверхно- 

стей; но всего замФЪчательнФе одно уклоненте, которое Робенъ наблюдалъ въ 

трехъ случаяхъ. Оно заключалось въ увеличен числа макромеръ, и изобра- 

жено на рис. 97 его работы; зд®сь вместо нормальнаго числа трехъ (четвер- 

тая макромера уже раздЪлилась) видны четыре макромеры. 

Закладка. листов. 

Этотъ пер1одъ въ развити представляется наибол®е труднымъ для изслЪ- 

дован1я велФдсетв1е малой величины объекта и главнымъ образомъ непрозрач- 

ности. Благодаря этому, свБаЪшя относительно того, откуда и какъ берутся 

эмбрюнальные листы, оказываются крайне скудными. | 

Мы остановились на стадш, когда клЪтки , производныя четвертой ма- 

кромеры, и микромеры начали размножаться. Вс авторы согласны въ томъ, что 

микромеры лаютъ эктодермъ личинки; Бючли п Робенъ, кром® того, считають. 

что и четвертая макромера служить для той же цФли. (Ратке еще на болФе. 

раннихъ стадяхъ допустилъ ошибку, которая и дальн®Иппя его наблюдения 

дЪлаетъ нев рными; онъ считалъ, что четыре микромеры произошли отъ дЪ- 

лен1я четвертой макромеры). Дал®е я постараюсь показать, что четвертая мак- 

кромера не принимаетъ участя въ образовании эктодерма. Посл®днй происхо- 

дить исключительно на счетъ четырехъ макромеръ *). ПослЪдня размножаются 

дЪлеш1емЪ и потомъ вЪ вид шапочки обрастаютъ зародышъ, при чемъ вытя- 

гиваются и уплощаются. Бластопора не образуется, и эктодермЪ замыкается на 

*) Сюда же можетъ быть должны быть отнесены три клЪтки, считаемыя Бючли за, 

энтодермъ. |
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заднемъ конц® зародыша. ДвЪ стадш образования эктодерма у меня: изображены 

на рис. 11 и 13 (Таблица П-ая). Бол®е относительно эктодерма сказать нечего, 

и у авторовъ относительно этого вопроса нЪтъ никакихъ противорБщй, кром® 

вышеуказаннаго, относительно четвертой макромеры. Данныя объ образовании 

энтодерма менЪе опредЪленны. Относительно его возникновения имФется только 

вышеупомянутое краткое указашше Бючли; о дальнЪйшемъ же развили и пре- 

образовании указания крайне сбивчивы. Ратке думалъ, что клЪтки, занимающия 

средину зародыша, претерпФваютъь процессъ перерождения, и въ заключенте 

совершенно изм®нивъ свой Ва0! п$, въ вид® образований, выполненныхъ без- 

структурнымъ, свЪтлымъ содержимымъ, образуютъ ту часть зародыша, которую 

мы называемъЪ энтодермомъ. СлЪдующий изелЪдователь— Робенъ по данному во- 

просу сдЪлалъ шагъ назадъ. Онъ полагалъ, что энтодермъ образованъ не клЪт- 

ками, а свЪтлыми гомогенными капельками, которыя отдЪ ляются внутри зародыша 

между макромерами съ одной стороны и бластодермомъ съ другой. Бючли, не 

указывая, откуда берутся увеличивающиясея въ числЪ клЪтки энтодерма, даетъ 

объясненте, какимъ путемъ обыкновенныя эмбрюнальныя клЪтки превращаются 

въ большия, выполненныя желткомъ клЪтки, изъ которыхъ образованъ кишеч- 

НИКЪ ЛИЧИНКИ. 

Бючли говорить, что по всей вЪроятности въ данномъ случаЪ мы имФ- 

емъ процессъ, аналогичный тому, какой Фоль описалъ для эмбртоновъ киленогихЪ 

(Киев шт йеуе1оррешепё @ев тоПивацев. АгсМуев @е 7001. ехрег. у. \"). У 

киленогихъ въ клЪткахъ энтодерма начинаютъ появляться свЪтлыя капельки, 

которыя поступають туда изъ окружающаго бЪлка, и съ теченемъ времени 

совершенно выполняють эти клЪтки. Я, со своей стороны могу указать, что 

лЪло обстоить точно такъ же у Гтпаепз (Вольфсонъ—-истормя развития Гл - 

таецз). Но какъ у киленогихъ, такъ п у легочныхъ моллюсковЪ имФется гаструла, 

и гастрентеронъ, естественно, выполненъ блкомъ, въ которомъ помЪщены 

зародыши. Такимъ образомъ здЪсь бЪлокъ, который въ измЪненномъ видЪ бу- 
деть выполнять на слВдующихъ стадяхъ клЪтки Ээнтодерма, находится съ по- 

слЪдними въ непосредственномъ соприкосновении. Другое наблюдается у МерВе]$. 

На стадш, когда энтодермъ въ формЪ большихъ шаровъ начинаетъ быть види- 
мымъ сквозь бластодермъ зародыша, сообщенияя между нимъ и бЪлкомЪ не су- 

ществуеть ни въ форм® бластопора, котораго вообще нЪть, ни въ форм 

личиночной глотки, которая еще не образовалась. Очевидно, зд®сь отношения 

между питательнымъ матерлаломъ, окружающимъ зародышъ и энтодермомъ нЪ- 

сколько сложнФе, чбмъ у моллюсковъ, но сущность та же, потому что по мЪрЪ 
того, какъ клЪтки энтодерма выполняются гомогенной массой, жидкость, нахо - 

дящаяся между зародышемъ и оболочкой, убываеть, очевидно переходя въ 

клЪтки энтодерма. Хотя ни въ одной работ® нЪтъ указаня на то, какимЪ 

образомъ увеличивается число энтодермальныхъ клЪтокъ, но Перье (Ттанё йе
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хоо!9е1е) утверждаеть, что оно увеличивается на счеть трехъ макромеръ. Къ 
этому заключенто не трудно прийти прямо теоретическимъ путемъ. Изъ сравне- 
НЯ двухъ стадй можно впдЪть, что клЪтки энтодерма вообще прибывають; 

кром® того новыя ПОЯВЛЯЮТСЯ ‚посл® того, какъ ранФе образованныя уже вы- 
полнены желткомъ, и ихъ плазма съ ядромъ прижаты къ краю, занимая нич- 
тожный участокъ. Едва ли возможно предполагать, что въ такомъ впл® клЪтЕП 
способны къ дЪлентю, слФдовательно надо искать иного ‘источника образования 
новыхъ энтодермическихъ клЪтокъ. ЕдинственнымЪ такимъ источникомъ могут 

быть ‘три макромеры (клЪтки эктодерма уже: дифференцировались какъ таковыя, 

клЪтки же четвертой макромеры размножаются для образования зародышевыхЪ 
полосъ), п мое наблюден1е подтверждаетъ это предположенте. На рис. 12 пво- 
браженъ продольный разрезъ черезъ зародыша, у котораго энтодермъ выпол- 
пенъ желткомъ; но число энтодермическихъ клЪтокъ на бол®е позднихЪ ста- 
мяхъ будетв значительнЪе, слЪдовательно, въ данной стадшг можно предполо- 
гать процессы, относящиеся къ образовантю этихъ клЪтокъ. Мы видимъ, что 
ядра макромеръ, облегающихъ энтодермъ, представляются въ вид®Ъ  большихЪъ 
неправильной формы пузырьковъ съ разбросаннымъ хроматиномъ; хроматинъ 
видЪнъ лежащимъ прямо въ плазм®, близко къ внутренней поверхности макро- 
меры и, наконецъ, видны клЪтки между энтодермомъ п макромерами. Мн® ка- 
жется на основанши  сказаннаго несомнЪннымЪ, что макромеры, отступая къ 
заднему концу зародыша, отдЪляютъ клЪтки, и я думаю, что это именно энто- 

дермическя клЪтки потому еще, что процессъ ихъ образоваюл сходенъ съ 
соотвЪтетвеннымъ процессомъ у С1ерыше, какъ его гзображаеть Уитменъ. Въ 
книг® - Коршельта и Гейдера на стр. 215 п 216 читаемъ: ‹5сЪоп {гйПег 
Байеп 51е\ обеп хоп деп ЕноМазбеп (макромеры) есе ХеПеп аЪсе]656. Птпеп 
Го1сеп апйеге, шем @е Кегпе ап деп ЕпбоМавбер ап @етеп ОЪегйАсМе вёет- 
сеп, я1с) пиб Р1авта. птсебеп пп еп 5еВоп хогЪапйепеп ХеПеп т Роги ейтев... 
КЕриЛев апсеп». Разница въ ббразоваюш энтодерма у С1ерятме и Мерне|$ 
заключается въ томъ, что у первой формы энтодермическ!я клЪтки образованы 
на внЪшней, а у второй на внутренней сторон макромеръ; сущность же этого 
процесса, повидимому, одна и та же, именно: въ макромер® образуются ядра, 
которыя выдвигаются на поверхность и окружаются плазмой. Относительно 
образования личиночнаго мезодерма, представленнаго нервными п мускульными 
клЪтками личинки, нФтъ никакихъ данныхъ, и мой изслФдованя по этому во- 
просу также почти ничего не дали. 1 могу сказать слЪдующее: у личинки, 
только что покинувшей оболочку, между эктодермомъ и энтодермомъ незамЪтно 
такого большого числа кл®токъ, которое является на бол®е позднихъ стадяхъЪ 
для образованя личиночной мускулатуры и нервныхъ элементовъ. По моему, 
всего вЪроятнЪе предположить, что число клЪтокъ личиночнаго мезодерма уве- 
личивается на счетъ мезодермальнаго тяжа зародышевыхъ полосъ. Но это только
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предположенте, и. доказать его я ничбмъЪ не могу. Кром® клЪтокъ личиночнаго 

мезодерма, образующихъ средшй листъ, последний представленъ также заро- 

дышевыми полосами головы и т®ла. Возникновеше тЪхъ и другихъ не про- 

сл®жено авторами, работы которыхъ явились раньше работы Уитмена надъ 
(С1ервяте. Посл® того, какъ для С1еряше было показано, что четвертая макро- 

мера идетъ на образован зародышевыхъ полосъ, возникли предположения, что 

и у Мерве8 значене ея таково же. Въ работ® Р. Берга 86 г. (см. ук.) на 

стр. 116 читаемъ: /пасЬ @езеп Егоебш55еп т СТерятме Капо алеВ г @е 

Кте!етесе! ппг (а5$ Елпе тбеПсВ вет, 0а5 апей Мег @е у1егёе стОзхвеге *) Рпг- 

сВилевКисе] 4пгеЬ 1№те ТБеПппсеп @е хе ЭсВене!хеПеп ат Ниш!егепйе ет 

БВитркете БегуогЬг1пе» Перрье въ своемъ учебник приписываетъ четвер- 

той макромер® такое же значеше какъ и Р. Бергъ. МнЪ кажется, я могу фак- 

тами подтвердить выводы этихъ авторовъ, добытые теоретическимъ путемъ. 

Обратимся къ схем® № 7 въ работ® Бючли. Авторъ отказывается указать, съ 
которой стороны здВсь видЪнъ зародышъ; мнЪ кажется, изображена, та, его сто- 

рона, которая соотвЪтствуеть местонахождению четвертой макромеры. Это 

можно заключить изъ того, что клЪтви, изображенныя Бючли на этомъ рисункЪ, 

не похожи на производныя четырехъ микромеръ и расположены пначе, чБмъ 

послЪдня, слЪдовательно, мы имФемъ передъ собой противоположную сторону, 

т. е. сторону, на которой расположены производныя четвертой макромеры. На 

указанномъ рисункЪ такихъ клЪтокъ изображено восемь, пять верхнихъ очер- 

чены ясно, а контуры трехъ нижнихъ теряются въ массВ прилежащей макромеры, 

Эти клЪтки окружены элипсисомъ, состоящимъ изъ меньшихъ, окрашенныхъЪ у 

Бючли въ красный цвЪть, клЪтокъ. Об означенныя группы клЪтокъ авторъ 

считаеть за эктодермъ. Черезъ такую же приблизительно стадию я дФлалъ 

разрфзы и получилъ слВдующя картины. На первомъ србз® (рис. 11— А) видны 

пять клЪтокъ, соотвЪтствующихъ пяти верхнимъ клЪткамъ на рисунк® Бючли 

(шестая, видимая съ боку, отличается оть остальныхъ по величинЪ ядра, и, 

можеть быть, ее надо отнести къ энтодерму). На. слЪдующемъ србз® (рис. 11— В) 

оказались остальныя три клЪтки съ большими ядрами; это т®, контуры кото- 

рыхъ у Бючли не ясно очерчены. Отъ поелЪднихЪ клЪтокъ отходять сЪ 

каждой стороны два ряда другихъ меньшихъ, расположенныхъ элипсисомъ 

(11 В. №5), внутри котораго пом®щены двЪ клЪтки, отличающияся отъь про- 
чихъ своей величиной (17—11. В), онЪ не изображены у Бючли; на слЪдую- 

щихъ срзахъ видны производныя микромеръ, и вФроятно энтодермъ, клЪтки 

котораго на этой стадши трудно отличимы отъ эктодерма. На основании 

*) У Серыше дФИствительно четвертая макромера больше остальныхъ, но у Х№ер\ей5, 

какъ это показано Робенъ она, имФетъ обратное отношенте.
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этихъ препаратовъ я могу дать такую схему образования зародышевыхЪ полось. 

Восемь клЪтокъ (Р. 11—00, ем. стр. 69), лежащихъ сверху — это производныя 

четвертой макромеры, т. е. материнсымя клЪтки зародышевыхъ полосъ. Нижня 

изъ нихЪ начали вростать внутрь и образовали съ каждой стороны по ряду 

клЪтокъ, которыя войдутъ въ составъ зародышевыхъ полосъ. ДальнЪйппй процессь 

будеть заключаться въ томъ, что и остальныя клЪтки (Т. П, р. 11— В, Ктх) также 

постепенно, начиная съ заднихъ, будутъ вростать внутрь зародыша и образо- 

вать клЪточные ряды зародышевыхъ полосъ. Что касается двухъ большихЪ 

клЪтокъ (117), мнЪ кажется это т® самыя, которыя были отпочкованы однимъ 

изъ двухъ первыхъ производныхъ четвертой макромеры (см. рис. 10 еп); это 

подтверждается и положенемъ ихъ на верхней границ® между эктодермомЪ съ 

одной стороны и производными четвертой макромеры съ другой. Эти дв® клЪтки 

лежатъ съ каждой стороны подъ четырьмя материнскими кл®тками зародыше- 

выхъ полосъ, и весьма вФроятно, что изъ нихъ разовьется тотъ клЪточный 

тяжь въ зародышевыхъ полосахъ, изъ котораго образуется 

дефинитивный мезодермъ, такъ какъ на болФе позднихЪ 
стадяхъ материнская клЪтка мезодерма лежить ниже клЪ- 

токъ, дающихъ начало остальнымъ — частямъ зародыше- 

выхъ полосъ (рис. 20). Относительно развитя — послЪд- 

нихъ образований находимъ у Ратке (стр. 28) слвдующее: 

‹ ап Бе1апсепй Ште Хпиватитепзекхиое, 50 БезвеЪЕ ете ]ейе 

эп5 етег еш!асВеп ЗеМеЪЕ фсё хпваттепсейтапетег 7е]- 

еп, @1е Ш Штег Севатией ете во1сЪе Гасегопе пебеп 

опа Бег етапйет Бабеп, {ав5 51е ап лейПсЬ йге! ойет 

восаг пиг уме! лес геое|та5510 сеогапе(е Гапезте еп 

ЫЧеп, йегеп Ха! ясеЛ пас\ ешсег Лей абег № Ро]се 

1Вгег УегтмеВгипе ап! у1ег егВбВеб». Это данное согласуется съ той схемой, 

которую я даю для того же процесса. АКлЪточные ряды полосъ образуются не 

одновременно, а по мЪрЪ вростания внутрь ихъ материнскихъ клЪтокъ; ошибка, 

же БайКе заключается въ томъ, что клЪточные ряды, образуюпиеся поздн®е, 

онъ считалъь дериватами ране образованныхъЪ, а не материнскихъЪ клЪтокъ. 
Кром туловищныхъ зародышевыхъ полосъ (Катркетте), сущёствують 

еще головныя (Кор!Ккеппе), относительно  образованя которыхъ существуютъ 

два различныхъ указаюя. Бючли предполагаеть, что гГоловныя и Туловищныя 

полосы: представляли въ началЪ одно образоване и раздЪлились потомъ; 

Бергь же производить ихъ отъ эпителя головы или же отъ находящихся на 

соотвЪтетвенномъ мЪетЬВ спещально для этого назначенныхъ клЪтокЪ. 

На стр. 248 читаемъ у Бючли: ‹ев веВетё пит 1ейос\ ЖаейсЛ, о) @е5е 

КорКкеппвёгеНеп ете уоп (еп ВитрИкетпвбтеНеп уетзсМейепе Еп5бейпипе Вабеп, 

опа об шеВё у1еГтейг Бейе ап? етет #'йЛегев ббафтт ег ЕоёмеКипо етоеп 

Рис. 20.



сететватепв Рип усбгенев БИ4еп, йег ысВ егвб врМ(ег № Фезве Беев Трепе 

ал? 1ейег бейе @ех ЕтЬгуо севопйетб Баё›. Въ работахъ Берга имфется н®- 

сколько указаний, противорЪчащихъ только что цитированному. Бъ работ 85 г. 

Ашозкота, (см. ук.) на стр. 250 пишется «Ев Песеп п&тИсЬ йБега шпегВа]Ъ 

дег ргоуеп ЕрМегпиз вейт хаМтесЛе К1емепбе, @е мевеп ев @е Атшасе 

{пт ав ргоу!вотвеве МизКе!--ппй М№егуепзуз{ет атгвбеПеп, пой Бевопйегв пл) 

деп 5еМий Бегпт 50 во1сВе вбагК апсеВАцН; её 185% 5160 шеВё васеп, оЪ 

еее @есет у1еПес№6 @е егяеп Ап8пое @ег КорКетпе гергАзепигев. Те) 

уегтае @абВег апсй о1с\№6 апхисеЪеп об @е Коркетпе ав ЕКтойеттлупсВегии- 

сеп епя{еЪеп ойег хоп мещсеп ЁаБлейе о @е Те!е мапйегпйеп ЕпгеВппо5- 

хейеп Бег аттеп›. То же самое читаемъ въ его работ® 85 г. (№ерАей5) 

стр. 297, а въ работ® 86 г. (ук. см.) на стр. 117 высказано боле категорическое 

положене ‹&1е КорКкептпе, @е ясВ )а. аПег \УаВтвелешИсЬКет пас а18 \УпеЛе- 

топсеп ег ргиуеп Ер4егпиз епбусКет, 5т@ ао ап?’ @е Ашасе дет Метеп 

ЕпгевипезлеЙеп  гогйсКхо Втеп>. Бакъ видимъ, ни Бючли, ни Бергь не 

идутъ дальше предположений, хотя Бючли, какъ мнЪ кажется, на основании 

имЪющихся въ его работ рисунковъ, могъ бы до извЪетной степени обосно- 

вать свое положен. На рисункЪ 11 онъ пзображаеть эмбрюна, у котораго 

зародышевыя полосы подходять къ переднему концу. Правда— схема нЪеколько 

не соотвЪтетвуетъ дЪИствительности: на переднемъ конц® долженъ быть кл- 

точный цилиндръ, образующий глотку, къ заднему концу котораго съ каждой 

стороны подходять зародышевыя полосы (мой рис. 13 на, табл. Ц); но, что въ дан- 

номъ случа® важно, положен зародышевыхъ полосъ у Бючли изображено 

вЪрно. На фиг. 13 у Бючли, гд® изображены и зарод. полосы головы, посл®Вд- 

ня занимаютъ положен, занимаемое раньше концами туловищ. зарод. полосьъ, 

которыя теперь отодвинуты н®сколько назадъ. Кели имЪть только эти два пре- 

парата, и то съ большимъ правомъ можно утверждать, что полосы головы и 

тЬла представляли раньше одно образован1е и раздВлились потомъ, чЪмъ про- 

изволить ихъ отъ эпителя головы, не имФя на то никакихъ данныхъ. Бром 

высказаннаго въ пользу предположения Бючли, я могу привести нЪкоторыя со- 

ображения на основании им®ющихся у меня препаратовъЪ. На рис. 13 я пзо- 

бразилъ фронтальный разр зъ черезъ эмбрюна на стад, соотвЪтствующей 

приблизительно схем® 11 работы Бючли. Эд®еь видно, что зародышевый полосы 

съ каждой стороны подходять къ столбику клЪтокъ, образующихъ глотку. На сл®- 

дующей стадш, когда начинаетъ обособляться головной отдЪлъ (ТТ. Ц, рис. 14), 

видно, что головныя полосы, располагаясь симметрично по сторонамъ зародыша, 

у основан! головы, отдЪлены небольшимъ промежуткомъ отъ 'бол®е длиннаго 

ряда клЪтокъ полосъ тФла; на другихъ препаратахъ были видны также от- 

д®льныя кл®тки, расположенныя по лини, соединяющей эти два образования.
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Мн кажется, что эта стадя произошла изъ изображенной на рис. 13 такъ, 

что велЪдств1е роста энтодерма и увеличения зародыша въ длину зарод. по- 

лосы какъ бы оторвались отъ примыкающихъ къ глотк® своихъ переднихЪ 

концовъ, которые и послужили началомъ полосамъ головы. Въ пользу моего 

объяснения образовашя головныхъ зачатковъ говорить также то обстоятель- 

ство, что положенте ихъ, изображенное на рис. 14, временное и съ ходомЪ даль- 

нЪйшаго развитя мЪняется. На стади, представленной рисункомъ 15 табл. П-ой, 

видимъ, что зародышевыя полосы головы (КК) съ боковъ тБла переместились на 
спинную сторону. Я не могу точно указать, какъ произошло это перемЪщенте, 
но неправильная форма нФкоторыхъ клЪтокъ головныхъ зачатковъ можеть на- 
вести на мысль, что клФтки сползаютъ на спинную сторону, тВмъ болЪе, что 
такая неправильная форма является у клЪтокъ отставшихъ на пути перем®- 
щеня. Въ то время, когда головные зачатки оказываются лежащими рядомъ 
на спинной сторон®, зачатки тЪла занимаютъ такое же положене на брюш- 
ной. Разсмотримъ, какимъ путемъ достигается такое положенте послФЪдних». 
Свое начало туловищныя полосы получили на той сторон®, гд® пом щалась 
четвертая макромера (Г. П, рис. 11, В Ктх); на следующей стади (Г.П, рис. 13) 
мы видимЪ, что онФ лежать симметрично по бокамъ зародыша, который здЪсь 
имФетъ форму шара, сплющеннаго въ дорзовентральномъ направлении. Вслдств1е 
наступающаго затЪмъ роста зародыша въ длину полосы естественно стремятся 
занять положенте тамъ, гд® разстоян1е между переднимъ и заднимЪ концами 
зародыша наименьшее, т. е. на брюшной сторонЪ. На основании этого же са- 
маго разсужденя можно было бы предполагать, что он перейдутъ на спин- 
ную сторону, но этому препятствуетъ ихъ первоначальное положение, соотв т- 
ствующее схем® © рис. 11-аго на стр. 69-ой; уже на этой стад передние 
концы полосъ примыкають къ клЪткамъ эктодерма ближе къ брюшной сторон. 

Переходимъ теперь къ личиночнымъ органамъ. Уже въ работ® Ратке мы 
находимъ указанте, что личиночный эпителй сбрасывается и замФняется дру- 
гимъ, но: позднЪйшие авторы игнорировали это данное, и только Бергъ въ 
своихъ работахъ по истори развития Ашозвота и МерЬеН8 подтвердилъ его. 
Посл дний авторъ показалъ, что не только эпител!, но вс образования ли- 
чинки, кромЪ кишечника, сбрасываются или резорбируются и зам®няются дру- 
гими, возникающими изъ зародышевыхъ полосъ. 

Личиночные органы. 

У зародыша, покинувшаго оболочку и свободно плавающаго въ бБаь, 
(Рис. 24), имфются слФдующе органы. 

Весь онъ покрыть прозрачнымъ образовантемъ, состоящимЪ изъ уплощент 
НЫХЪ, СИЛЬНО растянутыхъ клЪтокъ. На изв®стной стадии нельзя даже конста-
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тировать клЪточный характеръ этого образовашя, можно только догадываться 

о немъ, принимая во вниманте его происхожденте. В®роятно, поэтому Лейкартъ 

у Ниойо описываеть личиночный по- 

кровъ, какъ гомогенный слой съ раз- 

бросанными ядрами. ЕР О аа 15 
т 7 ва, 

Передый  отдЪлъь зародыша 0обо- И сетоесов : 
собленъ перетяжкой отъ остального тЪла М: нк вы ! 

и имФетъ внутри полость съ цилиндромЪ УР > 5 (Г м. 

клЪтокъ, образующихъ глотку. СтЪнки г \ Же ; 

глотки охвачены кольцевой мускулату- к 
3 

рой и соединены радлально идущими ) 

мускульными клЪтками со стЪнками пе- 

редняго (будемъ его называть голов- 
° = тт т- нымъ) отдЪла. Рис. 24. 117 — мускульныя клЪтки, растяги 

: ваюшщия глотку. 5—глотка. р—глоточная 
Надъ глоткой находится группа пластинка. К$——-толовные зачатки. О—-личи- 

большихЪ, СИЛЬНО красящихся клФтокъЪ, . НОЧНЫЯ Почки, | 18 — туловищные | зачатки. 
: Вы ра—-малтеринсы!я клЪтки туловищныхЪ зачат- 

которыя облегаютъ ее со спинной сто- ковъ. М—макромеры. 

роны. 

Глотка продолжается въ кишечникъ, состоящий изъ большихъ, яйцевид- 

ныхъ клЪтокъ, выполненныхъ безструктурнымъ желтоватымъ содержимымъ и 

имъющихъ неизмЪненный участокъ плазмы съ ядромъ, которые занимаютъ не- 

большую часть клЪтки. 

Между кишечникомъ и эпителемъ лежать широко разбросанныя попе- 

речныя и продольныя мускульныя волокна, также  отдЪльЬныя ВЪтВвяШияся и 

иногда анастомозирующия клЪтки. СоотвЪтствующия послЪднимъ образования 

еще Лейкартъь у зародыша Нипйо считалъ за личиночную нервную систему, 

и Бергь въ работ® 85 г. (МерВеП$) (см. ук.) высказываеть то же мне от- 

носительно анастомозирующихъ клЪтокъ МерБе5, руководствуясь соображе- 

н1емъ, что у двигающагося съ функщонирующею мускулатурой зародыша не 

можеть не быть нервныхъ элементовъ, свойство которыхъ можно приписать 

только названнымъ образованимьЪ. 
Съ брюшной стороны на нЪкоторомъ разстояни другь отъ друга лежать 

двЪ туловищныхъ зародышевыхъ полосы (Еитркенпвёгенеп), со спинной у 

основания головы двЪ зародышевыхъ полосы головы (Коркеппв гене). 

Головной отдЪлъ и средняя линмя брюшной стороны покрыты рФенич- 

ками, благодаря которымъ зародышъ можеть двигаться въ ОФлк. 

Съ каждой стороны лежать двЪ пары личиночныхъ нефридевъ, которые 

въ развитомъ состоянии представляютъ кольцо, образованное каналомъ, свер- 

нутымъ такимъ образомъ, что представляются какъ бы два канала, обвитыхЪ



‘одинъ ‹околб другого. Отъ задняго края кольца отходить протокъ, оканчиваю- 

пийся сл®по *). Мерцательныхъ волосковъ внутри ‘канала нЪтъ. 

На заднемъ концФЪ подъ эпителемъ въ направлени фронтальной попе- 

речной оси лежатъ три макромеры. Чтобы не возвращаться впослФдетвий къ 

этому образовантю, я зд®сь приведу мнЪшя различныхъ авторовъ по поводу 

этихъ клЪтокъ. Лейкартъ считалъ ихъ выдЪлительными органами, гомологами 

выдЪлительныхъ органовъ Ниийо, Ратке видЪлъ вЪ нихЪ зачатокъ задней 

присоски, Робенъ думалъ, что, отдЪливъ четыре микромеры, три макромеры не 

принимаютъ болФе участя въ построеши зародыша и служать только меха- 

ническимъ  цФлямъ при рост, а впослдетви распадаются на маленькя 

клЪтки, остаюпцяся въ полости тБла зародыша; Ковалевсый **) производилъ 

изъ макромеръ зародышевыя полосы, Бючли подтвердилъ наблюденя Робенъ 

относительно образования маленькихъ клЪтокъ и, наконецъ, Бергъ считалъ ихъ 

рудиментами, соотвЪтсетвующими тремъ макромерамъ С1еряте. СлЪдовательно, 

вообще мы можемъ сказать сл дующее: три макромеры отпочковывають че- 

тыре микромеры, вЪроятно изъ нихъ же происходить энтодермъ (какъ я выше 

указывалъ), и остатокъ ихъ помЪщается на заднемъ конц® зародыша, гдЪ 

распадается на мелыя клЪтки, судьба которыхъ не прослЪжена. 

По мФр® того, какъ зародышъ растетъ, макромеры все болФе п боле от- 

ступаютъ къ заднему концу; это происходить, конечно, въ силу того, что три 
макромеры служатъ базисомъ, на которомъ развивается зародышъ. Если по- 

сл®днй будеть увеличиваться, то макромеры будуть занимать относительно 

все меньший и менышй участокъ на его т®л®, и такимъ образомъ будетъ ка- 

заться, что онЪ отстучаютъ къ заднему концу. Одновременно съ этимъ про- 

цессомъ происходить образование полости головы. На боле раннихъ стадяхъ 

энтодермальныя клЪтки и клЪтки, образующия глотку, тесно примыкаютъ одн®Ъ 

къ другимъ. ВскорЪ затВмъ около стбнокъ глотки начинаютъ быть замЪтными 

клЪтки, развиваюпцияся въ мускульныя волокна. Чтобы посл®дшя могли выпол- 

нять свою функцию, растягивая глотку, необходимо, чтобы между ихъ пунк- 

тами прикрпленя, т. е. эпителемъ головы и ст®нкой глотки, было свободное 

пространство. Пространство это, мн® кажется, явилось сначала результатомъЪ 

перегруппировки клЪтокъ глотки; затЪмъ, когда образовались радально распо- 

ложенныя мускульныя клЪтки, сокращенемъ которыхъ растягивалась глотка, 

т. ©. сближались эпителй головы и ст®нки глотки, энтодермъ изъ полости 

головы постепенно отодвигался назадъ, и полость эта увеличивалась. 

*) По о енг: работа 1885 г. (Хернев).. 

*#*) Мет. Асай. 54-Рекегвбопге \УПП-е. вёг. Т. 16, 1871 г.
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©Объ образовании личиночной глотки у Бючли, Берга и Бюргера (см. лит.) 

находимъ бЪглыя указания, что она произошла въ форм® вдавлешя, но нФко- 

торыя данныя въ работ® Робенъ заставляють предполагать другое. На стр. 

193 послЪдый, описывая появления глотки, говорить, что передн конецъ 

зародыша еще до образовашя въ немъ глотки покрыть рЪсеничками; каналъ 

глотки появляется потомъ, и первое время въ немъ незамЪтно рЪсничекъ, 

которыя образуются немного спустя. Мн® кажется совершенно очевиднымъ, 

что, если бы глотка образовывалась вдавлентемъ, рбснички, покрывающия на 

соотвЪтетвенномъ мФет® эпителй, оказались бы внутри канала. одновременно 

ст его образованемъ; слЪдовательно, надо предполагать расщеплент. То же 

самое я могу подтвердить и другого рода наблюдешями, произведенными мной. 

Микромеры, размноживиияся дФленемъ, образуютъ конусъ на переднемъ конц 

зародыша, который вдается межъ кл®токъ энтодерма. КлЪтки, лежаия въ 

основании этого конуса, т. е. на периферш зародыша, образуютъ личиночный 

эпителй, остальныя глотку. Периферичесый слой начинаеть дифференциро- 

ваться въ ткань эпителия ране, чбмъ появляется отверст1е глотки. Если бы 

глотка образовывалась вдавлентемъ, мы должны были бы ожидать, что ея стБнки 

будуть выстланы клЪтками уплощеннаго эктодерма, чего на самомъ дЪл® не 

наблюдается. На рис. 18. Табл. И видно, что клЪтки эпителя, покрывающато 

передыйй конецъ зародыша, сильно отличаются отъ клЪтокъ, образующихъ 

улотку, слЬдовательно вдавленя эпителя не было, и полость глотки появилась 

вслЪдств!е расщепления клЪточнаго образовашя на переднемъ конц® зародыша. 

На спинной сторон® глотки, какъ выше было указано, лежить группа 

большихъ округлыхъ клЪтокъ (ЗеМипар1аёбе). Этому органу различными авто- 

рами придавалось различное значенте. Ратке и Бючли его считали закладкой 

верхнеглоточныхъ — ганглевь. Изъ описашя Ратке видно, что ему были из- 

вЪетны и глоточная пластинка (5сеМппар1айе) и зародышевыя полосы головы. 

На стади, гдЪ глоточная пластинка ясно выступаетъ, онъ принялъ ее за за- 

кладку ганглевъ; на слдующей стадш, которую изслЪдовалъ Ратке, глоточ- 

ная пластинка уже распалась, п онъ не правильно счелъ сроспияся головныя 

полосы за ея производное. Такимъ образомъ этотъ авторъ дЪИствительно ви- 

дЪлъ образующиеся ганглш, такъ какъ они образуются изъ зародышевыхъ по- 

лосъ, но смВшалъ послЪдня съ глоточной пластинкой. Земперъ *) показалъ, что 

гантли п мезодермическя образования головы происходять изъ зародышевыхЪ 

полоеъ, но слЪдующий изслЪдователь Бючли опять старается доказать, что на- 

чаломъ ганглевъ является глоточная пластинка. Его увЪренность въ такомъ 

*) АтЪе!к. 7001. Тп5й6. Мите 8 Ва. 1876—77. К. бетрег О1е Уегуапфвсвайзре- 

гле) пп сев ет севПейег!еп 'ГШеге.
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именно назначении посл®дняго образованя  укрЪпляется еще т®мъ, что опъ 
ВидЪлъ, какъ клЪтки пластинки отдФлились отъ стБнки глотки и стали пере- 
мЪщаться къ спинной сторон®—мфету будущихъ ганглевъ. Гатчекъ *) опять 
производить ганглш отъ головныхЪ полосъ (по Гатчеку беВейер!айе), но, 
какъ и Земперъ, ничего не говорить о глоточной пластинк®. Наконецъ, отно- 
шлеме этого загадочнаго образовашя къ ганглямъ было выяснено Бергомъ въ 
его работ® 85 г. (МерВе ). По Бергу истор1я органа, о которомъ идетъ рЪчь, 
начинается съ того, что клЪтки спинной стороны глотки дФлаются болФе вы- 
сокими, ч®мъ клЪтки брюшной; хроматинъ ихъ ядеръ распадается на фраг- 
менты, клЪтки длятся тангенщально, и въ результатЪ появляется глоточнал 
пластинка. Она состопть изъ круглыхъ, большихъ кл®токъ, дальн®йшая судьба 
которыхъ заключается въ томъ, что въ нихЪ исчезнутъ ядра, появятся вакуоли, 
и клЪтки, отд®лившись отъ стенки глотки, распадаются на фрагменты въ по- 
лости головы, гдЪ вскор® от нихъ исчезаеть всямй слЪдъ. Въ заключенте 
читаемъ слЪдующее (стр. 294) ‹...5% тит @е Вейепёппе @есет ЭеМипар1айке 
10 тогрЬоГос18еВег хе Ш О, НшясЬё гА5еай себНПебеп. Ме 
{еМ6 Бе! Ашозбота ппд, у1е ез пас} ГепсКате в ОпбегвпсВипееп 5еВет, апс) 
Ъе! Н1гифо т ег Роги, у1е че Ъе! Мервев уогЪапфеп 15$, Чавесеп [Все @е 
Уегтпиё пе шеВё Фегп, ав8 @е ЗеМппар1айе дет Амзегыбеп ЗеМсВЕ дес 
ЗеМипакор!ев (ег сепапиёеп Сабипееп епёргесВе, @е дапп Бе! Мер\еН$ пог 
ап етег Бевйтоиеп ГосаП(& гог Епёбм1еК пе Кате пп шета!5 т Рапк+- 
ов Ые, вопйегв ппг ей сапх тгпфипеп!атев СеЪПде агя(еПе». Такимъ обра- 
зомъ было доказано, что глоточная пластинка къ ганглямъ не имФеть ника- 
кого отношения. . | 

Я занялся изелФловашемъ этого органа, начиная со стадш, гдЪ онъ 
рвзче всего выступаетъ. Поперечные разрбзы черезъ глотку показали, что 
клЪтки, образующия глоточную пластинку, имФютъ типическую форму желе- 
ВистыхЪ клЪтокъ (табл. П, рис. 16). Он красятся очень интенсивно, что. 
зависить вФроятно оть свойствъ выдЪляемаго ими секрета, потому что на 
срзахъ же мнЪ приходилось видФЪть въ полости глотЕП гомогенную массу, 
находящуюся какъ разъ въ томъ мФет®, гд® открываются протоки железъ, п 
окрашенную такъ же интенсивно, какъ и посл$ды!я. Въ эту массу, которая 
представляетъ, несомн нно, В ЫАЙДеННЫЙ железами и фиксированный секретъ, 
погружены протоки железъ. Я боюсь сдВлать слишкомъ смЪлое предположенге, 
но мн® кажется, что такое положен протоковъ возможно только вЪ Томт, 
случа®, если они, пройдя сквозь эпителй, высовываются въ полость глотки. 
Является ли такое отношен!е постояннымЪ, или имФетъь место только во время 

*) См. Вегей. Работа 85 г. (Мер|е|5).
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функщи выдЪленя, я не могу сказать. На основаши вышеизложеннаго можно 

утверждать, что глоточная пластинка органъ не рудиментарный, а функциони- 

рующй. Теперь. является вопросъ, зач®мъ зародышу нужно выдФлене этихЪ 

железъ. Мн® кажется, роль послФднихъ сводится къ тому, чтобы перевести 

бЪлокъ кокона въ усвояемое состояте. Въ пользу этого взгляда можно при- 

вести слдуюпия соображения. До образован железистыхъ клЪтокъ зародышъ 
окруженъ оболочкой, внутри которой свободное пространство выполнено со- 

держимымъ, которое отличается отъ бЪлка кокона. Между тБмъ какъ послфднй 

представляется вязкимъ и обладаеть волокнистымъ строемемъ, жидкость, окру- 

жающая непосредственно зародышъ, гомогенна и боле жидка. Одновременно 

съ ростомъ энтодерма содержимое оболочки постепенно исчезаетъ п незамЪтно 

болфе къ тому времени, когда зародышъ долженъ покинуть оболочку. Есте- 

ственно, что до послЪдняго момента питание зародыше, шло на счетъ Жидкости, 

заключенной внутри оболочки. Время появлешя железистыхЪ клФЪтокъ почти 

совпадаетъь со временемъ, когда жидкость эта потребляется вся, и зародышу, 

прорвавшему оболочку, приходится питаться бЪлкомъ кокона. ББлокъ, прони- 

кая черезъ глотку въ кишечникъ, теряеть волокнистое строение и ВЯЗКОСТЬ и 

принимаеть видъ такого же гомогеннаго вещества, какимъ выполнены клЪтки 

энтодерма. Это измфнеше можеть быть вызвано только выдЪленемъ желези- 

стыхъ клЪтокъ, которыя исчезають ко времени замФны личиночной глотки 

окончательной. Хотя элементы послФдней, какъ справедливо указано , Бергомъ, 

не заслоняютъ отверстя личиночной глотки, но поглощене бЪлка, какъ мн 

кажется, прекращается. На рис. 18, табл. П видно, что клЪтки эпителя ли- 

чиночной глотки разбухли, очертания ихъ сдФлались мене отчетливыми, и 

хроматинъ ядеръ разбился на участки; на нЪкоторыхъЪ срБзахъ полость глотки 
представляется совершенно замкнутой дегенерирующими клЪтками эпителия. При: 

такихъ условяхъ, конечно, поглощенте бЪлка невозможно, и развитте зародыша, 

вЪроятно, идетъ на счетъь ранФе запасеннаго матертала, который помФщается 

въ полости кишечника. Процессъ дегенеращи железистыхЪ клЪтовъ начался 

еще на стади боле молодой, чБмъ та, разр®зъ которой представленъ на 

рис. 18. Рис. 19, табл. П изображаетъ разрбзъ черезъ боле молодую стадио; 

эздЪсь видно, что клЪтки глоточной пластинки еще сохраняють форму желе- 

зистыхЪ клЪтокъ, но около ядра, получившаго неправильныя очертания, по- 

‚явились вакуоли. На сл®дующихъ стадяхъ эти клЪтки округляются п отдЪля- 

тотся отЪ СстФнки глотки. На рис. 18 изображены так: дегенерировавшия 

клЪтки между образующейся окончательной тканью головы. Я находилъ ихъ 

и на боле позднихъ стадяхЪ и не только въ полости головы, но и ВЪ ЛИЧИ- 

ночной полости тЪла. | 

Объ образовании эпителия, энтодерма и личиночнаго мезодерма я уже упо- 

миналъ, остается сказать еще о развити нефридй. По этому вопросу мон ипз- 
8
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слЪдовашя не дали ничего новаго, и я ограничусь только сравнешемъ литера- 

турныхъ данныхъ. Лейкарть и Бючли утверждаютъ, что личиночные нефриди 

образовались изъ соединен1я разбросанныхъ мезодермальныхъ клЪтокъ, но Бергъ 

опровергаеть такое объясненте, считая за начало нефридй зародышевыя по- 

лосы, изъ которыхъ образуется клЪточный тяжъ съ группой клЪтокъ на сво- 

бодномъ конц®. Такой тяжъ появляется сначала на переднемъ конц®Ъ зароды- 

шевой полосы, п соотвЪтственно этому передняя пара нефридй отражаеть въ 

своемъ развит заднюю. Посл® того какъ образовался такой сплошной тяж“, 

въ немъ начинаются измЪненя, приводящия его къ форм®, описанной выше, 

и состоящя въ томъЪ, что клЪтки вытягиваются, и въ нихъ появляются отвер- 

стя, соединешемъ которыхъ п образуется полость нефридй. Личиночные не- 

фриди, какъЪ и друпя личиночныя образован, впослФдетвш исчезаютъ и 

замЪняются окончательными, образующимися вмФсет® съ прочими органами 

взрослаго животнаго изъ элементовъ зародышевыхъ полосъ. У меня имФется 

препарать (рис. 14), который подтверждаеть наблюденя; очевидно Бючли и 
Лейкарть впали въ ошибку. 

Разрастан1е и дизФеренцировка элементовъ зародышевыхъ 
полос. 

Въ данное время, благодаря работамъ Берга, можно считать доказан- 

нымъ, что все т®ло челюстныхъ шявокъ развивается изъ зародышевыхъЪ по- 

лосъ, и изъ личиночныхъ образований у взрослаго’животнаго остается только 
кишечникъ. Въ силу этого нЪть надобности входить въ подробное разсмотр®- 
н1е воззрЪн на этотъ ‘вопросъ другихъ авторовъ. Приведу только кратко 
различныя мнЪшя о значени полосъ. Бючли и Ковалевсый думали, что изъ 
нихъ образуется только мезодермъ; Робенъ видЪлъ въ нихъ закладку нервной 
системы, и только старБйше авторы Лейкарть и Ратке были ближе всего къ 
истинЪ и считали полосы за начало мезодерма и нервной системы. Бергъ въ 
своей работ® 91 г. (ем. ук.) надъ С1еряте и Ашовбота подробно описываетъ 
судьбу каждаго клЪточнаго ряда въ зародышевыхъ полосахъ. Предлагаемая 
схема (фиг. 25) должна изображать поперечный разрзъ черезъ туловищную 
зародышевую полосу шявки (расположение одинаково какъ у хоботныхъ такъ 

и у челюстныхъ). Изъ ряда верхняго долженъ произойти мезо- 
РО дермъ; изъ рядовъ ЦП, Ш и 1\` поперечная мускулатура и эпите- 
—^А-А-^Л —лй у челюстныхЪ, и только поперечная мускулатура у хоботных; 
и рядъ Г у той и другой группы служить для образования нервной 

системы. Что касается до С1ерхпе, то указанное Бергомъ назначенте 
каждаго ряда кажется несомнЪннымъ. Какъ это видно на рисункахъ его ра- 
боты ‚первомъ, второмъ и третьемъ, представляющихъ поперечные разрбзы че-



резъ зародышей С1ервше, клЪтки ряда 1, идущия на образование нервной сис- 
темы, отличаются отъ клФтокъ рядовъ ИП, Ш и 1\У и величиной, п видомЪ. со- 

держимаго; всл®дств1е этого ясно можно видЪть на тЪхъ же рисункахъ, что 

производныя ряда Г группируются для образовашя нервныхъ узловъ и рзко 

отграничены отъ другихъ клЪтокъ, такъ что можно утверждать, что нервная 

система СТервше произошла, исключительно на счетъ ряда 1. На рис. 3 (тамъ же) 

видно, какъ ряды Ц, Ш и 1У начинаютъ образовывать внЪший слой мускулатуры; 

что касается внутренняго ряда, то на рисункахъ, данныхъ Бергомъ онъ пред- 

ставляется уже сильно разросшимся. Въ этой же работЪ Бергъ изелФдовалъ 

судьбу отдЪльныхЪъ клФточныхъ рядовъ зародышевыхъ полосъ Ашозбота. Но 

у этой формы процессы, сопровождающие появление нервной системы, не такъ 

ясно выражены, какъ у С1еряше. Рисунки съ четвертаго до тшестнадцатаго 

представляютъ развите нервной системы, эпителя, внЪшняго слоя мускула- 

туры и мезодерма. По рисунку 4 можно судить, что зачатокъ мезодерма про- 

изошелъ изъ внутренняго ряда. Рисунки 5—9 пзображають образоване нерв- 
ной системы, какъ думаеть Бергь, только изъ ряда Г; наконецъ на рисункахъЪ 

14 — 16 видно, какъ результатомъ дЪленя рядовъ П, Ш и 1\' появляется 

внФшнй слой мускулатуры и эпителй. Все указанное Бергомъ можно при- 

нять безъ ограничений, кромЪ образования нервной системы. Утвержденге, что 

послФдняя происходить только на счетъ ряда 1, не оправдывается ни однимъЪ 

рисункомъ, и я скорЪй бы сказалъ, что весь внЪшнШ слой, т. е. ряды 1, ЦП, 

Ш и 1\, поел® того какъ влЪтки его размножатся, даетъ начало нервной 

системы, эпителя и внЪшняго слоя мускулатуры. Свое предположен1е я могу 

подтвердить нФкоторыми данными, полученными мной изъ изселФдоваюя заро- 
дышевыхъ полосъ М№ере8. Относительно судьбы посл®днихъ Бергъ ограни- 

чивается только краткимъ замЪчантемъ *), что онЪ служать началомъ мезодерма, 
нервной системы и эпителя, и даетъ рисунокъ, показывающий образованте эпи- 

теля изъ внЪшнихъ рядовъ. Мои изслЪдования надъ МерЛе|$ въ данномъ отно- 

шенш также очень недостаточны. На основании ихъ однихъ я не могъ бы рфшить 
вопроса о значении каждаго отдЪльнаго ряда въ зародышевой полос, но, срав- 

нивая данныя Берга относительно Ашозвбоша, съ тБмъ, что мин®Ъ пришлось 

видЪть у МерВе|5, я могу сказать, что процессъ дифференцировки зародыше-. 

выхъ полосъ у обЪихъ формъ одинаковъ. Что же касается образования нервной. 

системы, мн® кажется, она развивается не только на счетъ ряда 1. На моемъ 

рисунк® 21 представленъ разрбзъ зародышевыхъ полосъ, гд® ясно видно обра- 

зован1е гангл1евъ, рисунокъ 22 изображаетъ разрЪзъ той же стад въ обла- 

сти коммиссуры. Сравнивая эти два срФза, можно сказать слЪдующее: клЪтки 

*) Работа, 85 г. (Херве!5).
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эпптеля надъ ганглями малочисленнЪе, чёмъ въ области коммиссуры. Отсюда, 

слЪдуетъ выводъ: тамъ, гд® требуется больше матер1ала на построенте нервной 

системы, его меньше идетъ на эпителий и наоборотъ, т. е. закладка для нервной 

системы и эпителя является общей. Это предположене хорошо можно согла- 

совать съ тЪмъ, что мы видимъ относительно образования нервной системы у 

С1еряте. У послВдней формы въ зародышевыхъ полосахъ нЪть зачатковъ эпи- 

теля, потому что личиночный эпителий переходить въ окончательный; слтдо- 

вательно, естественно предполагать, что зачатки нервной системы и ВвНнЪшняго 

слоя мускулатуры являются обособленными; у МерВеП же къ этимъ зачаткамъ 

присоединяется зачатокъ эпителя, который, такъ сказать, соединенъ на ран- 

нихъ стадяхъ съ элементами нервной системы и кольцевой мускулатуры. 

Способъ образования дефинитивныхъ элементовъ головного отдЪла изъ по- 

лосъ головы, повидимому, таковъ же, какъ туловища изъ туловищныхЪ полось. 

На рис. 17, табл. Ц я нзобразилъ разр®зъ черезъ передый отдЪлъ зародыша, 

гдЪ видны и образованя полосъ тЪла——эпитемй и нервные узлы и так же 

образования полосъ головы. Эпителй раздБленъ на четыре участка, которые 

едва соединены другь съ другомъ. Очевидно, два такихъ участка произошли 

отъ туловищныхъ полосъ, два другихъ—-оть головныхъ. Вартины верхнегло- 

точныхъ ганглевъ и ганглевъ брюшной цЪпочки очень схожи между собой, и 
не глядя на друпе ср®зы, трудно сказать, гд® брюшная цЪпочка и гдЪ голов- 

ные узлы. Положение мезодермальныхъ образован также одинаково на обЪ- 

ихъ сторонахъ и занимаетъ боковыя части слившихся полосъ. На основании 

сказаннаго можно утвердить, что процессъ дифференцировки вЪ головныхЪ по- 
лосахъ таковъ же, какъ и въ туловищныхЪ. На этомъ же ср®з® видно, какъ 

образуются мезодермичесыя части глотки— ея мускульная стЪнка. Первичный, 

радально идушщия мускульныя волокна, соединяюшщия стЪнку глотки сЪ эпите- 

лемъ головы, еще сохраняются на этой стадш, и около нихъ видны мезодер- 

мическ1я клЪтки, спускаюшщяся отъ зародышевыхъ полосъ къ стЪнкамъЪ глотки. 

Эти кл®тки уже образовали вокругь первичной глотки массивный слой, внутри 

котораго виденъ ОлЪдноокрашенный эпителй личиночной глотки. Совебмъ дру- 

гую картину представляеть разр\зъ, проведенный еще ближе къ переднему концу 

зародыша, (рис. 23, табл. П). ЗдВсь мы не зам®чаемъ элементовъ  туловищ- 

ныхъ полосъ, личиночный эпителй стФнокъЪ головы еще ясно видФЪнъЪ, и со спин - 

ной стороны подъ'нимЪ видны клЪтки головныхъЪ полосъ. Дефинитивный эпителий 

глотки уже началъ образовываться, и, что удивительно, стЪнка  личиночной 

глотки окружаетъ его съ внЪшней стороны. И такъ, имЪя передъ собой два 

только: что описанныхъ рисунка, мы можемъ сказать сл®дующее: мезодермъ, 

какъ головныхъ, такъ и туловищныхъЪ полосъ, спускаясь отъ периферш къ 

центру, окружаеть ст®нку личиночной глотки съ внЪшней стороны, эктодермъ
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головныхъ полосъ, дорастая до передняго конца, загибается впутрь и высти- 
лаетъ глотку съ внутренней стороны. Этотъ продессъ я схематично изобразилъ 
на предлагаемомъ рисунк® 26. Можетъ показаться страннымъ, какъ дефини- 
тивные элементы, будучи помЪщены въ замкнутомъ пространствЪ между стн- 
кой головы и стЪнкой глотки, могутъ оказаться внутри по- 

‚слЪдней. Возможно одно предположене, что личиночный } | | 

эпителй на границ® между стЪнками головы и глотки ВЫ- ТеныЯ 

тБсеняется дефинитивнымъ эпителемъ, который отъ этого {А 
мЪста и врастаеть внутрь. Въ подтвержден своего мнФня Е 
я могу привести описаше Бергомъ соотвЪтствующаго обра- 
зовашя у Ашо$бота (№ерВе$ въ этомъ отношении не была, 
изслЪдована). На стр. 265 работы 85 г. читаемъ: ‹Э1е уеге!- 

шеобеп Кете упеВега ппо мейег пп@ масвзеп  (1ппетЪа1Ъ 
4ев ргитийуеп  Есбойегте 1Ш5офето @е8 посй ухогВапйеп 15%) 

зесеп {еп Мип@а Вт; вт@ ве ап 4еп  Мипагапа апсе1апо, — Рис. 26 ес—личи- 

50 @т&псеп &е @е Бег Песепйеп Ес!ойегтхейеп Ш @еп к 
Апате: ев ЗеМипйитепв Мпет, ип тет ве ве]б56 пас\!- — кт—мезодермъ го- 
уасВвел, № Ш @евег \Уе5е ет Мипа всеЪПев5Пс)Л уоПКкор-  1ОВНЫХЪ полосъ, — 

‹ т — мезодермъ Ту 
теп хпеехеМоззеп›. Этоть процессъ иллюстрированъ рисун- — ловищныхъ полось. 
ками 15, 19 ин 20. На первомъ мы видимъЪ, что головныя 

полосы лежать подъ провизорнымъ эпителемъ головы, на двухъ другихъ 
эти образования уже срослись съ полосами тФла, и эктодермичесые элементы 

тЬхъ и другихъ начинаютъ вдавливаться внутрь глотки, вытФенивъ очевидно 

въ соотвЪтствующей области личиночный эпителий. Мезодермъ окружаеть стЁнку 

клЪтки съ внЪшней стороны. Ясно, что по существу процессы зам®иы личи- 

ночной глотки окончательной у МерЬеП$ и Ашозбота сходны, разница только 
въ подробностяхъ. У МервеП$ отверсте личиночной глотки не замыкается 
вдавлештемъ окончательнаго эпителя, потому что вдавленя вовсе не обра- 
зуется, а эктодермическая полоса головныхъ зачатковъ, дорастая до передняго 
конца, прямо загибается внутрь. Кром® того у Ашозбота стВнка глотки начи- 
наеть окружаться мезодермомъ, начиная съ передняго конца, а у МерЛеП$ съ 
задняго. ПослЪднее обстоятельство стоить въ связи СЪ ТЪмЪ, ЧТо гГоЛоВНЫя 

полосы у Ащозвбота лежать въ передней части головы, а у МерВеМ$ въ задней. 
До этого пункта я прослФдилъ развит1е М№ерВеП и вышеизложеннымЪ 

ограничиваются мон фактичесыя свЪдЪшя объ исторш развитя этой формы. 
Наибол®е цЪнными данными по эмбрюлопи челюстныхъ шявокъ мы обязаны 
Бергу н у этого же автора находимъ данныя для сравнения представителей 
подкласса Нип@фпеа, какъ между собой, такъ и съ сосЪдними формами червей. 



Общ1я зам чан1я. 

Сходство между развитемъ Нипйо (насколько эта форма изелЪдована 

Лейкартомъ), Ашо8бота и МерВеПв представляется въ существенныхъ чертахъ 

весьма полнымъ. Вс® три названныя формы характеризуются тБмъ, что тЪло 

взрослаго животнаго, за исключенемъ средней кишки, развивается на счетъ 

элементовъ зародышевыхъ полосъ, вс® же остальныя части личиночнаго тЪла 

сбрасываются или резорбируются. Разлише, кромЪ внФшней формы зародыша. 

и относптельнаго положены нФкоторыхъ частей, наблюдается въ формЪ ин 

числФЪ личиночныхъ выдЪлительныхъ органовъ и въ развитии глоточной плас- 

тинки. Личинки МерВеП8 имФютъ дв® пары зародышевыхъ почекъ, Нипфо три 

и Ашоввота — четыре. У МерЬе$ он®Ъ представлены кольцомЪ, состоящимЪ 

какъ бы изъ двухъ каналовъ, (Бергъ работа 85 г. (МерВеП$) стр. 288) отъ зад- 

няго края кольца отходитъ слЪВпой выростъ (Сапе). У Ашозбота этотъ вырость, 

или протокъ отсутствуеть и, кром® того, одинъ изъ каналовъ, или одна часть 

канала, образующато кольцо, является значительно толще другой. Лейкартъ 

пишетъ, что у Нигийо личиночныя почки имФютъ видъ лабиринта, и мнЪ ка- 

жется, что онЪ ближе стоять къ почкамъ Ашовбота, чбмъ М№ерЛеЦ8, такъ 

какъ у Ашозота просвЪты толетой части канала (ем. Бергь работ. 85, 

рис. 11) д®йствительно представляются въ форм® лабиринта. Относительно 

глоточной пластинки Бергъ говорить (работа 85 г. (МерВе8) стр. 294), что 

въ той форм, какъ у МерВе|5, она не встречается ни у Ащо5ота, ни у Н!- 
гойо. Вакъ я выше показалъ, это образован не является рудиментарнымЪ 

у МерВеП5, и тмъ страннЪе его отсутств1е, по крайней мФр® въ типичной 

форм®, у двухъ другихъ формъ, т мъ боле, что условя развитя всЪхъЪ 

трехъ формъ одинаковы: Ашовбота и Нипдо, какъ и МерВеПв, въ продолже- 

н1е значительнаго перда развитя приходится питаться бЪлкомъ кокона, и 

нужно думать, что у нихъ железистыя клЪтки не отсутствуютъ, а замаски- 
рованы болЪе сложнымъ строентемъ глотки. 

Гораздо бол®е различий представляеть развите трехъ только что раз- 

смотрЪнныхъ формъ съ одной стороны я С1еряше съ другой. Зд®сь являются 

несходства уже въ первыхъ стащяхъ дробленя. По Уитмену четыре первыхЪ 

микромеры произведены всБми четырьмя макромерами, а не тремя, какъ у №- 

рвей. ДалФе, по свидВтельству Бючли, у МерВеЦ$ подъ четырьмя микромерами 

появляются три клЪтки, которыя авторъ считаетъ за начало энтодерма, энто- 

дермъ же у С1ерыте образуется иначе, и кл®тки, лежащия непосредственно 

подъ микромерами (рис. 151— В Когвсейе! пой Недег) относятся Уптменомъ 

къ эктодерму. Четвертая макромера, самая большая у С1ервше (по Уптмену) п 

самая маленькая у МерВеП$ (по Робенъ), въ обоихъ случаяхъ назначается 

для элементовъ зародышевыхъ полосъ, по у МерВеПз отъ нея отпочковываются



еще дв® клЪтки, присоединяющияся къ микромерамъ. Три макромеры лежатъ 
внутри энтодерма у О1еряше и вн®Ъ его у МерВе$. Самое же существенное 
различе заключается въ томъ, что у С1еряше личиночный эпителий переходить 
въ окончательный, тогда какъ у челюстныхъ шявокъ онъ вмФст® съ другими 
зичиночными образованями сбрасывается и зам®няется окончательнымЪ, и 
наконецъ, для хоботныхъ шявокъ не показано присутствия  личиночныхЪ по- 
чекъ, который существуютъ у челюстныхъ въ разномъ количествЪ для раз- 
личныхъ представителей. 

„Желая видЪть полную аналогпю въ зародышевыхъ  полосахъ у предста- 
вителей челюстныхъ п хоботныхъ, Бергь въ работ® 1886 г. предполагалъ, 
что у Уерзше эктодермъ изъ микромеръ образуется только на голов®, межъ 
тВмъ какъ на туловищ® онъ развивается изъ зародышевыхъ полосъ; но въ 
работ 1691 г. этотъ авторъ присоединился къ мнФн1ю Уитмена, именно, что 
весь эктодермъ у хоботныхъ образуется изъ микромеръ. Если это такъ, то 
очевидно можно сомнЪваться въ гомологичности эпителевъ С1еряте п Мерне|5, 
и Бергъ старается устранить это сомнЪн1е сл$дующими соображениями: (стр. 15 
работа 91 г.). ‹Э1е М1егошегеп ат ашта1еп Ро] дез Е1ев, @е мевеп с 
Чахи БезЫтот вт @е ргиайуе ЕклойеттвеЫМсТЕ хп БИдеп (ргоу1вомзсв Бе! №- 
рвей5, Ч4ейшиу Бе! СТеряте) угегфеп 1ш Беййеп Е&Шеп хоп деп Масготегеп секповр, 
оп змуаг Жйеи8 уоп еп врАбетеп стоввеп @ойетгге!сЪеп ЕпёойегтлеПеп, ФВейв 
уов деп ОтхеПеп @ев Кейпзёге!епз гевр. @егеп Ми&еглеПеп. Гей &%еЛе за1г 
пог @е Засйе 50 уог, (аз Бе! 4еп Ктейегесеп @1е 1её2воепапибеп ЯеПеп тт деп 
{бВегеп Зб6афев шеВё во у1е1е М1сготегеп вргозвеп хуле Бе! Серые, ппй пт 
80 еймсег апйапсеп еп КейиебгеМев п ргойцетеп; @пгев Отбегагйскипе 
еписег Ф@евег Ю'0Вхет сев ХеПкповрипееп хег@е вот 1 ле!Нееп Майема! фев 
Кеппзёгейепв 560! #ЫМе лот ВИдппе етег пепеп Ер!йегпиз 1петЪа]Ъ ет 
итзргйдейсВеп, фогей Тебвайе ТРейцпе пой Апебгейппо ег М1етотетеп се- 
Ы1екеп НашвсеМсВО. Т.е. слЪдовательно, такъ какъ четвертал макромера 

(источникъ дефинитивныхъ элементовъ) у С1еряте отдФляеть въ придачу къ 
четыремъ микромерамъ больше клЪтокъ, чЪмъ соотвЪтствующее образованее у 
ХерВей5, то окончательный эпинтелй въ первомъ случа® разрастается отъ ани- 
мальнаго полюса, во второмъ отъ зародышевыхъ полосъ. Сущность описан- 
ныхъ процессовъ я представляю себЪ иначе, чбмъ Бергъ. Я согласенъ, что 
эктодермъ Серые п окончательный эпителй МервеН$ суть образования гомо- 
логичныя, но личиночный эпителй послФдней формы возникаетъ изъ другого 
начала. Это различе въ развипи хоботныхъ и челюстныхъ шявокъ стоптЪ ВЪ 
связи съ различиями, наблюдаемыми при дроблении, но только здЪсь нЪеколько 
иныя отношемя, чмъ думаеть Бергь. ДЪло въ томъ, что четвертая макро- 
мера, материнская клЪтка зародышевыхъ полосъ, у С1еряше принимаеть уча- 
спе въ образоваши  четырехъ микромеръ, которыя у М№ер\еП$ образуются
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только: отъ трехъ макромеръ. Что касается т®хъ двухъ клетокъ, которыя у 

МерВеПв отд®ляеть одно изъ двухъ  производныхъ четвертой — макромеры 

(см. р. 10 еп), я уже показалъ выше, что он® не имФютъь отношения къ экто- 

дерму. Такимъ образомъ и у Оерзше, и у МервеПв зародышевый покровъ раз- 

вивается изъ зачатка четырехъ  микромеръ, но у С1ерыше къ этому зачатку 

присоединена часть еще не дифференцировавшихся зародышевыхъ полосъ— 
дефинитивныхъ элементовъ, а у МерВеН5 четвертая макромера идетъь цЪликомЪ 

на образоваше зародышевыхъ полосъ. Отсюда результатъ: у С1ерзше эктодермъ 

переходить въ эпителий, а у МерВеП8 сбрасывается, какъ все® образования 

(кром® кишки), происшедпия не изъ четвертой макромеры. Такимъ образомЪ 

гомологами можно считать только окончательные эпители, возникппе у обЪихЪ 
формъ изъ одного начала, четвертой макромеры, межъ тБмъ какъ личиночный 

эпителий челюстныхъ. шявокъ происходить изъ морфологически иного элемента. 

Въ работ® 85 г. (Аш0о5оща) Бергь проводить параллель въ развит 

средняго листа шявокъ, немертинъ и шщетинконосныхъ. Основною мыслью у 
него является стремлене доказать независимость зачатковъ головы и тЪла, 

какъ образован, возникающихъ самостоятельно. Изъ сравнешя шявокъ съ 

означенными группами, онъ приходить къ слЪдующему. 

Наибольшее сходство съ шявками представляеть развите немертинъ изъ 

Дезоровской личинки; въ обоихъ случаяхъ сбрасывается личиночный покровъЪ 

и все тЪло развивается изъ четырехъ зачатковъ (Кор —ппй ЕВптрёсеЛетев у 

немертинъ и Кор-—пп@ Еотр!5ётеНеп у шявокъ). Сходство съ полихетами пред- 

ставляется уже менФе полнымъ. Основное разлище заключается въ томъ, 

что ни одно изелФдоване не показало, что полихеты имЪють исчезающий 

впослЪдетвш личиночный эпителий. Но съ другой стороны, по крайней мФр 

у нъкоторыхъ изъ нихъ, образоваше нервныхъ и мезодермическихъ элементовЪ 

уоловы происходить отдЪльно отъ соотвЪтетвующихъ образований тЪла. На 

стр. 282 читаемъ: *) Апв К1етепрего’в ВеоБасМ цпоев се\ пАшИе) ЛБегуот 

4а88 (Бе! ГорайотВупсВи$): 1. БомоМ! дав Сета ме @е ВапеЪКейе пс 

тефап, вопйетп БПабега! епб5беВеп, цой 2. 4а88 ваттёИсеВе Семере дев Кор?е5 

той; етиллеег АпзпаБте @ег Ер14еги8 ЯВ хоп йепетесев @е: Вишр{е8 ее- 

{тепоё аш!есеп. О1е Отбет5сМейе хоп йеп МетегЫпеп пл Вшбесе!т 510 вотатё 
ууевеп!ПсВ, пог @е, йа5$ Мегуепзузбет пп@ Мевойегт пп Корё хе т Ватр? 

о]е1еЬ мов Ап!але апеекгепоб апйтекеп, пп, аз$ Кете МепбПаппе @ег Ер- 

4етпив 5бай 2 тет всВеш?». Указанное сходство съ шявками усиливается тБмь, 

что, по свидЪтельству Клейненберга же, у ГорайотВупсЪив существуетъ про- 

*) Работы 65 г. ( Аозбота).
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визорная мускулатура, которая дегенерируетъ вмбст® съ нФкоторыми клЪтками 
личиночной нервной системы. 

Развит1е средняго листа у олигохетъ еще больше отличается отъ соот- 

вЪтствующаго процесса челюстныхъ шявокъ, такъ какъ у первыхъ нФтъь от- 

дЪльныхЪ головныхъ зачатковъ, и мезодермъ головы образуется изъ мезодер- 

мальныхъ полосъ, растущихъ сзади напередъ; что касается нервной системы, 

она возникаетъ независимо отъ средняго листа изъ эктодерма, повидимому, какъЪ 

непарное образованте. Такимъ образомъ средый листъ напр. ГлипЫтпеп$ не мо- 

жеть быть уподобляемъ, несмотря на внФЪшнее сходство, такому же образова- 
ню шявокъ, такъ какъ соотвЪтствуетъ только мезодермальному тяжу посл®дняго 

На оснований вышеизложеннаго Бергъ даетъ такую схему развитя упо- 

мянутыхъ формъ. Т®ло животнаго все, или отчасти развивается на счетъ че- 

тырехъ зачатковъ, двухъ въ области головы и двухъ въ области тБла. Въ 

однихъ случаяхъ каждый такой вачатокъ представляеть общую закладку для 

эктодерма и мезодерма, которые обособляются потомъ (немертины и шявки); въ 

другихъ— зачатки мезо— и эктодермическихъ образований являются раздЪленными 

съ момента появления (полихеты). Оба случая свойственны формамъ, имЪю- 

щимъ Въ яйцЪ мало желтка; у формъ же, яйца которыхъ богаты  желткомъЪ, 

могутъ имЪть мФсето процессы, замвняющие раздЪльное возникновенте головныхЪ 

и туловищныхЪ полосъ; такъ напр. у ГимЫтспв п С1ервше существуетъ только 

одна пара зачатковъ. Наибольшее сходство въ развитии (берется перюдъ раз- 

витя, кончая личинкой) представляють шявки и немертины, что и дало по- 

водъ сближать эти группы, но Бергъ рВшительно отвергаеть возможность Та- 

кого сближения, говоря, что ‹@е ВШшёесе] вт@ пас} 1Втег саплеп Огсат!ва оп $50 

есЬёе Аппейдеп, уе пог тбойсЬ, ип Бабеп Кете побеге Уегуапйзсрай 21 

еп Р1а&буйгтегп, а18 теепй же1сЛе апйете Аппейдепстпрре»>. (стр. 287 работ. 

85 г., АшШомбота). Тотъ же авторъ въ поздн®йшихъ своихъ работахъ 85 *) п 

91 г. даетъ нФкоторыя указаня относительно систематическаго положения шя- 

вокъ. Въ первой изъ названныхъ работь Бергь выводить личиночные нефри- 

ди шявокъ изъ Тт®хъ же органовъ Ро1усог@фив и иллюстрируетъ свои доводы 

схемами, пом®щенными на табл. \Ш его работы. Такъ какъ у трохофоры ли- 

чиночныя почки представлены съ каждой стороны открывающимся наружу ка- 

наломъ, который распадается на дв® главныя вФЪтви, и каждая вЪтвь даетъ 

еще третичныя вФЪточки съ мерцательными воронками, то, чтобы вывести от- 

сюда личиноч. почки МерВеП5, автору приходится дЪлать слЪдующия предположе- 

н1я: у шявокъ общий протокъ не развивается, поэтому почки возникаютъ раздЪльно, 

мерцательныхъ воронокъ на концахъ не образуется, и главныя вЪтви, вмФсто 

*) Работа 85 г. (ХерЬе|5).
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того, чтобы дать третичные отростки, свиваются въ кольцо. Въ личиночнымЪ 

почкамъ МерЬе!$ еще подходить такое объясненте, но, какъ извФстно, у Ашо- 

5{ота—-четыре пары нефридй, и Бергъ не даетъ указаня, какъ надо разсу- 

ждать для этого случая. Ясно только, что онъ считаетъ почки трохофоры пер- 

вичнымЪ типомъ, несходство съ этимъ образованемъ выдФЪлительныхъ орга- 

новь личинки шявокъ относитъ насчетъ уклоняющагося развитя послЪднихЪ 

и личиночныя почки МерВеНв считаеть уклонившимися отъ основной формы 

меньше, чЪмъ почки Ашозбота. 

Въ работ® 91 г. Бергъ въ очень общихъ чертахъ указываетъ на родство 

‚›шявокъ съ олигохетами: ‹Везопфегв 156 @е ОеБегеш5йттипо сапл веМасепй, 

мепо. Серяте т6 еп ОПеосВаевеп уегеПсВепв ма, шем веВ Бег @езвеп 

Еогтев @е ХейгеМеп, @е йе Кети геев хпзаплоепзетлев. 10 сепап етг- 

ве еп \\е15е хтейег апзбИдеп» *). Сходство челюстныхъ съ олигохетами выра- 

жено слабЪе, потому что развите первыхъ усложнено присутствилемъ личиноч- 

ныхъ, сбрасываемыхъ впослФдетвш, органовъ. 

Я согласенъ съ Бергомъ, что, если сближать шявокъ съ какой-нибудь 

группой, то съ олигохетами. Близость ихъ съ немертинами не подтверждается 

нич®мъ, кром®Ъ извЪетнаго перюда развитя, когда сбрасывается личиночный 

покровъ. Все-таки доказательства присутствия или отсутствия родственной связи 

шявокъ съ щетинконосными надо искать не въ раннихъ стадяхъЪ и даже не 

въ личиночномъ перюд®. Относительно раннихъ стадй сказанное едва ли 

требуетъь доказательствъ. ИзвЪстно, что, чВмъ моложе стадш, тВмъ мене раз- 

личий представляютъ он®. ВосьмиклЪточныя стади сходны, напримЪръ, у та- 

кихъ далекихъ группъ, какъ брюхоноге, турбелларш, шявки. Я постараюсь до- 

казать, что и изъ.болЪе позднихъ стадй многое можетъ казаться на первый 

взглядъ доказательствомъ родства, а на дЪлЪ оказывается результатомъ другихъ 

причинъ. 
Въ группахъ немертинъ, шявокъ и щетинконосныхъ возникновенте и на- 

значенте средняго листа подвержено уклонешямъ, которыя у представителей 

одной и той же группы не мене значительны, чЪмъ у представителей раз- 

личныхъ группъ. Такъ, напримЪръ, тБло немертинъ развивается изъ четырехъ 

зачатковъ (КорЁ—ппй Витшр&сеВереп); но у однихъ, проходящихъ стадлю Ратит, 

кром® личиночнаго эктодерма, сбрасывается еще, такъ называемый, амнонъ, 

образование, возникшее пзъ средняго листа (РШ@тт эугапя В сеЫ); у дру- 
гихъ, развивающихся черезъ Дезоровскую личинку, амшюнъ отсутствуеть (Т4- 

пепз обзсептп$ — Ватто1$). Челюстныя и хоботныя явки относительно обра- 

зований, возникающихъ изъ средняго листа, представляютъ . также значитель- 

*) Стр. 13.



ныя уклонешя. Мы уже видЪли, что у челюстныхЪ изъ зародышевыхъ полосъ 

образуется эпителий, нервная система и мезодермъ, у хоботныхъЪ только мезо- 

дермъ и нервная система. У СБаеборойа средн листъ идетъ на мезодермаль- 

пыя въ тЪеномъ смысл®Ъ слова образования. Такимъ образомъ мы видимъЪ, что 

на основаши физ1юлогическаго значеня средняго листа нельзя сдЪлать заклю- 

чен1я относительно близости шявокъ къ немертинамъ или СБаеборойа, такъ 

какъ это значене сходно напр. у Гипепз обзсигив и МерВе\з ип различно у 

того же Шпепз и какой-нибудь формы, проходящей стадю Ритм. 

Если за исходный пунктъ сравнешмя брать способъ возникновения сред- 

няго листа и взаимное отношен1е зачатковъ головы и тФЪла, то и тутъ мы уви- 

димъ тоже самое, разницу у формъ близкихъ и сходство у отдаленныхЪ, 

Выше я говорилъ уже, что несогласенъ съ Бергомъ относптельно образо- 

вания головныхъ зачатковъ у челюстныхъ шявокъ, и показалъ, какъ общая ва- 

кладка зародышевой полосы распадается на зачатки головы и тФла; слЪдова- 

тельно, я также не могу съ нимъ согласиться въ томъ, что въ типичномЪ слу- 

ча® головныя и туловищныя полосы возникаютъ отдЪльно, и сляне ихъ, какъ 

напр, у ТаиаБмспв или С1ерыяше, представляеть явлеше вторичное. Скорфе 
можно утверждать противное, именно, что по первичному способу закладки 

среднихъ зачатковъ, послЪдше являются въ видЪ сплошныхъ ‘образований, ко- 

торыя съ дальнЪйшимъ ходомъ развитя раздЪляются. ИмФемъ слЪдующие факты. 
У немертинъ четыре полыхъ впячиваня первичнаго эктодерма образуютъ со- 
отвЪтствующия пары зачатковъ. У Ро!усВаека зачатки возникають также раз- 

дЪльно, но не въ форм® полыхъ впячивани, У олигохетъ, хоботныхъЪ и челюст- 

ныхъ шявокъ зачатки головы и тЪла слиты съ каждой стороны въ одно обра- 

зован1е; но у первыхъ двухъ формъ это образоваше дифференцируется на 

ткани головы и т®ла безъ предварительнаго раздЪленя, межь тЪмъ какъ у 

челюстныхъ передъ дифференцировкой имФетъь место раздВлеше на головные 

и туловищные зачатки. Им®я такимъ образомъ въ исторш развимя дв® стадш 

средняго листа, изъ которыхъ ранняя представляется вЪ видЪ сплошного обра- 

зования, а поздняя раздЪлена на дв® части, можно сл$дующимъ образомъ пред- 

ставить послФдовательность въ развити средняго листа у названныхъ формъ. 

Средний листь вЪ ВвидЪ двухъ симметрично лежа- 

щихъ образований, не представляющихъ ‚раздЪления 

на головные. и туловищные зачатки. 

ОПесосйаека и хоботныя | 

ШЯВкИ. 

| Средний листъ въ ВвидЪ двухъ симметричныхъ обра- 

Челюстныя шявки. \ зований, распадающихся потомъ на зачатки головы 

| и тЪла. 

| Зачатки головы и тФла возникаютъ отдЪльно, но 
Ро]усЛае!а.. зы 

не въ формЪ полыхъ впячиваний.
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| Зачатки возникають раздЪльно въ форм® 
Немертины же 

полыхъ впячиваний. 

Конечно, эта послЪдовательность нисколько не выражаеть родственной 

связи между перечисленными группами. Та или другая форма средняго листа 

едва ли имФетъ какое-нибудь отношене къ филогенш, и различныя уклонения, 

каыя мы вдЪсь имФемъ, должны быть объясняемы частными услов1ями развит, 

т. е. отнесены къ групп® явлешй, обобщенныхъ подъ назвашемъ явлений 

ценогенетическихъ. Въ работ® 1885 г. (Ашовбота) на стр. 288, Бергь ука- 

зывалъ, что разлишя въ среднемъ лист® у трехъ разсматриваемыхъ группъ 

должны быть истолкованы, какъ результаты болЪе ранняго или поздняго обо- 

соблешя различныхъ частей въ зародыш. Будучи согласенъ сЪ этимъ поло- 

жентемъ, я постараюсь дать физ1ологическое объяснение различнымъ  уклоне- 

нямъ въ развити средняго листа. Въ данномъ случа® мы имФемъ дЪло съ 

формами, проходящими бол®е или менФе ярко выраженную личиночную стадию. 

Сложность этой личинки находится вЪ тЪсной зависимости отъ условШ ея 

существования. Если яйца богаты питательнымъ матер1аломъ и защищены отъ 

внЪшнихъ вредныхъ влянй, то личинка развивается слабо, про нее сразу 

можно сказать, что это известная стадя развитя, а не свободное животное. 

Сюда могуть быть отнесены шявки и олигохеты. Если питательнаго матер1ала 
немного, развите направлено на то, чтобы какъ можно скор®е создать форму, 

способную питаться активно. Это мы видимъ у РоГусВае{а и немертинъ. Какъ 

же отражается то или иное развите на закладк® средняго листа? Въ случаяхъ 

наименЪе ярко выраженнаго метаморфоза, т. е. когда яйцо снабжено боль- 

шимъ количествомъ питательнаго матертала, или зародышъ развивается въ бЪлк® 

кокона, отсутствуютъ затраты для развитя сильно дифференцированной ли- 
чинки, и та экономя жизненной энерми, которая пошла бы на образование 

личиночныхъ органовъ, выражается въ бол®е ранней закладк® средняго листа. 

У челюстныхъ шявокъ въ четырехклЪточной стади можно указать клЪтку, 

изъ которой разовьются зародышевый полосы. У РоГусВаефа и немертинъ видимъЪ 

обратное: зародышъ поставленъ вЪ необходимость для дальн®йшаго развитя 

самъ добывать себ® пищу, и соотвЪтственно этому у него развиваются личи- 

ночныя приспособлешя въ ущербъ ранней закладкЪ средняго листа, который 

въ этихъ случаяхъ обособляется позднЪе и проходить сокращенное развите: 

мы не встрчаемъ стадш, гдЪ закладка для зачатковъ головы и тЪла была бы 

общей. 

Многа друмя явлемя въ развити аннелидъ можно также объяснить 

условями сопровождающими развите. ИзвЪстная изъ предыдущаго глоточная 
пластинка, по моему— скоплене железистыхъ клЪтокъ, имФетъ большое сход-



ство съ такимъ же образование у турбелларШй во взросломъ состоянии *), и не 
только по внЪшней форм®, но и по форм® отдЪльныхъ клЪтокъ. Этого обра- 

зован!я нФтъ у С1ерыше, но, повидимому, оно существуеть у Стой и 5 

(Наёвевек) **). Если считать этотъ признакъ доказательствомъ того, что обла- 

дающия имъ формы стоять къ турбеллар1ямъ ближе формъ, у которыхъ онъ 

отсутствуетъ, то придется соединить челюстныхЪъ шявокъ съ олигохетами, & 

хоботныхъ съ полихетами. Проще предположить, даже не отрицая филогене- 

тическаго значения этого признака, что необходимость питаться СЪлкомЪ ВЫЗ- 

вала у личинки МерВе$ сохранене органа, функщионирующаго у предковъ во 

взросломъ состоянии, у Серяпе же этотъ органъ отсутствуеть или затемненъ 

другими образованиями, потому что въ немъ нЪтъ надобности. 

По филогенетическому закону всяый видъ въ эмбр1юональномъ развитии 

проходить стади предковъ, но законъ этотъ во всей полнот® не выраженъ 

ни у одного вида. Всегда въ силу частныхъ условй развитя мнопя черты 

организащи предковъ выпадають, или бываютъ затемнены. Говоря о влянШ 

вн®шнихъ условй на нФкоторыя частности развитя, я въ то же время ста- 

рался показать, что мнопе признаки въ развили, взятые у двухЪ видовЪ, мо- 

гутъ казаться достаточными для установленя родства между ними, но посл 

бол®е широкаго сравненя съ соседними формами могуть быть объяснены, 

какъ сходныя дЪИствМя сходныхъ  физтюлогическихъ причинъ. Решающее зна- 

чен1е для положен въ системЪ формъ А и В 

можеть им®ть присутствие у одной изъ пихЪ ста- 

ди, которая соотвЪтствовала бы въ главныхЪ при- 

знакахъ взрослому состоянию другой. Тогда оче- 

видно первая развивалась доле, чФмъ вторая, и 

въ системЪ должна быть поставлена выше. Такое 

отношене существуеть между  шявками и ще- 

тинконогими. Первыя во  взросломъ — состоянии 

имЪютъ только остатки полости тЪла, хорошо раз- С 

витой въ эмортональномъЪ состоянии исчезнувшей 

вслЪдств1е развитя{мезенхимной ткани (Вайгеег см. 
ук.) Кром® того у Ратке находимъ сл®дующее указан!е относительно раз- 
витя сегментации: ‹АпсВ БИ@еб ясВ )еёх6 ап 16т @е СИейегипе ойег В1п- 

Рис.11..С.(см..-Таб. П). 

*) \Уаспег. 7иг Кепобм55 @ег ппоезсМес\!. Когёрйаплаое топ Мегов отит, 7001. ЛаВт- 

ЪиеВ. АБ. Е Апа!8. ТУ Ва. 91. 

**) Л не зваю этой работы и ссылаюсь на указан!) Берга въ работ 1885 г. (№- 

рвеПв), гдЪ онъ говорить, что „беМппар1айе “ Мерве№ похожа, на, соотвЪтствующее образование 

у СтмойгПи5, какъ его изображаетъ Галчект.
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се!шпе, ууе1све ете  М№ерпеП5 етВайеп 50|], хоз те апз, Тофет ‘хмесЛет 

ЕтпейигсеВеп, @е беге! еп5капфеп хатеп, посВ пепе еп еВеп» стр. 53. т. ©. 

сначала, появляются внфшия борозды, соотвЪтетвующия внутренней метаме- 

ри, а зат мъ развивается уже кольчатость, характерная для шявокъ. Сл®до- 

вательно, шявки въ своемъ развили им®ютъ стадю, соотвЪтетвующую взрос- 
лому аннелиду, значить онЪ развивались дальше, и въ системЪ должны 

быть поставлены выше, чЪмъ аннелиды. 
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Объясненте рисунков. 

Втг—материнскя клЪтки зародышевыхъ полось. 

Мг—материнскя клЪтки мезодермальнаго тяжа зародышевыхъ полосъ. 
ес— эктодермъ или личиночный эпителй. | 
к5— не раздВленная на головной и туловищный участокъ зародышевая полоса. 
еп—энтодерм». 

6 И) - стнка глотки. 

пт—- ядра микромеръ. 

М—макромеры. 
ег— пдра образующихся эндодермальныхЪ клЪтокЪ. 
тг—рамальныя клЪтки, растягивающия глотку. 
и—личиночные нефриди. 
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5—глотка. 
*к—туловищный зачатокъ. 

Л;— головной зачатокъ. 

@йг—железистыя клЪтки Гглоточной пластинки. 

у—головные гангли. 

ВМ—-гангли брюшной дЪпочки. 

еэ— окончательный эпителий. 

ес5—эпителий личиночной глотки. 

п — мезодермъ. 
4йг—дегенерируюшия клЪтки глоточной пластинки, 

5с— секретъ, выдЪленный железами. 

ерз—окончательный эпителий глотки. 
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Таблица ЦП. 

Стад начала образования зародышевыхъ полосъ: А и В—разрзы, С— 

схематичное изображение всей стад (ем. политипажъ на стр. 69). 

Продольный разр®зъ черезъ зародыша, на которомъ видно образование 

энтодермальных'Ъ влЪтокЪ — 2. 

Продольный разрбзъ черезъ болъе позднюю стадию. Видно положение за- 

родышевыхъ полосъ. 

Плоскостной препаратъ стада, гдЪ зародышевая полоса раздБлилась на, 

туловищный (+) п головной (&&) зачатки. 

Передняя часть зародыша на стад, гд® головные зачатки перем®сти- 

лись на спину. | 
Поперечный разрЪзъ глотки съ железистыми клЪтками. 

Поперечный. разрбзъЪ головного отдЪла съ образующимися окончатель- 

ными органами. 

Такой же разрезъ съ дегенерирующими клЪтками глоточной пластинки, 

Поперечный разрЪзъ глотки, начало дегенеращи железистыхЪ клЪтокЪ. 

Разръзъ туловищныхъ полосъ, въ области гангля видна образующаяся 

ткань эпителя. 

‚ Такой же разрЪзъ въ области коммиссуры. 

Поперечный разрбзъ глотки, образование окончательнаго эпителия глотки. 



10л. СГ. кН. 1. аб. гидр. О10лЛ Р 

Й 
В
Ч
]
 

А
Н
И
 „
*
 

. 
0 

и 
п 
т
ы
 
„
М
 

' 
„
А
,
 
М
А
Е
 
Н
и
 

\ 

А
,
 Т
А
А
р
 

: Ш
 Г
А
 
Г
О
А
 

н
А
,
 
М
К
 

Г. 

в
 
® 

нлатовъ. Ф Рис. Д



Фотот. А Н ‚ М ен, 

ч
 

"
Р
Ц
 

' 

Г
.
 ы
ы
 
м
0
 

т 
А
а
!
 

"
Т
Н
 

Зи
 
З
А
Л
А
 

=
 

и
‘
 

1
4
;
 

' 
“
ч
о
 

(
Ф
е
 

> 

Ц 

| А
И
Н
Е
О
М
Е
т
 

е
д
а
 
о
о
о
 
а
в
а
р
о
в
 
оа
о 

аа
а 
в
е
щ
е
й
 

ай
 
н
р
а
 

др
не

ны
ь 

а
й
 

а
а
а
 

а
а
 

сода
, 

'Габл. 11.



Къ познанию Эмбрюнальнагто развитя Гутлпаеце 
зтастпа5, 

А. Некрасова *), 

т ВВЕДЕНТЕ, 

1. Матергалг. 

Матерталъ для своей работы я собиралъ на Гидро-бюлогической станщши на 
Глубокомъ Озер®. Недалеко отъ истоковъ Истры, тамъ, гдЪ Глубокое Озеро 
образуеть свой большой (и единственный) заливъ, по берегамъ на отлогомЪ 
вдВсь дн®Ъ богато развилась водная флора. Только въ этой части озера я на- 
ходилъ довольно много экземпляровъ Гутпаецв 5баспаПв и здЪсь собиралъ ма- 

тералъ по эмбр1ологи ихъ. Яйца свои прудовики откладываютъ на обратную 
сторону плавающихъ на вод® листьевъ водныхъ растенйй. Но не вс® растения 
пользуются ихъ одинаковымъ внимашемъ. НаиболФе часто я находилъ ихъ на 
листьяхъ рдеста (Робатосекоп пафап5), затВмъ лягушечнаго водокраса  (Нудго- 
сВат1$ тпогвп5 тапае), но, повидимому, листья посл®дняго представляютъ неудоб- 
ство своей сравнительно малой величиной. По крайней м%р®, мн® приходи- 
лось видЪть, что вся колбасовидная икра не ум®щалась на нижней сторон® 
листа НуйгосВатм и кончикъ ея выступалъ на полсантиметра за край, хотя 
жившие у меня въ аквар1ум® на озер Гушпаепз  приспособлялись и  откла- 
дывали въ несколько пр1емовъ коротк1я колбаски. Чрезвычайно рдко отклады- 
вають он® икру на довольно плотные листья №утрЬаеа или №орВаг и ни- 
когда— на листья растущей здВсь въ несравненно большемъ изобилш, чбмъ 
Робатосебоп и НуйгосВат8, земноводной гречихи (РоГусопит апр ти). Листья 
этого растеш\я кожисты и жестки. 

*) Хотя въ работ® А. Д. Некрасова, какъ и въ предыдущей ЛД. П. Филатова, помимо 
самостоятельныхъ изелЪдовашй сообщаются подробности изложен!я слЪланнато предшествую- 
щими авторами, но редакщя „Работъ“* считаетъ так!я изложения полезными, за отсутств!1емЪ 
ихъ въ Русской зоологической литератур®.



= 8 ве 

Очевидно, что. растеня съ бол®е МЯГКИМИ ̀ и тонкими листьями (какъ Ро- 

{атосебов и НудйгосВат 8) представляють для улитокъ’ бол®е “выгоды, т. к. 

лучи солнца, пробиваясь сквозь тоны!я пластинки, даютъ Ихъ зародышамЪ бол®е 

свЪта и тепла. Быть можеть преимущество такихъ листьевъ` Увеличивается 

отъ того, что они могутъ послужить удобной пищей для: малёнькихъЪ живот- 

ныхъ, когда он® вылупятся изъ яицъ. Въ самомъ дБВл®, взрослые Гойя 
прекрасно обгладываютъ эти листья, какъ я неоднократно наблюдалъ въ аква- 

р1ум®, и никогда не дотрогиваются “до’ лиетьевъ РоГусопии. Главнымъ мате- 
р1аломъ служили для ‚ меня яйца - жившихЪ ‘у. меня на станщи въ аквартум® 

Тлтопаецв, благодаря чему я могъ им®ть подъ руками самыя первыя стад 

„т Икра Гитпаепз имФеть, форму колбаски съ. одной - слегка ‘сплюс- 

нутой стороной; которой она приклеена къ нижней новерхности листа, 

Каждая такая колбаска: одВта оболочкой и наполнена слизью, въ ‘которой уже 

заключены яйца, своей формой напоминающия куриныя. Количество этихЪ яицъЪ 
бываеть довольно разнообразно, Я насчитывалъ иногда ихъ до. 100 слишкомъ 

въ одномъ кокон®. Въ рбдкихъ случаяхъ, какъ это указываеть Барнекъ 

для Шшпаепв и Мейзенгеймеръ для Бишах, въ  одномЪ и томъ же ‚яйдЪ 

попадаются по нФсекольку зародышей, которые, благодаря недостатку питатель- 

наго бЪлка, вскорЪ погибаютъ. Мн® самому приходилось наблюдать ВВсколько 

разъ по 2 зародыша и одинъ разъ— 6.. 

„2. Методы обработки, 

Первое лЪто я консервировалъ яйца, не вынимая ихъЪ изЪ ‘ОЪлка, жид- 

костью Переня, Флемминга и Ланга, при чемъ посл®дняя давала лучше ре- 

зультаты. Выдержавъ зат®мъ консервированный матерлалЪ ВЪ 85° спирт, я 

по возможности удалялъ бФлокъ, обрфзая его вокругъ зародыша, зат Ъмъ за- 

ливалъ зародышъ въ параффинъ и рбзалъ на микротом®. Срёвзы дЪлались 

толщиною отъ 4—6 ни. Но такъ какъ при такомъ способ ‚„консервировки съ 

ОЪЛЕоМЪ обыкновенно получались разорванные србзы, то пришлось приб\гнуть 

къ другому способу обработки, боле кропотливому, но давшему лучшие резуль- 
таты. Именно, яичко, освобожденное изъ кокона и тщательно. очищенное отъЪ 

слизи, слегка надавливалось плоской стороной скальпеля, при чемъ оболочка 

яйца лопалась, бЪлокъ расплывался и зародышЪ зат®мЪ выбвобождался ИГол- 

ками изъ лопнувшей оболочки. Зародышьъ консервировался далЪе торячею ЖИд- 
костью Ланга. Чтобы сд®лать его болЪе зам®тнымъ при дальнЪйшихъ мани- 

пулящяхъ и заливк®, онъЪ окрашивался спиртовымъ растворомъ эозина, и немед- 

ленно заливался въ параффинъ, въ которомъ и хранился до разрёзывания. Посл® 

наклейки ср%зовъ и удаления параффина эозинъ совершенно растворялся спир- 

10
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томъ, и ср%зы красились по способу Гейденгайна и Бенды, дававшими наиболФе 

отчетливыя ‚ картины. Хорошею также оказалась окраска Ш {060 гемалауномъ. 

Гемалаунъ при этомъ употреблялся вдвое бол®е жидкимъ противъ обычнаго 

рецепта. Объектъ выдерживался въ такомъ раствор® въ теченте сутокъ и за- 

тЪмъ подвергался въ течен1е сл®дующихъ сутокъ раскрашиваниюо въ дистилли- 
рованной вод. | . 

П. ДРОБЛЕНТЕ. 
А. Наблюден я цЪлаго зародыша. 

1. Созръване яйца и оплодотворенге. 

Наибол®е точныя и тщательныя наблюдения надъ дроблен1емъ яицъ Тлт- 

паепв безспорно принадлежать Варнеку '). Его статья ‹ОЪег @е ВИ 

оп ЕпёусКпе дев ЕтЬгуов Бе! Савёгоройеп» хоп №с. А1ех. \УагпесК, на- 
печатанная въ 1850 г. въ ВоПеНа @е 1а Зос1666 Ппрега1е дев Майига| фев де 
Мозсоп, сохранила свое значене и до сихъ поръ. Несмотря на то, что про- 

шло уже полвЪка, никто еще не повторилъ его наблюдений по дроблен1ю яицъ 

Штпаепв надъ цФЪлымъ зародышемъ, не на разр®захъ. Что касается до 
яицъ Шитах, дроблеше которыхъ онъ также изелФдовалъ, то имъ посчастли- 
вилось впослФдетвии. Имъ посвящены статьи  Кофоида ®), Ферд. Шмидта ®) п 

Мейзенгеймера *). Этихъ работъ я буду касаться по м®р® того, какъ въ этомЪ 
будетъ являться надобность въ разъяснении какихъ-либо вопросовъ, относя- 
щихся къ развитю Глтпаепз. Опуская его очень подробное описан!е строения 
яицъ ГШлшпаепз и Шшах и происхожденя частей яйца изъ разныхъ же- 
лезъ полового аппарата, я перехожу прямо къ изложению его наблюдений надъ 
процессами созрваня яйца и дробления. Онъ видФлъ, что въ центр® яйце- 
вой клЪтки есть свЪтлое пятно, которое онъ справедливо считаетъ за зародыше- 
вый пузырекъ яйца или, что тоже, за ядро клЪтки. Пятно это, сначала круглое 
и бывшее постоянно въ центр® яйца, въ чемъ убдился Варнекъ, заставляя 
яйцо принимать различныя положения подъ микроскопомъ, удлинняется вЪ од- 
номъ направлении, принимаеть бисквитообразную форму, перешнуровывается, 
затвмъ направляется къ периферм и принимаеть тамъ видъ тупого закруглен- 
наго конуса. У Гипапаепз ушсам эти измЪненмя происходять по большей 
части внутри яйцевода. У основания яица— на самой поверхности желтка, очер- 
чивается свЪтлое серповидное пространство. Отъ этого пространства отдЪляют- 
ся 2 пузырька, которые сопровождаютъ яйцевую кл®тку при посл®дующихъ 
измъненяхъ. Мсто, отъ котораго пузырьки эти отд®лились, становится цент- 
ромъ, гдЪ позднЪе получаютъ начало борозды, д®лящия яйцо на 2, а пПотомЪ 
на 4 части. Выхожденте пузырьковъ совершается такъ: на внЪшней поверх-



ности серповиднаго пятна выступаетъ маленькая выпуклость, которая постепенно 

увеличивается, принимаетъ видъ сперва шарового сегмента, потомъ полуша- 

ия, зат мъ мало-по-малу—ц®лаго шара, сидящаго на ножк®. Эта ножка пере- 
шнуровывается,и шаръ является свободнымъ пузырькомъ. Подобнымъ же обра- 

зомъ появляется и второй пузырекъ. Первый, который побольше, представляеть 

прозрачный пузырекъ, наполненный ©бФлковой жидкостью и маленькими зер- 

нышками. Во второмъ — меньшемъ пузырьк®, по наблюденямъ у ГАшах, за- 

мЪтно: въ совершенно ясной жидкости ядро съ ядрышкомъ. У Тлшпаецв вто- 

рой пузырекъ тоже меньше перваго, но всегда темн®е, ч®мъ первый, всл®д- 

стве обиля вернышекъ. Иногда, однако очень р®дко, является кром® этихъ 

обоихъ пузырьковъ еще тремй. Появление пузырьковъ совершается всегда 

раньше, чФмъ исчезновенте серповиднаго пространства и распаденте наи КЛТКИ 
на 2 шара. 

Какъ же объясняеть Варнекъ эти явлен\я и какъ онФ могуть быть объ- 
яснены въ настоящее время? Варнекъ прежде всего различаеть яркое серпо- 
видное пространство на периферм яйца отъ болФе темнаго конуса ядра, при- 

легающаго къ нему, и поэтому считаеть пузырьки происходящими не отъ ядра, 

но изъ серповиднаго пространства и приписываеть имЪ фунещи ‹ удаления 
изъ желтка (т.е. изъ яйцеклЪтки) СЪлковой жидкости>›. . 

Въ настоящее время наблюденныя имъ явления вполн®Ъ объясняются явле- 

н1ями такъ называемаго созрфваня яйца. Изъ хроматиноваго вещества зароды- 

шеваго пузырька образуются хроматиновыя петли; на пути къ периферш яйца 

зародышевый пузырекъ теряеть свою оболочку, и въ немъ совершаются кар1о- 

кинетичесые процессы: половина хроматиновыхъ элементовъ переходить въ 

первое направляющее тЪльце, другая половина остается въ яйц®. и не пере- 
ходя въ стадию покоя, дЪлится опять, при чемъ отд ляется второе направля- 

ющее тльце. Так. обр. понятно, что количество хроматина въ первомъ вы- 
дЪлившемся направляющемъ пузырьк® вдвое больше, чфмъ во второмъ; этимъЪ 
блестяще подтверждается наблюдение Варнека относительно большей величины 
1-го пузырька. Въ оставшейся части зародышеваго пузырька, въ яйцевомъ 
ядр® количество хроматина теперь равняется ‘/, прямого количества. Такъ 
яйцеклЪтка какъ бы становится равноцФнной смянному телу, которое, какъ 
извстно, есть '/, сперматогенной клЪтки. Остается невысненнымЪ, что такое 
серповидное пространство, которое ввело въ заблуждене Варнека? Мн 

представляется это дЪло такъ. По Варнеку ядро принимаетъ бисквитообраз- 

ную форму и придвигается къ периферии прежде, чФмъ направляющия тЪль- 

ца отдВляются; но потомъ ядро становится уже въ вид® конуса, и къ 

основан1ю конуса на перифер!и  прилегаеть  серповидное пространство, 

такъ что какъ-будто раньше ядро начинало длиться, но потомъ: этотъ про- 

цессъ былъ р®зко прерванъ и осложненъ появлешемъ совершенно новаго эле-
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мента, свЪтлаго серпа. Все это объясняется очень просто, если мы себ® пред- 
ставимъ, что - ядро ‚начинало дЪлиться, приняло бисквитообразную форму, при- 
двинулось. къ, нерифер!и, въ. немъ  совершался  процессъ картокинезиса,: при 
чемъ одна: половина двлящагося ядра въ яйц- соотвЪтствуетъ болЪе темному 

конусу,. которое. справедливо считалъ Варнекъ за ядро, & другая половина, 
изъ. которой. образуется ядро. направляющаго тЪльца, соотвЪтетвуетъ серповид- 

ному пространству Варнека. Рис. 5 и 6 работы Вольфеона подтверждаютьъ 

мое. мнФн1е, они, представляють разрвзъ черезъ нериферическую зв зду, т.-е ту 

часть амфтастра, которая. войдеть въ направляющее тЪльце. Эта -перифериче- 

ская звФзда вполнЪ соотвЪтствуетъ серповидному пространству Варнека. 
‚ Конусовидная форма, ядра, - объясняется т®мъ, что при. дЪлени ядра. въ 

вершин. конуса. ‘должна, лежать центровома яйцевого ядра, а большая яркость 

серповиднаго пространства его положентемъ на периферш, тогда какъ дочер- 
нее ядро, лежащее. внутри яица, закрыто отчасти слоемъ желтка: и плазмы. 

‚ Посл® того, какъ пузырьки образовались, серповидное пространство ис- 
чезаеть, И около этого времени видны (у Шах) 2 ясно разграниченныхъЪ ядра, 
лежатихъ. нЪсколько эксдентрично. Эти ядра сливаются въ одну общую массу. 

Что же это за 2 ядра посл® выдЪления направляющихъ тБлецъ? Это не 

можетъ быть что-нибудь. другое, какъ яйцевое. ядро и ядро ‚проникшаго въ 
яйцо сперматозоида. Сляне же этихЪ ядеръ есть нечто иное, какъ процессъ 
оплодотворения, который даетъ толчокъ дроблению. 

‚ Когда же проникаеть сВмянное ядро внутрь яйца? Вольфсонъ разсужда- 
етъ. такъ: на, голой яйцевой клЪтк® появляется въ моментъ проникновения 
смянного тЪльца—— оболочка `(Фоль). Если проникновенте внутрь яйцеклЪтки 
сЪмянного ядра совершилось послЪ выхождения направляющихся пузырьковъ, 
то они должны лежать внЪ оболочки; если до *),—то они, не будучи въ со- 
стоян1и прорвать ее, лежать подъ нею. Вольфсонъ на. «своихъ разрезахъ ви- 
дЪлъ. и то и, другое. Въ. однихъ случаяхъ напр. тБльце. лежить внЪ оболочки, 
но рЫже оболочка ‚проходить  надъ  нимъ, образуя  явственный — мостикЪ 
отъ одной сегментащшонной клЪтки къ другой. При этомъ онъ. ссылается на 
свой рис, - 10. Если сравнить этотъ рис. съ другими, то невольно бросится въ 
глаза сравнительно малая величина этого тЪльца. Впрочемъ, разр®зъ могъ 

пройти и несколько косо, лишь слегка, задЪвъЪ направляющее тЪльце.. 

2. Дъленде на, 2. 

°*-Сливппяся‘ядра передъ дЪлеш1емЪ всего яйца вытягиваются въ напра- 
вленш перпендикулярномъ поперечному, по терминологии Варнека, даметру яйца 

|= *) Такой случай см. напр. при назрвав!г и ‘оплодотворен!и яйца Азсат!в тева1осернала.
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{поперечнымъ маметромъ. онъ называеть, линто, соединяющую. точку выхождет 

ня подярныхъ тЪлецъ-——образовательный полюсъ——съ. противоположнымъ. кон- 

цомъ—-вентральнымъ или питательнымъ подюсомъ), и принимаютъ сперва, оваль- 

ную, а потомъ бисквитообразную . форму. Въ это время ‚на, образовательномъ 

полюс появляется, первая борозда, которая начинаеть дВлить яйцо на 2 рав- 

ныя части. Борозда эта достигаеть съ этой стороны, уже. значительнаго. раз- 

випя, и все яйцо принимаетъ видъЪ почки, прежде чбмъ перешнуровка. сдВластся 

кольцевой. Во время полнаго дЪления яйца дЪлится также и сегменталюнное 

ядро. ДалЪе Варнекъ видЪлъ, что когда оба шара дробленя еще оставались 

слегка связанными другъ съ другомьъ, об% половины раздЪлившагося ядра 

можно было замЪтить съ хВвостовиднымн придатками, направленными. кЪ свЪт- 

лой лиши соприкосновеня шаровъ дробления. Изъ этого онъ совершенно пра- 

вильно заключилъ, что оба ядра должны были возникнуть изъ одного: посте- 

пеннымъ дЪлешемъ. Придатки, имъ замЪченные, скоро исчезаютъ, и ядра при- 

нимають мало-по-малу шарообразную форму. Вторая половина этой стади ха- 

рактеризуется Варнекомъ сближенемъ шаровъ дробления, появлешемъ свЪтлаго 

пространства между ними и полнымъ формированемъ ядра. ЗатБмъ начинается 

характерное сближен!е шаровъ дробленя, посл® дЪлен1я почти вполн® отдЪ- 

лившихся другь отъ друга; сближене это не сопровождается ихъ сляшемь: 

линя, раздЪляющая оба шара, рБзко видна. ПослЪ того, какь шары сблизи- 

лись, между ними появляется свЪтлое пространство, линзообразное у ТАтах и 

въ ВвидЪ длинной свЪтлой полоски, не доходящей до перифермя у Глшпаецв. 

Съ дальнЪИшимъ ростомъ свЪтлое пятно принимаетъ форму ромба или груши. 

ЭатЪмъ наступаеть сначала постепенное, а потомъ быстрое уменьшене этого 

свЪтлаго межклЪточнаго пространства, сопровождаемаго какъ бы уменьшенемъ 
яйца. (оно становится темнФе) и его дальнЪйшимъ дробленемъ. Надо зам Стить 

что это свЪтлое межкл®Ъточное пространство замЪчается при второй половинЪ 

каждой стади дробления. 

8. Физюлозическое значенге межклъточной полости. 

Что же это за свЪтлое пространство? спрашиваеть Варнекъ ип даеть слб- 

дующее объясненте. Разные химичесые процессы во время дроблешя яйца, 

говорить ‘онъ, Въ особенности явленя, происходяния въ ядр®, вызывають 

естественно эндосмотический процессъ. Воспринятыя извнЪ вещества перера- 

батываются клЪткой двоякимъ обравомъ. Она или воспринимаетъ только '1® 

частицы, которыя имФютъ сходный сЪ ней составъ; велФдствие этого она уво- 
личивается въ объем®, а все, что не можеть быть воспринято такимъ обра- 

зомъ, выдЪляется черезъ экзосмосъ;— пли же она вырабатываеть новыя’ веще- 

ства съ новыми свойствами, и негодныя вещества удаляются при Этомъ тоже
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черезъ экзосмосъ. Для. веЪхъ этихъ негодныхъ веществъ (бЪлковой или дру- 
гой какой-нибудь подобной жидкости) вышеописанное межклЪточное свЪтлое 
пространство служить, по мнЪню Варнека, резервуаромъ, который опоражни- 
вается постепенно передъ началомъ новаго дроблешя и наполняется послЪ 
него точно также постепенно. Такимъ же резервуаромъ для одной яйцевой 
клЪтки онъ считаеть и то яркое серповидное пространство, отъ котораго от- 
дЪлились направляющия тЪльца, служения, по его мнЪн, ‹для удаления изъ 
яйца бЪлковой жидкости». Мы уже видЪли, что относительно серповиднаго про- 
странства Барнекъ ошибался. Вольфсонъ считаеть, что и наблюденное Вар- 
некомъ ромбовидное или чечевицеобразное пространство объяснено имЪ оши- 
бочно. Оно, по мнФнию Вольфсона, есть явлен1е лишь оптическое, вызванное 
сближениями двухъ упругихъ полупрозрачныхъ шаровъ. Но въ новЪйшее время 
ученые, изелЪдовавиие 5ву1отшттакорнога, какъ напр. Мейзентеймеръ и Кофоидъ, 
прочно установили фактъ возникновешя и опоражниваня межклЪточныхъ по- 
лостей, и Мейзенгеймеръ сходится съ Варнекомъ въ томъ воззрши, что жид- 
кость внутри полости *) есть несомнЪнно продуктъ выдленя шаровъ дробле- 
н1я. Въ яйц®, по мнФыю Мейзенгеймера, происходить крайне живой обм%нъ 
веществъ, что доказывается очень быстрымъ потреблешемъ желтка, наполняю- 
щаго сперва въ изобили яйцо. Уже въ стадии дЪленя на 16 онъ замФЪтилъ 
капли блка, преимущественно на периферми зародыша, сл®д. желтокъ уже 
весь употребленъ, и дальнЪйшее питанте зародыша идетъ на счетъ окружаю- 
щаго бЪлка. 

Возвращаемся къ процессамъ, которые совершаются въ это время съ 
ядромъ. Итакъ, ядра, принявиия  шарообразную форму, одФваются оболочкой; 
внутри ихъ становится виднымъ сильно преломляющее свФтъ ядрышко (ТАтах). 
Удра располагаются не въ самомъ центр® шара дробления, а ближе къ образо- 

вательному полюсу, что подверждается и новЪйшими изслЪдоваш1ями, и близко 
другъ къ другу, раздвигаясь другъ отъ друга расширешемъ свЪтлаго межкл®- 
точнаго пространства. Оъ увеличивающимся сближен1емъ шаровъ контуры 
ядеръ становятся все менФе ясными, и когла сближен!е достигаетъ своего тах1- 
шит, ядро совершенно исчезаеть. Это наблюдене Варнека показываетъ намъ, 
что во время наибольшаго сближения шаровъ начинается новое дЪлен!е, и въ 
ядр® начинаются кар1окинетическте процессы, которые, конечно, не могли быть 
видными Варнеку вслЪдетв1е услов!й наблюдения. 

*) «Жидкость эта, слФдуеть сказать, не окрашивается никакими реактивами и пред- 
ставляеть по этому, по мнФнв1ю Мейзенгеймера, вЪроятно, крайне слабый растворъ солей или 

другихъ вакихЪ-нябудь веществъ.
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4. Дъленде на 4. 

Дал®е, когда уже образовались дочерняя пластинки и получилась фигура 

двойной звзды, ядра опять становятся видными, принимая бисквитообразную 

«Форму. 

Д®лене ядеръ можетъ, по наблюдемямъ Варнека, быть не совершенно 

одновременнымъЪ: въ то время какъ одно уже раздЪлилось, другое имФетъ еще 

«Форму гитары. ДЪлеше шаровъ дроблен1я совершается въ направлении перпен- 

дикулярномъ предыдущему тоже не одновременно, какъ у Шшах, такъ и у 

Татопаепз; сперва отшнуровывается одинъ шаръ, потомъ другой. Мейзенгей- 

меръ наблюдалъ, что одна клЪтка раздЪлилась въ то время, какъ вЪ другой 

еще находилось веретено. Напрасно только онъ говоритъ, что этотъ случай 

стоить совершенно особнякомъ и что его слФдуетъ считать за анормальный 

или патологическй. Точно такую же фигуру, какъ его политипажъ 3, МЫ ВИДИМЪ 

у Вольфсона на его рисунк® 20. Но эти 4 кл®тки уже не отдФляются вполв®Ъ 
другъ отъ друга. Так. обр. получается стадя изъ & клЪтокъ, между которыми 

правильнымъ крестомъ лежать борозды (Рис. 1). Но вскор® правильный крестъ 

этоть измЪняется, и борозды искривляются, т. к. 2 накрестъ лежащие шара 

Рис. 1. 

поднимаются слегка, а друге 2 опускаются; поэтому на образовательномЪ по- 

люс® соприкасаются только 2 накрестъ лежащие шара дробления, друпе же 

2 отодвинуты ближе къ периферии. На противоположномъ полюс® (лишя пунк- 

тиромъ на рис. 2) наблюдается обратное явленте. Раздвинутые на образова- 

тельномъ полюсЪ шары здЪсь прилегаютъ другъ къ другу. Въ это же время 
появляется сперва едва замЪтно ромбоидальное (у Гтипаеп$) свЪтлое про- 

странство между шарами дроблешмя. Это свЪтлое пятно все увеличивается, и 

углы его проникаютъ все глубже между шарами дробления. ВншнЯ выпук- 

лыя очертания шаровъ дроблешя становятся все болЪе и бол®е плоскими. 

Особено характерна эта внутренняя полость у Гтах, гд® она достигаетъ 

Фбольшаго развитя, чБмъ у ГШтпаепс. У Гатах она занимаетъ настолько зна- 

чительное внутреннее пространство, что шары дробленя являются лишь Тон- 

кими сегментами. Что касается ядеръ, то и на этой стадии наблюдается то,
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что ядра, происшедиия изъ одного ‘ядра, лежать другъ къ другу ближе и только: 

къ. концу стади отодвигаются отъь периферш ближе. къ центру. Такимъ обр., 

стад! „распадения на 4 въ морфологическомь отношении очень похожа, на 

предшествующую. 

д. Оргентировка: А-ажлъточной _ стад%и. 

‹Мой рис. 1 представляеть рисунокъ съ натуры этой стади въ ея пер- 
вую‘‘половину, когда ‘каждый шаръ › является болФе или менФе .самостоятель- 

НЫМЪ: Ядеръ не видно, велФдетв1е  богатаго содержания желтка въ яйцЪ у 

Тлттпаепз 5каста|в; рис. 2-й представляеть точную кощю съ микроскопическаго 

препарата 2-й половины этой стади. КлЪтки въ это время спадаются и округлен- 

ноеть`и обособленность. ихъ мене, чбмъ въ первомъ случа®. Но спадене 
происходить так. обр., что 2 накресть лежащия клЪтки соединяются на од- 

номъ полюс. Отодвигая другъь отъ друга эту пару, на противоположномъ полюс 

соединяются друшмя, такъ что линш: ихъ соединения перпендикулярны другъ 

лругу. Если мы возьмемъ учебникъ Коршельта, то прочтемъ тамъ слЪдующее: 

‹+ кл®тки располагаются вскор® такимъ образомъ, что. 2 изъ нихъ соприкаса- 

ются, а обЪ друпя этими обоими бластомерами ‘разделяются (рис. Геймонса, 

изъ статьи объ эмбрюнальн. развитии ОтгеЛа ). Въ лини соприкосновения 

обоихъ бластомеръ можно уже узнать полеречную ось будущаго эмбрюна, въ 

то время, какъ перпендикулярная ей плоскость соотвЪтетвуетъ сагиттальной 

плоскости. Так. обр. отношёене осей опредЪляется уже въ очень раннее время, 

и это находить подтверждене какъ для этой, такъ и для другихъ формЪ»›. 

Вакъ мы видиМЪ, ВЪ учебникЪ идетъ рЪчь объ одной такой лини каса- 

шя. На моемъ препарат дЪло осложняется: МЫ ВИдИМЪ ИХЪ дВ®, одна на од- 

номъ полюсЪ, а другая на другомъ,——ей перпендикулярная. Кофоидъ и Мей- 

зенгеймеръ наблюдали это же явлен1е, одивъ надъ Шшах астев@ в, другой — 

надъ ТАтах пахтиз, не говоря уже о Варнек®. Сопоставимъ схему Кор- 

шельта съ схемой моего препарата. По взгляду Коршельта ортентировка этой 

стали такая: лин1я касан1я——-будущая поперечная ось зародыша. СлЪдовательно, 

2 первичныя борозды дЪленя (такъ-наз. мерижюнальныя) будутъ подъ угломъ 

въ 45° къ этой оси. Одна клЪтка впереди, одна налЪво, одна направо, одна. 

назади, какъ показываеть следующая схема. (Рис. 3). 

‚° "Мейзенгеймеръ насчитываетъ слЪдующихъЪ сторонни- ` 

ковъ этой ортентировки: Фуйита (Рпуна) °) у “ТрВопата, 

Блохманъ у Метебпа 7) и Ар1ува“), Рабль у РТапог\Ы '), 
10 2, 11 Эрлангеръ у ВИуша '"), Заленсый у Уегщейив О чаЗы а \ нае 

Фоль у РЕегоройа **), Лилли у Отмющда '°), Уитменъ у я 

(СТеряте “)), Мангъ. У О1всосае|в би самЪ Мейзенгеймеръ = рис, 5 
у Бшах *°),
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Другая же ортентировка, о которой упоминаетъ Коршельтъ въ прим чани, 

считаетъ, что мерижюнальныя борозды совпадаютъ съ осями зародыша. (Рис. 4). 

За Сторонниками такой ортентировки являются Кофоидъ у |1- 
; шах авгевбв ?), Кремптонъ у РЬуза '*), Конклинъ у Стер@ша *') 

и Уильсонъ у Меге1  '“). 

к: Ортентировка, конечно, совершается главнымъ образомъ на 

основании положеня первичныхъ кл®токъ мезодерма ‹Оттево- 

Рис, 4. ЧегтлеПеп»› и перваго появленя 2-хсторонней симметрш. Мы 
кажется, что кто видФлъ только одну лишнюю касания, какъ Геймонсь '”), т® 

естественно уже на этой стади дЪленя на 4 въ этомъ выражении билатераль- 

ной симметрии зародыша и не могли поставить зародыша по второму способу, 
т. к. такимъ образомъ двусторонняя симметрия нарушалась. (Рис. 5). 

Я не наблюдалъ образования первичныхъ клЪтокъ мезодерма, 

‹ ОттпетвойеттлеПеп»› и поэтему не им®ю данныхъ присоединиться 
) къ какой-либо изъ этихъ ортентпровокъ; но при первомъ способЪ 

у меня получается правая и лФвая половина, представляющая вер- 

кальное изображенте, чего нЪтъь при второмъ способЪ. (Рис. 6 и 7). 

Во всякомъ случаЪ преждевременно гово- 

# рить объ ортентировкЪ зародыша до образова- 

Г ня первичныхЪ клЪтокъ мезодермы, при кото- 
За рыхъ именно появляется двухсторонняя  сим- 

метря. В®рн®е счятать, что равном®рное дав- 

лене  окружающаго бФлка на эмбр1ональныя 

кл®тки приводить ихЪ къ радальному расположению, къ которому подходитъ 

и моя схема 4 клЪтокъ. 

Рис. 6. Рис. 7. 

6. Дтъыленге на, &. 

№ концу 3-ей стади (тенеращи) свЪтлое пространство уменьшается, 

шары дробления опять спадаются, содержимое яйца темнФетъ и все яйцо, если 

смотр®ть на него съ образовательнаго полюса, получаеть форму четырехуголь- 
ника съ закругленными углами. Ядра, какъ и въ предыдущей стади, передъ 

дЪлешемъ исчезаютъ, т. е. не поддаются непосредственному наблюденю. Но, 

если яйцо подвергнуть давленмю, то можно наблюдать часто измФненыя ядра, 

т.-е. удлиннен1е его, его бисквитообразную форму и даже распаденте на 9. 

Посл® удлинненя ядра начинаютъ длиться шары дробления именно въ 

направлении перпендикулярномъ первымъ двумъ плоскостямъ дробления. Такъ 

обр., перетягиваясь, каждый шаръ принимаеть видъ груши. Оба вновь по- 

лучающеся шара дробленя уже теперь не одинаковой величины. Отъ преж- 

нихъ шаровъ дробления отдЪляется приблизительно лишь третья часть, чтобы 

1
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образовать новую четверку. Это происходить какъ у ГШтах, такъ и у Ттпаепс. 
Маленьые шары дроблешя отдЪляются все бол®е отъ вершины. большихЪ й 
располагаются въ углахъ между ними. Микромеры располагаются также кресто- 
образно и также плотно прилегаютъ другъ къ другу, какъ и макромеры; какъЪ 
и макромеры 2 изъ нихъ накрестъ лежащихъ соприкасаются другь съ другомъ, 
а 2 другихъ отдЪлены другъ отъ друга, что вызываеть въ конц® этой стадйи 
о угольную (если смотреть снаружи) форму первыхъ Э-хъ и четыреугольную 
вторыхъ. | 

Это происходить тогда, когда вновь образовавшиеся 8. шаровъ сближа- 
ются мало-по-малу, выпуклость отдВльныхъ шаровъ сглаживается и благодаря 
давленто, которое оказывають шары другъ на друга, они принимаютъ поли- 
эдрическое строен!е, а весь эмбрюнъ принимаеть форму сфероийда. Опять по- 
являются ядра внутри каждаго шара, одЪтые оболочкой. Сближенме шаровъ 
опять. сопровождается образованемъ внутри св®тлаго пространства, какъ и 
на предыдущей стади, принимающаго вселЪдств1е большого количества клФтокъ 
соотвЪтственно измЪненное строен1е. Воть что говорить Фоль въ своей ра- 
бот® «Биг 1е @ёуе1оретеп$ @ев Сав!ёгоройе5 рштопёв›, описывая эту стад1ю. 
‹Во время работы дробления шары принимають темный вилъ и круглую форму. 
Ядра——болФе невидимы п полость дробления невидна вслЪдств1е темноты эмбр10- 
нальныхъ  клЪтокъ. Во время отдыха ядра снова являются, шары  осБдаютъ 
другъ на друга, сегментащюнная полость снова видна». 

7. Дъленде на 19, 16, 20, 24 и т. д. 

На 5-й стади дЪлятся *) уже не вс шары ‘дробленя, а лишь 4 макро- 
меры, микромеры же остаются не измЪненными. Еще до начала дЪлен1я можно 
предугадать это, такъ какъ ядра макромеръ исчезаютъ; подвергая же яйцо 
давлению, можно видЪть, что ядра макромеръ приняли удлиненную форму, въ 
то время какъ ядра микромеръ остались круглыми. Ядра макромеръ подвер- 
гаются на этой стали тЪмъ же измънешямъ, которыя наблюдались при дЪле- 
ни въ прежнихъ стадяхъ. Вновь возникшие шары дробленя тоже меньше 
старыхъ и отдЪляются нФсколько другь отъ друга, располагаясь въ углахъ 
между шарами дробленя, какъ и въ предыдущей стад. Шары дробления 
предыдущей стади тоже при этомъ округляются и все боле и боле выдаются 
наружу. По окончанши наружнаго дЪленя шары дроблешя располагаются въ 
З ряда. При этомъ каждый шаръ верхняго ряда лежить на одной уже верти- 
кальной плоскости съ соотвЪтетвующимъ шаромъ самаго нижняго ряда, шары 
же средняго чередуются съ ними. 

*) Кофоидъ отвергаегь стадю дЪлен!я на 12 для Тлшмах астевНв8, Ф. Шмидтъ, Вольф- 
сонъ, Рабль, Теннитесъ ®0), Блохманъ, Мейзенгеймеръ и др. признають.
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ЭатВмъ наблюдается опять то же явление, что въ прежнихъ стад\яхъЪ: вы- 
пуклые шары становятся болФе плоскими, принимая октаэдрическую форму, а 
весь эмбрюнъ превращается въ сферопдъ. Въ это время становятся вид- 
ными ядра вновь отдФлившихся клФтокъ, расположенныхъ близъ: перифер!и 
около ядеръ макромеръ, отъ которыхъ они произошли. Вторая половина 5-й 
стали начинается опять т®мъ, что старые и новые ° шары дробления  сглажи- 
ваются, ядра выступаютъ резче, между шарами дробления внутри появляется 
свЪтлая полость въ вид® пузыря. Содержимое шаровъ дроблешя темнФеть и 
начинается 6 стадия. 

На этотъ разъ начинаютъ дФлиться первыя микромеры, т.-е. верхний 
рядъ, что выражается прежде всего т®мъ, что эти 4 шара дроблен1я какъ бы 
слегка выступаютъ изъ общей сферической массы яйца, — принимая каждый 
опять болВе выпуклое строен1е. Зат®мъ они распадаются, и при этомъ уже 
вс® шары дробленя округляются. Так. обр. начало и конецъ каждой стад, 
какъ и во всеЪхъЪ дальн®йшихъ стадяхъ дроблешя, различаются т®мъ, что вЪ 

началЪ шары дробленя какъ бы разъединены, въ конц®Ъ же сливаются въ 
общую компактную массу съ полостью внутри. Такъ обр. число веёхъ шаровъ 

дробления достигаетъ 16 *) Въ этой стади величина шаровъ дроблешя еще 

очень различна. Вторая половина стадш протекаеть, какъ и въ предыдущихъ, 

и мы приходимъ къ слЪдующей 7-й, которая характеризуется дроблентемЪ мак- 

ромеръ въ 3-й разъ, ип 8-й, когда дробятся въ 3-й разъ микромеры 4-й стадии. 

Так. обр. получаются 24 кл®тки, которыя въ началЪ стади имФютъ малино- 
образную форму **), а въ конц® вполн® сферическую. Различя въ величин? 

шаровъ дробления въ это время трудно подмЪтить. 

ДальнЪйпия стади процесса дробленя совершенно сходны съ выше опи- 

санными. Въ каждой следующей стад образуются 4 новые шара дробления, 

которые располагаются въ углахъ тЪхъ шаровъ дробления, отъ которыхъ они 

образовались. Крестообразное расположен ихъ остается еще долго замЪтно, 

въ особенности на вентральномъ полюс. Къ концу процесса дроблешя это 

крестообразное расположение уже не видно, велЪдетв1е незначительной вели- 

чины шаровъ дробления. Параллельно съ этимъ явлешемъ увеличивается мало- 

по-малу размЪръ всего зародыша на счетъ воспринимаемаго имъ бЪлка, и пра-. 
вильная шаровидная форма измЪняется въ элипсоидную, нФеколько сплющенную 

съ одной стороны. 

Е ы, - 

*) По Кофокду каждая клЪтка лежить въ томъ же мерид!1ан®, какъ и ел бабушка. 
**) Иногда не вс® шары имФютъ р®зко округленную форму, а лишь т®, которые длятся.
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В. Разр зы. 

71. Дъленде на. 2, 4 и 8. 

Рис. 8 изображаетъ разрёзъ двухлЪточной стадии. Очевидно, что это— ея 
2-я половина, когда произошло спадене шаровъ дробления и началась обра- 
зовываться интерцеллюлярная полость. На рис. 9, изображающемъ стадию д®- 
лешя на 4, разр$зъ прошелъ по экватор1альной плоскости, очень слабо на- 
искось. ЭдБсь мы видимЪ, что шары распред®лились какъ бы на дв® пары. 

Рис. &. Рас. 9. : Рис. 10. Ряс. +11. 

Одна пара — А и В, другая С и 2. Наружная бороздка гораздо больше 
между этими 2 шарами, чбмъ между клЪтками одной и той же пары. Поэтому 
естественнЪе съ перваго взгляда было бы предположить, что клЪтка А п В 
произошли дЪлентемъ отъ одной кл®тки (предыдущей стадии), а С и Э— отъ 
другой. Но, если мы вспомнимЪ, что непосредственно посл® дЪленя ядра и 
клЪтки, слЪдуетъ наибольшее расхождение шаровъ, впослЪдетвш опять спада- 
дающихся другъ съ другомъ иногда съ образованемъ междуклЪточной полости, 
то мы придемъ къ тому заключению, что наше предположене невЪрно и что 
клЪтки А и © одного происхождения, равно какъ п кл$тки В п Р. Посл®днее 
заключене подтверждается другимъ разр®зомъ той же сер (рис. 10), гд® мы 

> видимъ ядра въ клеткахъ В и 0, которыя лежать у самой границы между 
этими 3 клЪтками. Так. обр. рисунокъ показываетъ разрфзы чрезъ такую ста- 
д10: клЪтки Г и ИП стадш дроблен1я на 2 только что раздЪлились, образовавЪ: 
первая——клЪтки А и С, вторая— В и |; ядра еще не вполн® сформировались 
и еще не отошли ближе къ центру. Ихъ положен указываеть на то, гд® 
лежали веретена кар1окинеза. Между же кл®тками А и В, а также С п уже 
образуются интерцеллюлярныя полости. То же самое видно и на рис. 11, гд® 
ядра замЪтны на клЪткахъ А и С. Образоване большой внутренней полости 
мнЪ не удалось, какъ и Вольфсону, прослЪдить на разрвзахъ этой стади. Со- 
вершенно иное мы видимъ у Глтах. Мейзенгеймеръ констатировалъ у него такое 
раздуте 4 шаровъ, что они превращались въ тоные шаровые сегменты, обра- 
зующие родъ оболочекъ внутренней полости. Очень возможно, что у Гтпаецз 
вЪтъ образовашя такой крупной полости, какъ у Шшах. Разрфзъ, проходящий
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черезъ верхушки шаровъ (рис. 12) ср®зываеть также и полярное тЪльце. За 

этимъ дЪлен1емъ сл®дуетъ, какъ это было указано выше, неравномрное дЪле- 

не шаровъ въ экваторлальной плоскости. Мн® удалось на разрфзахъ изселЪдо - 

вать самый моментъ отдЪленге микромеры отъ макромеры. ДЪлене идетъ здЪсь 

строго одновременно, т. к. мнЪ на одной серши удалось увидать 3 веретена 

на разныхъ разрбзахъ и ве® одного характера. Одно изъ этихъ веретепъ 

видно на рис. 13. 

Рис. 19. Рис. 13. Рис. 14. 

- Рис. 14 указываетъ, что хромозомы уже раздВлились и отошли отЪ эква- 

‘гора веретена и стали образовываться такъ назыв. дочершя пластинки. Въ 
тоже время микромеры отошли уже рбзче отъ макромерЪ. 

Это расхождене и сжимане шаровъ дробленя яийцъ Гушпаецз было ука- 

зано на разр®захъ Вольфсономъ лишь для стадий дФленм на 9 и на 4. По- 

этому для указашя того же явленя на дальнЪйшихЪ стадяхъ я долженъ ссы- 
латься исключительно на рисунки съ моихъ препаратовъ. Вмбст® съ тбмъ ми 

придется коснуться вопроса объ отношени другь къ другу т®хъ стадий разви- 

т1я, которыя въ эмбрюлогической литератур извЪетны подъ именемъ морули 
и бластули. 

2. Морула и бластула. 

Мейзенгеймеръ, констатируя образование полости и ея опоражниванте, 

указываеть, что эти явления повторяются и посл® 8-клЪточной стадш въ бо- 

лФе старшемъ возраст®, вплоть до гаструли. Когда полость образовалась, клЪтки 
расходятся, и получается та стадя, которую всяый сочтетъ за бластулу, и од- 
нако, по мнЪнио Мейзенгеймера, она не имФетъ никакого постоянства, и снова 

происходить процессъ сжиманя клЪтокъ и сегментащонная полость исчезает. 

Другими словами, мы должны принять, что бластула и морула многократно 

чередуются другъ съ другомъ, пока не начнется инвагинащя. Но, на основании 
моихъ наблюдений надъ развитемъ Тлшпаепв, я не могу согласиться вполнЪ 

съ этимъ мнЪшемъ. Оно в®рно лишь для начала дроблешя. Такъ я — могу 

констатировать морулю лишь съ небольшимъ количествомъ клЪтокъ. Рис. 15 
Ей
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изображаетъ такую морулю въ стади дЪлен1я на 12 кл®токъ, изъ которыхъ на. 
разрвзахъ видно лишь 7. 

При дальнЪйшемъ развити сближенте шаровъ дроблемя не производить 

уничтожен сегментащонной полости. Сегментащонная полость хоть и въ 

уменьшенномъ вид®, а все же остается. Так. обр. получается бластула, рВзко 
выраженная при расхождени шаровъ дроблешя (рис. 16) и не такъ рЪзко, 

Рае. 15. Рис. 16. Рис. 17. 

по все же ясно при спадени шаровъ (рис. 24). На препарат®, съ  котораго 

снять рис. 16, получилась оч. характерная для Сазбгоройа бластула съ ея ма- 

ленькими микромерами и крупными макромерами, при чемъ каждая клЪтка со- 

хранила свой обособленный видъ въ противоположность съ рис. 924, гд® уже 

произошло спалене шаровъ дробленя и сегментац. полость сдЪлалась малень- 

кой и изорванной. Совершенно особаго взгляда держится Вольфсонъ на от- 

ношеня морули и бластулы другъ къ другу. По его мнВыю не морула пред- 

тшествуетъ бластулЪ, а наоборотъ. Между стадей бластули и гаструли онъ 

описываеть такую морулю, въ которой на разр®з® (его рис. 29) видно бол®е 

60 клЪтокъ! Я не могу этого объяснить себ иначе, какъ так. образомъ, что Вольф- 

сонъ считаеть за морулю поверхностный срЪзъ гораздо бол®е поздней стадии. 

Вольфсонъ, на мой взглядъ, дЪлалъ лишь случайные разрбзы, не цФлыми сер!- 

ями. Въ главЪ о способ® изслЪдованя онъ говорить: ‹яйца одного кокона ва- 

ливались въ параффинъ и разлагались посредствомъ лейзеровскаго микротома, 

на оч. тоные, нерФдко въ 0,01 шип  разр®зы; конечно, получались разрбзы 

случайные, но это неудобство вознаграждалось громаднымъ количествомъ ихъЪ, 
только и возможнымЪ при употреблении микротома›. На сколько я могу по- 

нять, изъ этой фразы вытекаетъ какъ-будто бы, что Вольфсонъ заливалъ въ 

параффинъ сразу много яицъ одного и того же кокона, но выяснить конструк- 

цию отдЪльнаго яйца изъ массы разрзовъ онъ, очевидпо, былъ не въ состо- 

ян1я. Гочно также на стр. 43 онъ сознается, что ему удалось получить <прав- 

да, разрозненные» разрбзы, на основаши которыхъ онъ собственно и строитъ 

свои выводы (о закладк® первичныхъ листовъ). Прежде всего я никакъ не 

могу считать его рис. 28, 29 за особую стадлю его развитя. Раннихъ стадий 
мн® приходилось рфзать оч. много, но никогда подобныхъ картинъ получать
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не случалось, если говорить о разрзахъ, проходящихъ чрезъ центръ яйца, 
или близко къ центру. Что же касается до поверхностныхъ ср%зовъ, то тая 
картины получались при стади сазёгша, о чемъ будетъ рчь далФе. При этомъ 
сл®дуетъ добавить, что рис. 29 Вольфсона несколько напоминаеть одинъЪ изъ 
рис. Мейзенгеймера въ развити Гшах соотвЪтствующий какъ разъ стадш 
савбгиа. 

На разрезахъ несколько бол®е поздней бластули Титпаепз (см. рис. 

17 и 186, представляющие два разреза одной и той же сер), можно видЪть въ 
видЪ интенсивно окрашенныхъ точекъ (при обработк® протравой) т® жировыя 
капли, которыя Мейзенгеймерь считаеть за воспринятый извн® бЪлокъ (эти 
капли пропитывають какъ клЪтки эктодермы, такъ и эндодермы). Вмбет® съ 
т®мъ на тВхъ же разрфзахъ видна та причудливая изрзанная форма сегмен- 
тащионной полости, на которую указываеть тотъь же Мейзенгеймеръ, и которая 
зависить отчасти отъ соединен общей, внутренней полости съ маленькими 
межклЪточными полостями. Эти маленьыя интерцеллюлярныя полости указыва- 
еть Мейзенгеймеръ еще Для стали дЪлешя на 4 ип на 8. Между клЪточными 
стВнками 2-хъ вновь возникающихъ чрезъ дБлен!е клЪтокъ появляются малень- 

Рис. 18. Рис. 19. 

ня пространства жидкости. Эти пространства разбухають и выливаютъ нако- 
нецъ свое содержимое въ общую внутреннюю полость. На, рис. 16 есть оч. ма- 
ленькая такая полость между макромерами, но уже соединившаяся съ общей 
полостью. По Кофоиду м®жкл®точныя пространства выдЪляютъ иногда свое 
содержимое наружу; Мейзенгеймеръ отвергаетъ это мнФне. 

Иногда эти межклЪточныя полости достигають довольно значительнаго раз- 
вит, представляя характерную серповидную или линзовидную форму; иногда. их, 
совершенно нельзя указать. Такъ на микроскопическомъ препарат® (рис. 14) 
на периферм, гд®, конечно, слой плазмы тоньше, эти межклФточныя про- 

странства выступаютъ очень явственно. Непрозрачность яйца мЪшаетъ видЪть 
‚что-нибудь въ центр®. 

4
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Два разр®за бластули одной сер1и въ поперечной плоскости зародыша, *), 

одинъ-—прошедпий близъ вентральнаго полюса (рис. 16) и задВвпий 4 круп- 

ныхъ макромеры, — и другой (рис. 17), прошедпий значительно выше чрезъ 

«ттт 
= Вен 

Рис. 20. Рис, 91. 

эктодермичесыя клЪтки и большую сегментащонную полость, оба представля- 
ютъ нФсколько межклЪточныхъ полостей той же характерной формы. 

2. Образоване мезодермы. 

Относительно образования средняго зародышеваго листа можно поставить 
2 вопроса: 1) какому зародышевому листу обязана мезодерма своимъ происхо- 
ждентемъ: эктодерм® или эндодерм® и 2) когда. совершается закладка ея. 

Мои препараты не даютъь мн® возможности отвЪтить бол®е пли мене 
опредЪленно на эти вопросы. Вопросъ о происхождении  мезодермы легче рЪ- 
шить не методомъ разрезовъ, а обработкой цФлаго зародыша. Между тбмъ я 
почти не прибЪгалъ къ этой обработк®, которая еще стоить у меня на оче- 
реди. Что касается до Варнека, то онъ сове®мъ не касался закладки средняго 
зародышеваго листа. Вольфсонъ высказывается вполн® опредЪленно; но его 
рисунки далеко не убЪдительны. Я долженъ особенно подробно остановиться 
на его взглядахъ по этому вопросу и подвергнуть ихъ обстоятельному разбору, 
такъ какъ онъ— единственный авторъ, трактуюцщий о происхождении мезодермы у 
Штпаецв. По его мн®ню мезодерма происходить задолго до начала гастру- 
лящи изъ эндодермическихъ клФтокъ, которыя вслЪдетв1е разрастания наруж- 
наго листа попадають внутрь сегментащтнной полости. Въ это время эндодер- 
мичесыя клЪтки окрашены темнФе прочихъ. Затбмъ, микрохимическия различия 
‘лВтокъ дефинитивной эндодермы скоро исчезаютъ, весь зачатокъ превращается 
въ шаровидный комъ совершенно однородныхъ, хотя и различныхъ по вели- 

*) Я называю поперечной плоскость, проходящую перлендикулярно лини, соединяю- 
щей анимальвый п вентральный полюсъ зародыша.
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чин®, клЪтокъ, и такимъ образомъ получается стадия, называемая Вольфсономъ 
морулей. РЫшить, каы\я клетки морули войдутъ въ составъ дефинитивной эн- 
додермы и мезодермы, по его мнЪн1ю, нФтъ возможности. ДалФе, этоть шаро- 
видный комъ клЪтокъ обращается въ полушарт и начинается инвагинащя. 
Таковъ взглядъ Вольфсона. Нетрудно вид®ть здВсь: порядочную путаницу въ 
понимании имъ процесса образован гаструли, и поэтому неудивительно, что 
его воззрВыя не находять себ® подтверждения у другихъ авторовъ. Когда въ 
ОластулЪ начинается слишкомъ быстрое размножен1е клЪтокъ Олизь анималь- 
наго полюса, то эти клЪтки наползаютьъ на клЪтки вентральнаго полюса, которыя 
вслЪдств1е этого вдавливаются въ сегментащонную полость, и тогда, получается 
гаструла. Основываясь на своемъ рис. 26, Вольфсонъ указываетъ, что кл®тки 
первичной эндодермы велЪдетв1е разрастания наружнаго листа, попадаютъ внутрь 
сегментащонной полости. СлФдовательно, должно быть одно изъ ?-хъ: или 
вслЪдств1е этого должна начаться гаструлящ1я, или— попавиия внутрь сегмен- 
тащонной полости клЪтки заполнять ее, и получится н®что въ род ЛИЧИНКИ, 
извЪстной подъ именемъ планули, гд® уже собственно произойдетъ отслоенте 
всЪхъ зародышевыхъ листовъ. ДЪИствительно, Вольфсонъ какъ - будто скло- 
няется ко второму взгляду, и его морула напоминаеть планулю, хотя планулю 
безъ дифференцировки наружнаго слоя. Дал®е, слдовало бы ожидать внутрен- 
нюю дифференцировку вевхъ зародышевыхъ листовъ. Но, оказывается, этого 
не происходитъ, а начинается инвагинащя. Инвагинащя вполнЪ понятна всл®Ъд- 
стве неравномЪрнаго роста клЪтокъ въ лоломь шар®, но какте механические 
законы заставляютъ вдавливаться одну часть плотнао шара биткомь набиталюо 
клътками въ другую, является совершенно необъяснимымъ! 

Итакъ, воть мои заключения: 1) Рис. 26 Вольфсона вовсе не указываеть 
на обрастанте эндодермы эктодермой, а есть разр%зъ довольно поздней бла- 
стули, прошедшей близь поверхности зародыша. Возможно, что НЪкоторыя изъ 

внутреннихъ клЪтокъ суть клЪтки мезодермичесыя, хотя рисунокъ не можетъ 
дать никакого представлен объ ихъ происхождении. 

2) На рис. 27 Вольфсона темныя кл®тки, — дЪйствительно клФтки эЭндо- 
дермическя, и клЪтка, лежащая между экто-и эндодермой— есть мезодермическая, 
но заключать о происхождении ея изъ того или другого зародышеваго листа 
эндодермы-—нЪтъ никакого основания. 

3) Вс® рисунки, изображающие такъ назыв. ‹морулю»›, суть поверхностные 
разрВзы бол®е поздней стади-—гаструли. 

Обратимся къ нЪкоторымъ другимъ авторамъ, изелЪдовавшимъ Рштопаа. 
Такъ по Раблю у Р1алогЫ$ на стали изъ 924 клЪтокъ 2 задыя макро- 

меры сдвигаются внутрь въ сегментащонную полость и даютъ начало мезо- 

дерм®. Отъ этихъ ‹ ОттмевойегтлеПеп› отдЪляются впередъ еще 2 клЪтки мень- 

шей величины. й уе 
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По Мейзенгеймеру у Дтах—4 макромеры (8 клЪт. стадии) отдЪляютьъ отъ 

себя 3 генеращи эктодермическихъ клЪтокъ, (въ то время, какъ размножение 

микромеръ идеть своимъ порядкомъ), посл® чего на стади изъ 36 клЪтокъ 

онЪ дЪлятся снова, задняя изъ макромеръ дЪлится на 2 неровныя клЪтки, изъ 

которыхъ большая, темнЪе окрашенная, пролФзаеть внутрь, въ сегментащон- 

Рис. 23. Рис. 24. 

ную полость и даеть начало мезодерм®. Именно она дЪлится на 2 равныя 

первичныя клЪтки мезодермы, эти 2— еще на, 2, и продукты д®ления выступаютъ 

впередъ въ полость, при чемъ передняя клЪтки меньше заднихъЪ. 

Мои препараты позволяютъ мнЪ добавить къ сказанному немногое: 1) По- 

видимому можно констатировать существоваюше первичныхъ клЪтокъ мезодермы. 

По крайней мЪрЪ я принимаю 2 крупныя клФтки, отличаюшщяся значительно 

отъ другихъ по форм® п положентю, за таковыя (на рис. 22 отм). По сравне- 
н1ю съ другими разрбзами той же серш бластули (рис. 23, 24), я заключилъ, 

что данный разрзъ, изображенный на рис. 22, прошелъ въ поперечной пло- 
скости близъ вентральнаго полюса. 

2) Средшй зародышевый листъ закладывается до начала гаструляци, такъ 

какъ въ стадш гаструли меводермическе элементы всегда существують. 

Ш. ГАСТРУ ДА. 

Мы%, не удалось получить ни одной серш разр®зовъ, гд® бы гаструла 

была безъ мезодермическихъ элементовъ, какъ это напр. рисуетъ для гаструли 

Ратп@ша у1у1рага Теннигесь. Правда, на одной серш разрфзовъ (стад сост- 

вЪтствующей бластулЪ) одинъ разрбзъ указываеть какъ-будто на начало ин- 

вагинащи, показывая слабое вдавленте со стороны макромеръ (см. рис. 21) и 

при этомъ во всей сер нельзя было найти ни одной мезодермической клЪтки. 

Но 1) не знаю, можно ли на основани этого разр®за говорить о началЪ ин- 

вагинащи (такъ какъ вдавлен1е слишкомъ незначительно); 9) другпя серти раз- 

рвзовъ черезъ гаструлю всегда заключаютъ вполн® ясно мезодерму. Такъ на- 

примЪръ, рис. 25 указываеть на вполнЪ опредЪлившуюся тгаструлю, гдЪ бла- 

стопоръ еще чрезвычайно широкъ и пнвагинащя началась очевидно недавно.
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Но на’ разрбз® уже видны 3 мезодермичесыя клЪтки (кстати, другой рис. 96, 

напоминающий рис. 30 Вольфсона, пзображаеть другой разр®зъ той же серш, 

но уже не задФвший первичнаго кишечнаго канала, что опять-таки заставляетъ 
нФеколько  сомнФваться въ существоваши особой стадш, соотвЪтетвующей 

Рис. 25. Рис. 26. 

рис. 30 Вольфсона. При этомъ надо обратить внимание на разницу между мо- 

имъ рисункомъ и рисункомъ Вольфсона для этихъ стад, заключающуюся вЪ 

томъ, что количество клЪтокъ и ядеръ у Вольфсона почти вдвое больше, чФмЪ 

на моихъ препаратахъ; слЪдовательно, стадя у него должна была быть еще 

болФе поздняя). 

Рис. 27—30 показывають еще рядъ разрфзовъ одной серш стадши га- 

струли, прошедшихъ нФеколько косо, рис. 27— 28 очень близко къ поверхно- 

сти зародыша. На рис. 30 видна крупная мезодермическая клЪтка съ очень 

крупнымъ ядромъ, что вообще характерно для мезодермическихъ клЪтокъ этого 

пертода развитя. Въ это время идеть усиленное размноженте клЪтокъ, какъ 

эктодермическихъ, на что указывають карюкинетическя фигуры разныхъ ти- 

Рис. 98. Рис. 29, Рис. 30. 

повъ (рис. 28), такъ и эндодермическихъ, которыя дВлятся, не расщепляясь на 

2 слоя, а лишь увеличивая число эндодермическихъ элементовъ (рис. 30). 

Отъ этого является поразительная т®снота ядеръ и клЪтокъ эндодермы. Во- 

обще, въ стадш гаструли эктодермичесыя кл®тки становатся крупн®е узвихЪ, 

тъснящихся эндодермическихъ клЪтокъ. Рис. 31 представляетъ разрВзъ вполнЪ 

типичной гаструли съ парой крупныхъ мезодермическихъ клЪтокъ СЪ каждой 

стороны. Рис. 33, который соотв®тствуетъ разр®зу рисунка 31 по линш АВ, 

показываетъ, что эти мезодермичесые элементы въ это время кольцомЪ, мо-
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жеть быть не замкнутымъ, облекаютъ гастрэнтеронъ. Поражаетъ также вели- 

чина ядеръ кл®токъ эктодермы. ВлЪтки, окружаютщя гастрэнтеронъ, вскор® 

послЪ вдавлешя начинаютъ исполнять свою функцию восприниманя и пере- 

работки бЪлка, находящагося въ гастрэнтерон®. Смотря по способу обработки 

препаратовъ, бЪлокъ является или вЪ видЪ темныхъ точекъ или— бЪловатыхЪ 

шариковъ, заключенныхъ въ эндодермическихъ клЪткахъ. Въ то же время и 

Рис. 31. Рис. : 32. 

самыя эти клЪтки принимаютъ форму, характерную для питательныхЪ клФЪтокЪ, 

именно колбовидную или бокаловидную. Это особенно характерно выражено 

на рис. 32, гдЪ окружающия гастрэнтеронъ клЪтки воспринимають бЪлокъ вЪ 

видЪ б®лыхъ шариковъ. На этомъ же рисункЪ элементы мезодермы выражены 

почти только въ 2 крупныхъ клФЪткахъ. Но это зависить лишь отъ разрЪза, 

прошедшаго нФсколько косо, и на слЪдующемъ разрЪз® той же серш (рис. 33) 

мы уже видимъ цФлыя мезодермическя полосы, окружающия гастрэнтеронъ съ 

его кольцомъ эндодермическихъ клЪтокъ. Если сравнить рис. моего препарата 

съ рисункомъ Рабля въ его ‹Развити Р1апог\8›, то можно вполн® сопоста- 

Перв. кл. мезод. 

Будушщ!я кл®тки первич- 
чыхъ почекъ. 

Рис, 34. 

Рис. 33. 

вить 2 большия кл®тки подъ буквами шт съ его ‹ОттмевойегтлеПеп›. Вотъ 

его схема начерченная на рис. 34-мъ. Мой разр®зъ могъ пройти не совсЪмЪ соот- 
вЪтственнымъ образомъ, но очень возможно, что правильныя округлыя клЪгки пой- 

дутъ на образование первичной почки, какъ это Рабль утверждает 0 своихЪ клФт-
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кахъ, указанныхъЪ на, схем. На томъ же рисунк® З3-мъ мы видимъ также, что мно- 

ге изъ эктодермическихъ элементовъ значительно уплощаются. На одномЪ изЪ 

слЪдующихъ разрфзовъ (рис. 35) видны рядомъ съ эктодермическими клЪтками 

обычнаго характера дв® круглыя крупныя клЪтки эктодермы (+), очевидно, клЪтки 

будущаго паруса (уе). Я долженъ еще прибавить, что еще въ стадии бластули 

я видЪлъ 2 небольшия клЪточки, вполнЪ соотвЪтствующия своимъ, р®зко отли- 

чающимъ ихъ отЪ другихъ клЪтокъ гистологическимъ строешемъ, ТВмъ клЪт- 

камъ уе!т (Уе1атхеПеп), которыя рисуетъ Блохманнъ въ своемъ развити №е- 

Рис. 35. Рис. 36. 

т!ипа. ДальнЪйшее развите гаструли идеть въ слФдующемъ направлеши: 
бластопоръ переходить, не замыкаясь, въ очень узый и длинноватый ротъ 
(рис. 36). Внутренняя часть гастрэнтерона расширяется вЪ округлую среднюю 
кишку. Въ окружающихъ его кл®ткахъ бЪлокь скопляется все въ ббльшемЪ 
и большемъ количествЪ, образуя питательный мЪшокъ; плазма этихЪ клЪтокъ 
уже занимаеть все меньше и меньше мФста, скопляясь только вокругъ раз- 
бросанныхъ ядеръ и посылая между бЪлковыми скоплен1ями лишь тоны от- 
ростки. На анимальномъ полюс® появляется слабое вдавлен1е— зачатокъ скор- 
луповой железы (Ск). 

На рис. 36 мезодермическе элементы представлены разбросанными, что 
можеть быть, зависить отъ того, что разр зъ прошелъ отъ авимальнаго по- 
люса къ вентральному. 

ТУ. НЪСКОЛЬКО ДАННЫХЪ О НАЧАЛЬНОЙ 
ЛИЧИНОЧНОЙ СТАДИИ (ПРОИСХОЖДЕНЕ 

ПЕРВИЧНЫХ Ъ ПОЧЕКЪ). 

Стадлей  гаструли я и хотфлъь окончить эту работу, но одна сер1я 
разрввовъ дала мн® интересныя данный по вопросу о происхождении первич- 
ныхъ почекъ. Препаратъь этоть относится къ начальной личиночной стад:
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бластопоръ таструли перешелъ въ ротъ *), образовался рудиментарный парусъ 

въ видЪ рядовъ крупныхъ кл®товъ пФнистаго строешя (вакуолистыхЪ), иду- 

шихъ въ форм® 2 поперечныхъ вздутй надъ ртомъ и проходящихъ въ видЪ 

ленты вокругъ большей части переда тБла, (загибаясь слегка на спину), но 

Рис. 37. Рис. 38, Рис. 39. 

никогда не смыкающихся сзади; средняя кишка приняла уже довольно объе- 

мистый видъ и окружена клЪтками, прюбревшими вслЪдетв1е обильнаго при- 

нятя извнЪ бФлка вспученный видъ; но съ брюшной стороны и сзади ее 

обступаетъь уже образовавшийся рядъ мелкихъ клЪточекъ эпителя (4 разрза 

серия привожу на рис. 39—49). Эти разрёзы прошли по направлено 

наклонныхъ линй А, В, С, Р на прилагаемой схем® (Рис. 38), но не совефмъ 

симметрично, если смотреть на личинку еп {асе. 

На рис. 39 разр®зъ прошелъ черезъ 5вотойаепт (57) и черезъ характер- 

ныя «вепученныя кл®тки› средней кишки, не зад®вЪ ея полости. Интересны 

также мезодермические элементы, изъ которыхъ одни (1!) приняли нФсколько 

вытянутую форму и тянутся по стЪнкЕ® тБла, — очевидно будущия мускульныя 

клЪтви, друге— боле коротке и округлые— толпятся вокругъ &5ботойаепт;— 

изъ нихъ, вФроятно, произойдутъ нервные элементы. 
Разрёзъ, изображенный на рис. 40, прошелъ уже черезъ полость средней 

кишки. На лФвой сторонЪ рисунка къ этой полости прилегаеть группа кл®- 

токъ (зк), тянущаяся кЪ эктодерм®. Очень вФроятно, что изъ этой группы 

разовьется задняя кишка. Кром® <вспученныхъ» клФтокъ около средней кишки 

видны уже мелко-кл®точные элементы (Э). Разр$зъ прошелъ также и черезъ 

среднюю часть лФваго паруса (И), который налегаеть на эктодерму. 

*) Изъ вс®хъ пзслФдований эмбр1юлойи Рштопа{а только Рей Ланкестерь и Рабль 

считають, что бластопоръ замыкается у Ташах, Атоп и Шшпаепв, но друпе отвергають 

замыкане  бластопора — Фоль, Ферд. Шмидтъь, Кофоидъ, Мейзенгеймерь. Трудно предполо- 

жить замыкан1е бластопора въ пер1одъ усиленнаго потребленя бЪлка. ВнЪшы!й видъ бласто- 

пора см. на рис. 57.
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К сожалЪню, какъ это иногда бываетъ, постороннее тЪло, попавшее на 
препаратъ, помЪшало видЪть мФсто соприкосновения меш и эктодермы. На 

слЪдующемъ рисунк® 41, мы уже видимъ несомнФнный эпителй (9) изъ мел- 
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Рис. 40. Рис. 41. 

кихъ клЪтокъ на задней стЪнкЪ средней кишки. Разрзъ прошелъ черезъ на- 

русъ въ 2-хъ м®етахъ (И, — часть непосредственно лежащую надъ вботойаецт 

и И, —нижнй отрбзокъ конца паруса). Видно, какъ эктодерма загибается подъ 

парусъ. 
На слВдующемъ рис. 42, наиболФе интересная часть котораго изображена 

на рис. 43 въ несколько большемъ. размЪр®, мы видимъ, что эктодермальный 

Рис. 42. Рис. 43. 

слой, начало котораго на рис. 41 обозначено Экт, образовалъ здЪсь глубокое 

вдавленге подъ клЪтками паруса или, врн®е, ямку, въ средин® которой ле- 
жить крупная, характерная для первичныхъ почекъ, клЪтка, даже п окраши- 
вающаяся нФсколько иначе, ч®мъ прочя (пп). Эта ямка—-несомнЪинный - зача- 

токъ первичныхъ почекъ. Любопытно, что въ стЁнк® этого вдавленя, на его 

дн®, помЪщается другая кл®тка такого же характера, хотя несколько по-
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меньше. Все это заставляетъ мепя считать, что ст$нки наружной в®тки пер- 

вичныхъ почекъ происхожденмя эктодермическаго, хотя остается неяснымъЪ, 

откуда взялась и какъ оказалась въ ямк® большая клЪтка, и какое значение 

иметь другая. 

Рабль описываетъ происхожденте первичныхъ почекъ Р1апог18 слЪдую- 

щимъ образомъ. Мезодермическя полосы, размножаясь постепенно изъ двухъЪ 

‹ Оттевойегтхееп»›, достигаютъ, наконецъ, 20-ти клФточной стади на правой 

и лЪвой половинЪ зародыша. Въ каждой изъ этихъ  мезодермическихъ полосъ 

можно различить по 2 клЪтки, р®зко отличающихся отъ другихъ своей вели- 

чиной. Одна— сзади; это— ‹ ОттевойеттлеПе›. Другая— въ центр® каждой мезо- 

дермической полосы по бокамъ зародыша; это— будущая крупная клЪтка пер- 

вичныхъ почекъ. ЭатВмъ, Рабль описываетъ распаденле мезодермическихъ по- 

лосъ; задш1я больния клЪтки теряютъ въ своей величинЪ вселЪдств1е неодно- 

кратнаго дЪленя. Средыя вытягиваются вЪ длину по направленю къ ног® 

зародыша, п внутри нихъ появляется полость. Такое же превращенте испытыва- 
ютЪ 2 или 8 кл®тки, лежапия впереди крупныхъ клЪтокъ, и одна лежащая 

сзади. Такимъ образомъ возникаеть пзогнутый каналъ съ 2 ножками, кото- 

рый и образуетъ первичную почку. Стремлен1е представить это образование 

рудиментарнымъ органомъ заставило Рабля считать оба прохода почекъ 0от- 

крывающимися въ полость тЪла, что совершенно не соотвЪтствуеть дЪИстви- 

тельности. Мн удалось на стади хеПсег констатировать на разрбзахъ тотЪ. 

проходъ, открывающийся наружу, который видЪлъ Фоль на пФломъ зародыш“. 

Вольфсонъ приписываеть образование первичныхъ почекъ исключительно. 

одной большой клЪткЪ. Воть что онъ говорить. «Одна изъ крупныхъ эктодер- 

мическихъ клЪтокь, составляющихъ задые отдФлы парусныхъ бугровъ, вдви- 

гается съ каждой стороны въ полость тВла: об клЪтки лежать сначала въ 

непосредственной близости парусныхъ бугровъ, но впослФдетви сближаются 

на спинной сторонЪ зародыша, сохраняя, однако, постоянно свое поверхност- 

ное положение подъ наружнымъ эпителемъ. Случается, что съ одной стороны 
въ полость тБла попадають 2 клЪтки (сравн. вышеприведенный рис. 43); но 
это очень рФдко, такъ что подобный случай надо разсматривать, какъ патоло- 

гичесый. Почечная клЪтка сначала ничФмъЪ не отличается отъ кл®токъ паруса, 

разв® отсутств1емъь рсницъ: она’ заключаеть большое ядро съ ядрышкомъ и 

зернистое содержимое›. ДалЪе, онъ описываеть въ ней т® же измбнения, какъ 

и Рабль для Р1апог\18. Съ этимъ мнЪы1емъ Вольфсона трудно согласиться, по- 

тому что на мой ваглядъ 1) большая кл®тка нисколько не похожа по своему 
строению на клЪтки паруса; 2) несомнФнно, что первичная почка — не одно- 
клЪточное образованте.
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По Фолю рудиментарный органъ закладывается подъ т мъ мФстомъ, гл® 
кончается валикъ паруса. Маленькая ямка, происшедшая отъь вдавленйя  экто- 
дермы,—таковъ вачатокъ первичныхъ почекъ. Эту ямку различить сначала ло- 
вольно трудно, и она можетъ легко ускользнуть отъ взгляда, если не знать 
заранФе о ея существованш. <Я вид®лъ ее довольно часто, говорить Фоль, 
и наблюдалъ съ достаточнымъ усерщемъ, чтобы прюбр®сти увФренность въ 
томъ, что эта ямка дЪИствительно образуется черезъь вдавлене (1пуастайоп) 
эктодермы и что она дЪИствительно даетъ происхождене личиночной почкФ. 
Она образуется и углубляется быстро, въ течен1е нФсколькихЪ часовъ и та- 
кимъ образомъ, что можно непосредственно подъ микроскопомъ прослЪдить ея 
происхождене п ходъ развитя на самомъ объектЪ»›. 

Такимъ образомъ мой препарать подтверждаетъ наблюдения Фоля. 
На рис. 41 интересно еще расположен группы  мезодермическихъ эле- 

ментовъ, обозначенной ЛС.—Я думаю, что зд®сь разр®зъ прошелъ черезъ т® 
клЪтки, которыя, сокращаясь вм®ст®, гонять жидкость, наполняющую полость 
тВла, по всему зародышу, и совершають такимъ образомъ нФчто въ род® кро- 
вообращеня. ВлЪтки эти находятся въ области затылка и образуютъ, то, что 
принято называть личиночнымъ сердцемъ. УеШш и зд®сь разрезанъ въ ?-хъ 
м®стахъ— Й, (дв® характерный крупныя вакуолистыя клЪтки съ ядрами) и Й,. 
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О херновк® въ глотк® Карповыхъ рыбъ. 

Валертана Грац‘анова. 

То, что я хочу изложить здЪсь, есть результать мойхъ попытокъ пролить 
свЪть на морфологическое значене одного мало изел®дованнаго образования, 

находящагося въ глотк® ВКарповыхъ рыбъ. Мои изслФдоваюшя были предпри- 

няты по указанию моего многоуважаемаго учителя, профессора Н. Ю. Зографа 

и все время пользовались его заботливымъ вниманемъЪ и содЪИств1емъ, за 

что я считаю своимъ долгомъ выразить ему мою глубокую благодарность. 

Мноме авторы упоминали объ этомъ образован и давали ему  самыя 
разнообразныя назвашя, какь наприм®ръ: Капр1айе, ХаВпр1а+бе, КапзсЛетре, 
Кагр!епугем, Шепйеа) @епва] р1абе, Тапита Фаттсеа, саПовйа Фатпееа, тавзе 
р1егтепзе, Кагр!еплипсе, теще, жерновокъ. Посл®дняго названия, уже употреб- 
леннаго въ русской литератур® Барпаховскимъ, я и буду держаться. Несо- 
мнЪнно есть и еще названя, которыя мн® остались неизвЪстными. Но не- 

змотря на такое обиле различныхъ названий, образоваше это осталось мало 

изелЪдованнымъ. При самыхъ тщательныхъ поискахъ литературы, касающейся 

этого предмета, я нашелъ только одну работу, судя по заглавтю, спещ1ально 
посвященную этому предмету. Это — работа д-ра Молина, *), появившаяся въ 1850 
году. Но я склоненъ думать, что и эта работа сдЪлана мимоходомЪ. 

Д-ръ Молинъ, разбирая различныя названия, которыя давались этому обра- 
зовантю, приходить къ заключен, что его нужно называть глоточною мозолью 
(саПоза, Тат1псеа). Почтенный авторъ указываеть на роговой характеръ обра- 
зованил, описываетъ гистологическое строен1е и внФшнюю форму. 

По его мябнтю жерновокъ—кусокъ ороговЪвшаго эпителия, мозоль, т. е. нЪчто, 
развивающееся благодаря провизорнымъ силамъ каждато единичнаго организма, 

*) Мойп. Зайа саПоз!а Тампееа, @е! сур. 5ИгпповЪемсЬве дет Кавет!сЪеп Асайете. 

\Утеп, 1850. Вп. 5. 
\
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а не есть органъ опредЪленнаго морфологическаго значеня, им®ющй свою, 
хотя можетъ быть и не длинную, истор въ филогенти. По многимъ сообра- 
женямъ, которыя я изложу дал®е, я пришелъ къ другому, прямо противопо- 
ложному воззр$ню. Описывая строенйе жерновка, Молинъ утверждаеть, что 
онъ состоить въ части, лежащей ближе къ свободной поверхности, изъ поли- 
гональныхъ клЪтокъ, въ части же прилежащей къ его основантю изъ гомотен- 
ной бластемы, въ которой разсфяны ядра. Какъ объяснить такое явление? А 
риом можно сказать, что это наблюден1е нев®рно. Откуда могуть появиться 
клЪтки въ верхнихъ слояхъ, подвергающихся перерожденто, если ихъ нЪтъ 
въ базальныхЪ слояхъ той же ткани. И дЪйИствительпо, вездЪ на срВзахъ я 
видЪлъ большпя, ясно выраженныя клЪтки, иногда гораздо яснФе, чФмъЪ въ 
болЪе высокихъ слояхъ жерновка. 

Ошибку Молина въ этомъ отношении очень легко объяснить, если пред- 
ставить себ® насколько мало была въ 1850 году развита микроскопическая 
техника, и насколько трудно было сдФлать тоный ср®зъ, тёмъ болФе что этотъ 
объектъ представляеть значительныя трудности. 

Кром® работы Молина жерновку посвящена глава, озаглавленная ‹@е 
Капр1айбе›, въ извЪсетной работ® Гейнке *) о зубахъ низшихъ позвоночныхЪ 
и таковая же въ диссертащи Гоппе о жевательномъ аппарат® Карповыхъ 
рыбъ **). 

Гейнке описываеть жерновокъ, повидимому, совершенно независимо отъ 
Молина. По всей в®роятности онъ не былъ знакомъ обстоятельно съ работой 
послФдняго. Поэтому онъ совершенно не касается воззрЪня Молина и даетъ 
свое описане бол®е обстоятельное и бол®е точное; оно все таки гр®- 
шить, гд® идеть д®ло о гистологическомъ строении. Гейнке предполагаетъ, 
что орогов$виия наружный кл®тки жерновка совершенно лишены ядеръ. Ядра, 
зд®сь видны на ве$хъ мойхъ препаратахъ; правда, если ср®зъ недостаточно 
тонокъ, то ядра видны не такъ ясно; зато на тонкихъ срфзахъ он® прево- 
сходно видны везд®. О морфологическомъ значении онъ говорить немного и 
неопредЪленно. Жерновокъ, по его мнФя1ю характерное для всего семейства 
карповыхъ превращене эпителя слизистой оболочки глотки въ твердую оро- 
говЁвшую массу. 

Что касается работы Гоппе, то она почти ничего не даетъ въ  смыслЪ 
познания этого органа. Онъ не обсуждаетъ воззр$нй Молина, будучи нав%р- 
ное такъ же мало знакомымъ съ его работой, какъ и Гейнке: иначе я не 
могу объяснить себ® такого невнимания къ предшествовавшимъ авторомъ. Гоппе 

*) НетсКе. ОеЪег @е 78№пе ег шейетеп \У1гЪе!Ыете, ЛейзеВг, # №155, 200]. 1873, 
Вала 23. 

**) Норре. Рав Капаррага$ @ег Сургто!деп.
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только въ самыхъ пустякахъ расходится съ Гейнке—въ общемъ же вполнЪ 

примыкаетъ къ его возврЪшямЪ. 

Морфологическое значенте органа выясняется его истортей развитя. Въ 
сожалЪнию ни одинъ изъ упомянутыхъ изслЪдователей не касался развитя 

этого органа. Гейнке хотя даже даетъ рисунокъ съ жерновка молодой стад 

(Табл. 27, р. 2), но стадя эта уже почти взрослая. Такимъ образомъ изЪ 

области  развитя нФтъ никакихъ данныхъ, которыя позволили бы авто- 
рамъ высказать мнФа1е на счетъ этого образованя. Я долженъ — упомя- 
нуть еще статью Загемеля, посвященную черепу карповыхъ рыбъ *), вЪ ко- 
торой я нашелъ коротеньый очеркъ, посвященный жерновку и много рисун- 

ковъ соотвЪтствующихъ частей черепа. Въ обширномъ труд® Оуэна **) я на- 

шелъ рисунки жерновка Ш 81 и только нФеколько словъ, посвященныхъ ему, 

также, какъ и въ сравнительныхъ анатомяхъ Кювье ***) и Станнтуса. 

Что касается моихъ изслФдовани, то я старался возможно полне мн все- 

стороннЪе обслЪдовать этотъ органъ. те 
Прежде всего я обратилъ вниманте на внФшнюю форму жерновка, па 

положение его и на отношене его къ зубамъ. Авторы, описывавшие жер- 

новокъ, указывали на его форму, но отъ нихЪ какъ будто ускользало ея раз- 

нообразте. Гейнке указываеть только на грушевидную форму его, Оуэнъ, на- 

противъ, прямо жерновку даетъ названте: 01апошат деш!а] р1абе. Тоже можно 

сказать о МолинЪ и Гоппе. 

Форма жерновка дЪИствительно разнообразна. Мн®Ъ удалось наблюдать 

только очень ограниченное количество видовЪ, но и здесь я уже нашелъ до- 

›таточно разнообраз1я. Жерновокъ во многихъ случаяхъ имФеть въ Ппродоль- 

номъ сЪчении форму равнобедреннаго треугольника съ большимъ или мепь- 

шимъ отношенемъ ребра къ основаню. У карася (Сагавыш5в ушеат 8), золо- 

10й рыбки (Сагаз8Ш$ апгаф цз), телескопа, пискаря (СоБ1ю0  ЯПпу1а& 6) это 

сЪченте даетъ почти равностороний треугольникъ; у карпа (Сургшп5 сагр10)— 

равнобедренный съ большимЪ основашемъ, у линя (Тпса ушватмв) тоже, но 

съ большимъ ребромъ. У плотвы (Тепсвси5 гп 0$) форма измЪняется на гру- 
шевидную, при чемъ уже совсёмъ не имФетъь ребра на свободной поверхности, 
какъ это имФетъ мЪето у первыхъ трехъ формъ. 

У горчака — ВЛодйепз атагпв — жерновокъ уже по форм® сильно отли- 

чается отъ предыдущихъ видовъ. Это— овальная пластинка съ выгнутыми наружу 

краями и съ вогнутой внутрь серединой. Это— средняя форма въ ряду разсмот- 

*) Завете. Оав Стат ет Сургто14еп. МогрЬ. ЗаБтЪпев. ХУП. 

**) Ожеп. ОдопбостарЬу. Гопйоп 1840—1845. 
Ц 

***) ЗамФчательно, что Кювье называетъ его „пп 05 рВагупетеп, Тесопз @е Гапабопие 

<отрагёе. У0!. 3.
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рнныхъ мною представителей. ДалФе жерновокъ уже измФняется въ другую 

сторону. У голавля уже форма немного укороченная, сзади расширенная 

изогнутая въ видЪ седла. Въ этомъ же родЪ измФнене продолжается дальше, 

и у леща жерновокъ представляеть длинную пластинку неправильной формы, 

въ общемъ тоже напоминающую сдло. 

Такимъ образомъ я раздЪляю вс® видФнные мною жерновки на дв® ка- 
тегорш, средину между которыми представляетъ ВЛойепз атагов, и типичныя 

формы которыхъ я вижу для одной у карася, а для другой у леща: съ одной 

стороны боле или менФе правильное тетраэдрическое тЪло, съ другой стороны 

неправильная, изогнутая въ разныхъ направлешяхъ пластинка. 

Но этимъ не исчерпывается кажущееся мнЪ различе между различными вида- 
ми. Въ жерновкахъ, им ющихъЪ только что описанную различную форму, есть также 

сильное различ въ цвЪтЪ, большей или меньшей плотности и эластичности ор- 

гана. Въ первой групп®Ъ жерновокъ желтобураго цв®та, твердъ и не эласти- 

ченъ. У ВЪойепз атагов онъ становится бЪлымъ, мене твердымъ и болФе 

эластичнымъ, что еще бол®е выражено у голавля и у леща. У леща его мо- 

жно сгибать, какъ какой-нибудь каучуковый компактный предметъ, и онъ сей- 

часъ же принимаеть прежнй видъ. Ничего подобнаго нельзя сдЪлать съ жер- 

новкомъ карася, линя и т. п. 
Кром® того у нФкоторыхъ рыбъ, наприм®ръ у линя (Т1пса ушесат 5) есть 

насЪчки на свободной поверхности жерновка. НасБВчекъ этихъ четыре, и он. 

образують два параллельныхъ угла, направленныхъ въ одну сторону. Это не 
случайное явлен1е, потому что она встречается на вс®хъЪ, мною ВвидЪнныхЪ Эк- 

земплярахъ линя, да кром® того я имФю свидЪтельство Молина, что совер- 

шенно тая же насЪчки встречаются у другого вида линя— Пса сЛМ818; 

можеть быть, он® встрЪчаются и у других». 

Меня заинтересовали эти насЪчки; я сначала думалъ объяснить ихъ появленте 

механически вслЪдств1е давлешя зубовъ. Это объясненте просто и естественно, 

оно и предложено Гейнке. Но, приглядфвшись къ устройству зубовъ и къ спо- 

собу ихъ движения, я ршилъ, что нЪтъ основашя признавать зубы виновни- 

ками существованя этихъ нас®чекъ. Во первыхъ, зубы совершаютъ очень 

разнообразныя движенмя при процесс® жеваня, какъ выясниль еще Гейнке 

въ упомянутой работ®, и какъ я самъ им®лъ возможность наблюдать; во Ввто- 
рыхъ, зубы въ покойномъ СостояшШ не давятъь на жерновокъ, а только этимЪ 

можно было бы объяснить таня нас чки. Поэтому я ршаюсь высказать пред- 

положенте, что насЪчки образование тоже имЪющее морфологическое значение: 

это зачатки бороздъ, которыя со временемъ могутъ имЪть значене для задер- 

жаня пережевываемой пищи, и которыя можетъ быть уже и при такомъ при- 

митивномъ строенш играютъ нФкоторую роль въ жеваши. Въ этомъ предпо- 

ложени меня утвердило еще больше знакомство съ жерновкомъ Вагри5. Въ
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сожалЪнию, экземпляры, которыми я пользовался, и которые я досталъ изЪ 

склада нашего зоологическаго музея, пролежали въ спирту около десяти лЪтъ 

и всл®детв1е этого стали не такъ св®жи, какъ было бы желательно. Но не- 

смотря на это, ясно было видно, что на жерновкЪ выступаютъ шесть валиковЪ 

и между ними борозды. ЭдЪсь это такъ характерно выражено, каждый валикъ 

такъ ясно выдФляется, что было бы странно приписать такое явленте случай- 

ному факту давлешя зубовъ. И, напротивъ, вполн®Ъ естественно эдЪсь является 

предположить, что жерновокъ еще болФе приспособился къ своей жевательной 

функции. То же самое, мн®Ъ кажется, въ зачаточномъ состоянши имФетъь м®сто 

и у Тшса. 

Я также обратилъ внимане на ту кость, на которой сидитъ жерновокъ, 

и которая тщательно описана въ работ® Зегемеля. Она является отросткомЪ 

05518 Баятосстриа15, имЪющимЪ видъ двухъ параллельныхъ пластинокъЪ, покрытыхЪ 

крышечкой, подъ которой проходить агбега впБуегфергаЦ5. Крышечка——зубчатаго 

строен1я и является то въ видЪ дамскаго с®дла, какъ у ЕЪойепз ашагп5, то въ видЪ 

лотка, какъ у АБгапив Бгата, или въ видЪ обыкновенной ложки, какъ у Т1пса 

ущсаг!5. Я не могу не обратить внимане на мощность этого отростка и этой 

крышечки. Этотъ отростокъ является чуть ли не самой массивной костью всего 

черепа, что указываеть на прошлый рядъ поколВый, гдВ жерновокъ разви- 

вался рука объ руку съ этимъ ›отросткомъ. Изъ вышесказаннаго слЪ- 

дуетъ, что жерновокъ самостоятельное морфологическое образованте, что ли- 

шаетъ значеня предположенте Молина, что онъ есть только мозоль. ДалФе я 

приведу еще нЪкоторыя соображения, говоряпия въ томъ же смысл®. 

Прежде чбмъ перейти къ описанию микроскопическаго строения жерновка, Я 

холженъ указать, что жерновокъ обыкновенно состоить изъ двухъ слоевъ: одного 

твердаго, болЪе желтаго и другого бол®е мяткаго и бЪлаго. Первый слой лежить 

наружу и составляеть, такъ сказать, функщ1ональную часть жерновка, второй 

прилегаетъ къ соединительной ткани, лежащей подъ эпителемъ, и составляет 

его базальную часть. 

Какъ это указалъ еще Гейнке, жерновокъ есть производное эпителя сли- 

зистой оболочки глотки. Кром® эпителя въ его образовани не принимала 

участя ни одна клЪтка какой-либо иной ткани. 

Изучая строеше жерновка на ср®захъ, можно видЪть, ‘какъ постепенно 

кл®тки слизистой оболочки переходять въ характерныя клЪтки жерновка (рис. 1). 

Эти кл®тки довольно крупныя полигональныя, р®зко очерченныя, отдленныя 

между собой просвЪчивающими пространствами. Это типичныя клЪтки эпидермы. 

Он® вс® им®ютъ ядра. Ядра эти очень интересны. Являясь неизм®ыными для 

соотвЪтствующихъ м®сть жерновка различныхъ видовъЪ, он® очень сильно м®- 

няютъ свой внЪшНй видъ для различныхъ месть одного и того же жерновка. 

Въ базальныхъ клЪткахъ онЪ очень велики, занимають почти всю клЪтку, по 
„я



-— 104 — 

обладаютъ сравнительно небольшимъ количествомъ хроматина, который зани- 

маетъь‘небольшой сегментъ шаровиднаго или овоиднаго ядра, или даже тонкой 
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Рис. 1. 

пленкой лежить на периферии его (рис. 2). Все остальное вещество ядра— ахрома- 

тинное— очень слабо красится. Такими представляются ядра въ бавальныхЪ клЪт- 
кахъ жерновка вебхъ видовъ, разрезы черезъ которые мнЪ пришлось сдФЪлать. 

СлВдуетъ замФтить, что въ этихъ клФткахъ хроматинное вещество красится 

очень интенсивно. Поднимаясь выше, мы видимЪ, что ядра уменьшаются, вм®- 

ст® съ т®мъ количество хроматина въ нихЪ дЪлается относительно больше. 

Хроматинъ разбросанъ по всему ядру; количество ахроматиннаго вещества 

становится меньше. Идя далФе къ свободной поверхности жерновка, мы ви- 

димъ, что ахроматинное вещество исчезло совс®мЪ, и ядра цЪликомъЪ состоять 

изъ хроматина, который здесь красится менФе интенсивно, но все-таки доста- 

точно ярко. Поэтому мнЪ представляется страннымъ, какимъ образомъ Гейнке 

не замФЪчаеть ихъ присутствия, между тЪмЪ, какъ мнЪ кажется, фактъ ихъ 

присутств1я здЪсь иметь нФкоторое значене. Именно это указываеть, что 

метаморфозъ ядра, претерп®ваемый при превращени эпидермы въ роговую 

ткань, не доходить до своего логическаго конца. ЭдЪсь происходить процессъ 

перерождения, въ результатЪ котораго получается все-таки живая ткань. Это 

тЬмъ боле интересно, что во вс®хъ другихъ роговыхъ образовашяхъ про- 

цессъ ороговВшя идетъ гораздо дальше, такъ что наружный слой ихъ, такъ 

называемый гай согпешт не только не сохраняетъ никакихъ слФдовъ ядра, 

но даже не обнаруживаетъ клЪточныхъ границъ, которыя только иногда вы- 
ясняются послЪ кипячения въ Фдкомъ кали.
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Но не только въ ядрахъ наблюдается разлище, очень различна и прото- 

плазма въ отношении къ окраск®. Красясь чрезвычайно интенсивно везд® въ 

жерновкЪ молодыхъ экземпляровъ, она такъ же интенсивно красится въ базаль- 

‚ныхъ кл®ткахъ у взрослыхъЪ; но чЪмъ выше мы поднимаемся, т®мъ она красится 

мене, и наконецъ мы доходимЪ до слоя кл®Ътокъ, въ которыхъ красится только 

ядро. Изъ этого явствуеть, что чФмъ бол®е ороговЪла клФтка, тБмъ менФе 

способна къ окраскЪ ея протоплазма, и тЪмъ менФе ядро ея содержить ахро- 
матинныхъ веществЪ. 

Если сдЪлать разр®зъ черезъ жерновокъ въ его базальной части парал- 

лельно нижней поверхности, то можно видЪть, что на немъ повсюду разбро- 

саны небольшия круглыя отверсмя. ЭдЪсь входить въ жерновокъ громадное 

количество сосочковъ соединительной ткани, и въ мФетЪ, гдЪ проходить такой 

сосочекъ, на разр®з® появляется круглое отверстие. Сосочки эти различны по 

длинЪ и толщин. Иногда они достигаютъ трети жерновка въ вышину, иногда 

приблизительно '/,,; иногда на разр®з® ихъ 10—25 (рис. 1), иногда же 2—3, 

какъ это имФетъ мФсето на србзахъ жерновка маленькаго лещика. Так1е сосочки 

были описаны Молиномъ, Гейнке и Гоппе — вс® эти авторы, какъ мн®Ъ ка- 

ется, наблюдали немного случаевъ этихъ сосочковъ, и недостаточно обра- 

щаютъ внимашмя на нихъ: по крайней мЪр® они не задаются вопросомъ о ихъ 

значении. Задавшись этимъ вопросомъ, я сначала обратилъ вниманте на то, 

что жерновокъ подвергается очень сильному давлению, какъ со стороны по- 

стоянно двигающихся то туда, то сюда зубовт, такъ и со стороны проходящей 

мимо пищи. Для того, чтобы не быть сдвинутымъ, жерновокъ долженъ быть 

очень прочно укрЪиленъ на м®ст®. Такъ д®ло и обстошть. Благодаря указан- 

нымъ соединительно-тканнымъ сосочкамъ, жерновокъ такъ прочно сидить на 

глоточномъ отростк® (ргосеввия рБагупсеаЦ5) основно-затылочной кости, это 

въ свЪжемъ видЪ его невозможно снять безъ повреждения. Ксли же подЪй- 

ствовать на него какою-нибудь кислотой, алкоголемъ или просто оставить на 

нЪсеколько времени на воздух® или въ вод®, чтобы дать немного разложиться 

соединительной ткани, тогда онъ снимается такъ же легко, какъ наперстокъ 

съ пальца. На основашш всего этого я заключилъ, что значенте этихъ соеди- 

нительно-тканныхъ сосочковъ — механическое. Но потомъ, присматриваясь къ 

нЪкоторымъ изъ своихъ препаратовъ, на которыхъ особенно удачно покра- 

сился жерновокъ, я зам®тилъ постоянное соотвЪтетве между присутств1емъ 

сосочковъ и сильно окрасившеюся плазмой, между  отсутств1емЪ  сосочковЪ и 

совсвмъ неокрасившеюся плазмой. Едва ли можно предполагать, что тутъ только 

простое совпаден1е двухъ независящихЪ другъ отъ друга явлений. НапротивЪ, 

я предполагаю, что сосочки играютъ здЪсеь извЪетную роль: именно, мн® ка- 

жется, они обусловливаютъ жизненность клЪтокъ, и пока плазма находится 

подъ ихъ вляшемъ, она сохраняетъ свои общ1я основныя свойства, но какъ 

14
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только плазма удалилась оть питающихъ сосочковъ на значительныя разстоя- 
н1я, такъ начинаеть претерп вать перерожденте. Она перерождается въ дру- 
гое, болЪе инертное состоянте, потому что она не можетъ долго оставаться 

неизмЪнною безъ вляшя этихъ соединительно-тканныхЪ сосочковъ. Какое бо- 

л®е точное физюлогическое значение ихъ, играютъ ли они роль питающую, 

передающую пищу, или же дЪИствуютъь какъ- нибудь инымъ образомъ, я пе 
могу судить, им®я для этого слишкомъ мало данныхЪ. 

Такимъ физтологическимъ значенемъ, какъ мнЪ кажется и объясняется то 
явление, что жерневокъ состойть изъ двухъ слоевъ, различимыхъ даже про- 
стымъ глазомъ. Во всемъ жерновкЪ кл®тки по форм почти совершенно оди- 
наковы, но характеръ плазмы въ двухъ слояхъ радикально различный. Что же 
касается ядеръ, то относительно ихъ такого строгаго различения на два слоя 
нельзя провести: именно въ ядрахъ наблюдается боле постепенности перехо- 
довъ. Въ общемъ можно сказать относительно различия этих двухъ слоевъ 
приблизительно слЪдующее: базальный, бол®е свЪтлый и мягый слой состоитъ 
изъ эпидермическихъ клФЪтокъ, имЪющихъ нормальную протоплазму и ядра, со- 
стояпия изъ хроматинныхъ и ахроматинныхъ веществъ; наружный, буро-жел- 
тый и твердый слой состоить изъ такихъ же клЪтокъ, имбющихъ плазму, пе- 
рерождающуюся и частию переродившуюся въ роговое вещество, т. е. въ ке- 
ратинъ, и ядра лишенныя ахроматинныхъ веществЪ. | 

При изучении гистологическаго строен жерновка я натолкнулся на одно 
любопытное явленте. На ср%захъ, сд®ланныхъ черезъ одного телескопа, мн% 
удалось видЪть какъ разъ на границ® соединительной ткани и эпидермы, на 
вершинЪ нФкоторыхъ  соединительно-тканныхъ сосочковъ органы, нич®мъ не 
отличаютщеся отъ чувствующихъ луковичекъ вкусовыхЪ п вообще осязатель- 

Рис, 2. 

ныхъ нервовъ (рис. 2). Эти образования, будучи немного различной величины 
и нФсколько различной формы, вм®сет® съ тмъ чрезвычайно характерно вы- 
ражены. Каждая такая луковичка состоитъь изъ нФеколькихъ клФтокъ съ очень 
крупными, сравнительно, ядрами. ВКлЪтки имЪютъ продолговатую, къ низу рас-
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ширяющуюся форму; къ верху каждая клЪтка продолжается въ тонкое и длин- 

ное волоконце, которое, входя въ жерновокъ, теряется въ ткани послЪдняго и 

становится  неразличимымъ. № сожалЪню, когда я дЪлалъ препаратъ, я со- 

вершенно не им®лъ въ виду нервныя окончания: ни фиксировка, ни толщина, 

србзовъ, ни окраска этого препарата не были предназначены для такихъ тон- 

костей, и поэтому я не могу сказать больше того, что сказалъ сейчась. 

Однако фактъ несомнЪненъ: на границЪ жерновка и соединительной ткани 

находятся органы какого - то чувства. Является вопросъ, функщонируютъ ли 

какъ-нибудь эти органы. Этоть вопросъ мн®Ъ кажется вполнЪ естественнымЪ, 

потому что трудно себ® представить, чтобы раздражение проводилось черезъ 

такую массу клЪтокъ, изъ которыхъ большая половина являются повидимому 

безжизненными, почти мертвыми. И какую функщю можеть исполнять такой 

органъ чувства? Я на основаши сейчась сказаннаго не могу думать, чтобы 

это былъ функщюнирующй вкусовой органъ. Можеть быть можно предполо- 

жить, что этоть органъ имФеть другую функшю. Въ такомъ случа® не мо- 

жеть ли онъ функщюонировать, какъ особый органъ осязания, въ качеств® по- 

казателя  давленя со стороны проходящей въ глотк® пищи. Такая функция, 

можетъ быть единственная, какую можно приписать этому органу. Но противъ 

такого разр$шеня вопроса я имЪю слфдуюшщя возражения. Именно, было бы 

слишкомъ искусственно предполагать зд®сь такую-странную и неожиданную 

функцию: для этого надо было бы признать эти луковички такимъ своеобраз- 

номъ  органомъ, какого больше. не встрВчается нигдЪ. Такое предположенте 

было бы слишкомъ смФ®ло и произвольно. Но самымъ вЪскимъ  возраженемЪ 

является то, что это явлеше встрЪчается только на препарат, сдЪланномЪ 
мною изъ срфзовъ одного телескопа. На остальныхъ сермхъ србзовъ, сдЪлан- 

ныхъ изъ другихъ карповыхъ рыбъ, изъ формъ близкихъ къ телескопу, какъ 
‚наприм®ръ карася, золотой рыбки и даже изъ другихъ телескоповЪ я’не ви- 

дЪлъ Ээтихъ странныхъ луковичекъ. Также ничего подобнаго не вилали вс 

предыдущие изелЪдователи, которые дЪлали разрезы черезъ жерновокъ различ- 

ныхъ карповыхъ рыбъ, именно Молинъ, Гейнке и Гоппе. Это явно указываетъ 

на то, что органъ не имФ®еть никакого физтологическаго, т. е. функщиональ- 

наго значения. Стало быть на вопросъ, чЪмъ является этотъ .органъ, и какъ 

объяснить его появление здЪсь, надо искать иного объяснения. 

Вообще говоря, не функщюонирующий органъ можетъ являться (если онъ 

не рудиментарный) только какъ атавистическое явленте. Это явленте ‘ пережи- 

вашя, конечно, еще болФе характерно, когда оно встрфчается не у всЪхЪ экзем- 

пляровъ даннаго вида, а только у нФкоторыхъ. Такой случай мы имФемъ и зд®сь. 

Эпителй слизистой оболочки глотки вообще заключаетъь органы чувствЪ, чрез- 

вычайно похоже, можно сказать, идентичные съ тБми луковичками, которыя 

имБють мБсто въ жерновкЪ мною описаннаго телескопа. И вотъ случайно,
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если можно такъ выразиться, ‹по старой памяти», эти органы образуются на, 

томъ мФсет®, гдЪ эпителй уже пересталъ быть таковымъ, гд® онъ превратился 

въ новое образоване, совершенно лишающее эти органы ихъ функщональнаго 

значения. То обстоятельство, что они не дегенерировали совершенно, такъ ска- 

зать, не успЪли еще совсЪмъ изгладиться изъ памяти вида, указываетъ, на- 

сколько, сравнительно, недавне въ филогенетическомъ отношении это перерож- 
денте эпителя въ жерновокъ. 

Переходя теперь къ разсмотрВню жерновка съ точки зр®н1я его истор1и 

развития и припомнивъ, что въ началЪ моего сообщения я раздЪлилъ вс® ви- 

дЪнные мною жерновки по внФшней форм® и по отношентю къ цвФЪту и твер- 

дости на дв® группы, я задаюсь вопросомъ, оправдывается ли предположенное 

мною дЪлене на двЪ группы въ истор развитя жерновка. Къ сожалЪию я 

не могъ такъ полно изселЪдовать этого вопроса, какъ мнФЪ хотВлось бы. Я на- 

чалъ работу въ сентябр®, когда очень трудно найти достаточно молодой рыбы. 

Въ моему великому удовольствию я могъ воспользоваться тБми рыбешками леща, 

которыя я собиралъ и законсервировалъ нынФЪшнимъ лЪтомъ на Глубокомъ 
озер®, имя въ виду другую эмбрюлогическую работу, а также мальками той 

же рыбы, законсервированными моими товарищами. Другимъ матерталомъ слу- 

жили мнЪ караси, какте обыкновенно бываютъ у насъ въ сентябр®, 2—2'/, ст. 

въ длину. Это— весь скудный матер1алъ, которымъ я пользовался— и этимъЪ об'ъ- 

ясняется неполнота моихъ свФдЪнй на этотъ счетъ. Но, несмотря на это, упо- 

мянутое мною разлише между жерновками двухъ группъ, котораго я не могъ 

наблюдать въ гистологическомъ отношении, удалось наблюдать въ отношении 

истории развити жерновка. Именно у двухъ, мною изелФдованныхъ вЪ этомЪ 

отношении рыбъ закладка жерновка происходить слЪдующимъ образомъ. 

У леща на самыхъ раннихъ стадяхъ видно на мЪст® жерновка скопленте 

эпидермическихъ кл®токъ съ входящими ВЪ нихъ очень немногочисленными 

сосочками соединительной ткани. Въ самомъ раннемъ момент®, который я могъ 

наблюдать, жерновокъ, не имФя строго опредЪленной формы, не имФетъ и та- 

кой дифференцировки своихЪъ клФтокъ и ядеръ, какая наблюдается позднФе. 

Однообразныя и характерныя эпидермическия клЪтки прекрасно различаются отъ 

окружающихъ клФтокъ слизистаго эпителя и соединительной ткани, какъ оби- 
лемъ своей протоплазмы, такъ и яркостью окраски. Особенно интенсивно на 

молодыхъ стадяхъ красятся клЪтки, лежащия на свободной поверхности жерновка, 

направленной вч полость глотки, какъ разъ противоположно тому, что наблю- 

дается на взрослыхъ экземплярахъ, гд® крайшя клЪтки превращаются въ ро- 
говое вещество и не красятся совсЪмъ. Вакъ объяснить себ® этотъ фактъ, я 

не знаю. Чемъ дальше идетъ развите органа, т®мъ больше зам чается диф)- 

ференцировка клЪтокъ и особенно ядеръ, которая приближаетъ его мало-по- 

малу къ виду, описанному у взрослыхъ индивидуумовъ. Разсматривая различ-
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ныя серым срЪзовъ жерновка, я, какъ мнЪ кажется, замЪтилъ тотъ путь, по 

которому онъ здБсь образуется. На поперечномъ разр®з® того м®ста глотки, 

‚которое сл®дуеть тотчась за жерновкомъ, я могъ вид®ть, что она представ- 

ляетъ изъ себя шестилучевую звФзду, пзображенную на схем® А рис. 3., внут- 
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Рис. 3. 

‘реныйй слой (а) которой состоитъ изъ слизистаго эпителя, а лежаний подъ 

‘нимъ (В) изъ соединительной ткани (5бгаб ит топсовот). Эта звъзда образована 

продольными складками слизистой оболочки. Подъ двумя изъ такихъ складокъ, 

какъ можно видЪть на дальнЪйшихъ ср®захъ той же серш, начинаеть увели- 

чиваться количество соединительной ткани. На схем® В того же рисунка мы 

‘видимъ на одной ст®нк® глотки такое увеличенте, которое ведетъ за собою 

болФе сильное разростане и выпячиван1е обФихЪ складокъ эпителя, между 

‘тЪмъ какъ величина полости, находящейся между этими складками, по мФрб 

ихъ разрастания, уменьшается; наконецъ такое разрастание приводить кЪ тому, 

что об% складки сходятся между собой, пространство между ними заполняется, 

ши въ результат®, какъ это можно видЪть далФе на схем® С рис. 3-го, полу- 

чается комплексъ эпителальныхъ клЪтокъ, которыя, усиленно размножаясь, 

‚превращаются въ эпидермически клЪтки; такимъ образомъ изъ слизистаго эпи-
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теля возникаеть зд®сь эпидерма, впослЪдстви отчасти превращающался въ 
роговую ткань, дающую жерновокъ. 

Таковъ, какъ мн®Ъ кажется, путь, по которому идеть развите жерновка. 

Что же касается вышеописанныхъ соединительнотканныхЪ сосочковъ, то ихъ 

возникновенге по всей вЪроятности происходить по мЪр® роста жерновка велЪд- 

ств1е впячиваня въ эпидерму жерновка соединительной ткани. Это все, что я 

могу сказать относительно развитя жерновка у леща. 

Въ этомъ развитии нЪтъ ни одного факта, который бы остановилъ вни- 

манте, который былъ бы характеренъ для развитя: оно происходить чрезвы- 
чайно просто, и его интересъ заключается въ томъ, что жерновокъ другой 
рыбы, мною изслФдованной въ этомъ отношении, именно карася развивается 

нЪсколько иначе. Это показываеть, что такое сравнительно простое, п какъ я 

выше показалъ, недавнее образованте у различныхъ видовъ можеть имЪть уже 
нЪсколько отличную исторю. 

Какъ я упоминалъ, мой матер1алъ по исторш развитя жерновка у карася 

былъ чрезвычайно скуденъ, что и помЪшало мн®Ъ сдЪлать бол®е точныя п 

болФе солидныя наблюденмя. То, что мн® удалось увидЪть, сводится къ слЪ- 

дующему. Я вид®лъ развивающийся жерновокъ на одной изъ повднихЪ стад, 

при чемъ одна часть жерновка находилась внутри соединительной ткани, дру- 

гая же часть выходила въ полость глотки и уже имЪла роговой характеръ. 

На слЪдующихъ схемахъ я изображаю то, что я видЪлъ на серш срзовъЪ 

черезъ жерновокъ развивающагося карася. На нБсеколькихъ србзахъ жерновокъ 

находится совершенно внутри соединительной ткани подэпителальнаго слоя 

(Сх. а рис. 4). На этихъ срвзахъ жерновокъ состоить изъ такихъ же эпидер- 
мическихъ клЪтокъ, характерно-выраженныхъ, въ массу которыхъ входять 

уже многочисленные сосочки соелинительной ткани, располагаясь параллельно 

другъ другу по изогнутой лини, какъ видно на схемахъ а, 0, с рис. 4-го, парал- 

лельной внФшней, т. е. свободной поверхности жерновка. КлЪтки эпидермы по 

краямъ постепенно переходять въ клЪтки эпителия, лежащато злБсь надъ жернов- 

комъ и отлЪленнаго отъ него небольшимъ пространствомЪ, какъ это видно на 

схемЪ а. Но зд®сь этотъ слой эпителия не соединенъ съ тБмъ, который выстилаетъ 

полость глотки. На дальнЪйшихъ срезахъ выясняется, что такое соединене 

иметь м®сто; здЪсь видно, что эпителий, составляющий продолжение эпидермы 

жерновка, есть продолжен того слоя эпителя, который выстилаетъ глотку 

(схемы В и с). На дальнЪйшихъ срзахъ маленькое пространство, окружающее 

жерновокъь съ его внЪшней стороны сначала узкимъ перешейкомъ, соединяется 

съ пространствомъ полости глотки, потомъ этотъ перешеекъ становится шире,
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наконецъ уже совсВмъ теряеть видъ перешейка, и Жжерновокъ принимаеть та- 

кой видъ, какъ у взрослой рыбы. На схем @ видно, что онъ лежитъ уже на 

стЪнк® самой глоточной полости. Стараясь объяснить себ® способъ  про- 

исхожденя этого органа въ данномъ случаФ, я не могъ себ иначе объяснить 

это явленте, какъ предположивъ, что эпителйй слизистой оболочки глотки Въ 
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Рис. 4. 

одномъ ограниченномъ пространств® впячивается внутрь ткани; затВмЪ на днЪ 

этого впячиваня образуется накоплен кл®токъ и превращен ихъ вЪ эпи- 

дерму; далЪе эпидерма растетъ, увеличивая впятившуюся полость, и, наконецъ 

образовавшийся жерновокъ, подобно зубу, прорфзается наружу, начиная съ пе- 

редняго конца и, по м®р® прорфзаня наружу, прюбрЪтаеть роговой характер». 

Таковъ путь, который проходить въ своемъ развитии жерновокъ карася. 

Онъ отличается отъ предыдущато т®мъ, что жерновокъ здЪсь развивается внутри 

ткани и только потомъ проходить наружу, тогда какъ въ первомъ случа жер-
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новокъ съ самаго начала развивается на стЪнк® полости глотки. Хотя. 

кромЪ фактовъ изъ развитя карася и леща у меня нФтъ другихъ, которые бы 

позволяли заключать безусловно о развит прочихъ видовъ, однако мн® ка- 

жется, что разъ такое различе наблюдается у двухъ видовъ, оно должно  су- 

ществовать и у другихъ видовъ; по всей вФроятности, жерновки, приближаю- 

пшпеся по форм® къ жерновку карася, имЪють и развите, подобное описанному 

у этой рыбы, такь же какъ приближающиеся по формЪ къ -жерновку леща, 

развиваются какъ у посл®дняго. Такимъ образомъ съ большой долей в®- 

роятности можно заключить, что упомянутое мною раздВлеше жерновковЪ на. 

дв® группы, не оправдавшееся со стороны гистологическаго строеня, под- 

тверждается этими данными изъ истори развития. 

Описывая жерновокъ у карася и упомянувши объ устройств®Ъ его соеди- 

нительнотканныхъ сосочковъ, я не упомянулъ, что кром® этихъ сосочковЪ въ. 

вершин® угла, образованнаго лин1ей ихъ расположения (схемы а, р, ©), -Вь 

жерновокъ проходить пучокъ соединительнотканныхЪ волоконецъ, которые про- 

ходятъ его эпидерму насквозь и теряются въ соединительной ткани, лежащей 

налъ нимъ. Недостаточность матер1ала, имФющагося у меня въ рукахъ, не 

позволила мнЪ® сдЪлать бол®е подробныхъ и точныхъ наблюдений, нужныхЪ для 

того, чтобы объяснить это явление, и поэтому пока я воздерживаюсь отЪ та- 

кихъ объяснений. Важнаго значеня для объяснения развитя жерновка, мнЪ. 

кажется, это не имФетъ. 

Тмъ немногимъ, что я изложилъ, ограничиваются т® факты, которые 

я наблюдалъ, изучая жерновокь. 

Въ началЪ моего сообщения я уже упоминалъ, что первый спещальный- 

изелЪдователь этого органа, д— ръ Молинъ, не признаетъ его за органъ, а счи- 

таетъ мозолью, выясненто чего собственно и посвящена вся статья Молина, 

очень небольшая разм®ромъ, и высказывалъ т® основашя, въ силу  которыхЪ 

я не согласенъ съ этимъ мнФшемъ. Къ тБмъ основашямъ я могу прибавить. 

еще нФкоторыя, имЪющия отношент къ развито жерновка. Именно, жерно- 

вокъ развивается тогда, когда зубы только начинаютъ закладываться внутри 

ткани, далеко отъ поверхности, вслЪдсетв1е чего не могутъ давить на эпител- 

альную ткань, изъ которой развивается органъ, а считая его мозолью, надо: 

было бы объяснить ея появление здЪеь именно такимъ образомъ, какъ явленте. 

патологическое. Кром® того, жерновокъ, какъ органъ, уже имфеть свою исто- 

р1ю0 рязвитя, боле или мевФе сложную, чего, конечно, нельзя сказать © мо- 

золи, именно потому, что ея развите будеть отнесено къ патологш, а не къ 

эмбрюлоги. Такимъ образомъ, прибавивъ еще эти основания, я т®мъ съ боль- 

шей силой отрицаю это мнФые д— ра Молина и подтверждаю то, что гово-
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рилъ выше: жерновокъ есть органъ самостоятельнаго морфологическаго зна 

чен1я. Въ этомъ случа® рождается вопросъ, что же за органъ жерновокъ; 

существуеть что-нибудь ему подобное въ животномъ царств®, или это совер- 
шенно органъ 5Ш сепет5. 

Общий характеръ образованя опред лить было очень не трудно, а рг1о0г! 

слЪдовало предположить, что это образоваше рогового характера, и никакимъ 

инымъ быть не можеть; впрочемъ, я для большей точности прибЪгаль къ 

анализу посредствомъ пищевареня въ желудочномъ сокЪ (трипсин®) при 40° С 

приблизительно въ течене нФсеколькихЪъ часовъ, при чемъ неперевариване 
этой ткани окончательно подтвердило мое заключене. 

Опред лить бол®е близко характеръ жерновка, т. е. отвЪтить на только 
что поставленный вопросъ, можно, конечно, только ознакомившись съ различ- 
ными родами роговыхъ образований, находящихся въ области слизистаго эпи- 
теля, т. е. роговыхъ зубовъ, къ каковымъ подходить жерновокъ и по своей 
функщи. Изъ обширной литературы, касающейся роговыхъ образований вообще, 
къ сожалЪн1ю мн® пришлось извлечь очень мало для рВшеня этого вопроса. 

Именно, единственно возможныя аналоми можно видЪть въ роговыхъ зубахъ 
Сус1о5бота{а п роговыхъ бляшкахъ ОгпиЛогВупсйц5. 

Въ качествЪ литературныхъ источниковъ при этомъ я пользовался рабо- 

тами Пультона *), Бирда **) п Берендса ***). Сравнивая жерновокъ въ морфо- 
логическомъ отношени съ другими подобными образовашями, я долженъ зам®- 
тить, что его устройство сравнительно проще, въ особенности если имФЪть въ 

виду роговые зубы круглоротыхъ. Строене ихъ вубовъ настолько сложно, что 

Бирдъ ихъ сближаеть съ настоящими зубами позвоночныхЪ и на этомъЪ, какъЪ 

извЪстно, строить теоргю регрессивнаго развит круглоротыхъ. Берендсъ на- 

считываеть 5 слоевъ различныхЪ клЪтокъ въ подобномъ зубЪ, не считая са- 

маго верхняго гомогеннаго слоя &бгабшм согпешт, въ которомъ клЪточныя 

стЪнки различимы только посл кипяченя въ Бдкомъ кали. Ничего подобнаго 

нельзя отмЪтить въ строеши жерновка, и такимъ образомъ сходство его съ 

зубами круглоротыхъ заключается въ одинаковой функщи того и другихЪ и 

въ томъ, что и тотъ и друге— роговыя обравованя, происходяпия изъ слизи- 

стаго эпителия. Что же касается роговыхъ бляшекъ Мопобгета{а, онЪ тоже 

болЪе сложнаго характера, но у нихъ больше сходства съ жерновкомъ. Каж- 

*) Рошоп. ТВе {гпе {№ее!й)) апй Богпу р1абез о? Ото ИвогВупсЬие. @патё. 1опгп, оЁ п1сго- 

всор1са! зс1епсе, 1888. 

**) Веаг. 'ГВе ее о? пи1х1по1@ ВзВев, АпабопивсЬег Аплезоег. ТП. 1888. 

***) Ве\геп45. О1е Ногпя8Бпе.
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дую бляшку пронизывають до извЪсетной высоты таке же соединительноткан- 
ные сосочки, какъ въ случаЪ жерновка, которые, какъ мнЪ кажется, даже игра- 
ютъ такую же роль, какъ мною было указано для жерновка, именно прикр\п- 
ляя ее къ выстилающей полость рта ткани п поддерживая ея жизненность. 
Тамъ я дФлалъ это заключен по окраскЪ, постоянно мЪняющейся на уровнЪ 
этихъ сосочковъ, зд®сь, я думаю, можно бы заключить по аналоги. Пультонъ, 
работой котораго я руководствовался въ данномъ случа®, не говорить ничего, 
какъ красятся срёзы этихъ роговыхъ бляшекъ, но на одномъ изъ его рисун- 
ковъ мн®Ъ представляется нЪчто подобное; именно, на этомъ рисункЪ я вижу, 
что ср®зъ состоить изъ двухъ слоевъ, одного темнаго и одного свФтлаго, что 
напоминаеть подобный фактъ у жерновка; впрочемъ рисунокъ Пультона такъ 
неясенъ, что трудно вывести опредЪленное заключене (Та. 1\У` рис. 4 и 11). 

Въ то же время зд®сь имФются особенности строен несвойственныя 
жерновку. Это именно колонки клЪтокъ, очень характерныя и ветрчающияея, 
повидимому, надъ всбми упомянутыми сосочками. Къ сожалЪню, у Пультона 
нЪтъ достаточно подробнаго описания гистологическаго строешя этихъ бляшекъ, 
чтобы я могъ болФе далеко и болЪе тщательно провести мою параллель. 

На основанш тВхъ данныхъ, которыя я сейчась привелъ, мн® кажется, 
можно высказать слЪдующя соображения насчеть морфологическаго зпачения 
жерновка. Я думаю, что морфологически это не есть роговой зубъ, а н®- 
которое образование зщ! сепег!8, болФе подходящее къ роговымъ бляшкамъ 
ОгпйогЬвупсЬа5. Роговой зубъ— образование типично выраженное и уже сложно 
дифференцированное, чего нЪтъ совершенно у жерновка. Кром того, хотя съ 
одной стороны жерновокъ нФ®сколько и напоминаеть зубъ своей твердостью и 
даже формой, какъ у карася, линя и др., за то съ другой стороны у леща, го- 
лавля и др. ни форма, ни консистенщя не иметь ничего общаго съ тЪмъ, 
что мы могли бы назвать зубомъ. Напротивъ, здВсь онъ представляеть изъ 
себя тонкую, эластическую пластинку, то, что удачно будетъ названо бляшкой. 

Истор1я развитя роговыхъ зубовъ Сус1о5отайа п бляшекъ Ого! ЪогЬуп- 
сВи8 мнФ осталась неизвестной, поэтому зд®сь я ничего не могу сказать © 
сходств® и несходств® развития этихъ образований съ развитемъ жерновка. 
Но въ тВхъ чертахъ характера истор развитя жерновка, которыя мн уда- 
лось уловить, можно видЪть намекъ на сходство съ истор1ей развитя настоя- 
щаго зуба позвоночныхъ. Именно, впячиване эпителя внутрь окружающей 
ткани, развите внутри и потомъ прорфзыване наружу напоминаютъ развите 
зуба. Я говорю— намекъ, потому что сходетво это только внЪшнее и грубое, 
и на основаши его трудно ршиться выводить как-либо заключения. 

Такимъ образомъ для описанныхъ мною явленй изъ истори развитя 
жерновка у карася надо поискать другого объяснешя, не вытекающаго изъ
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кажущейся аналоги съ настоящими зубами, тВмъ болФе, что въ другомъ слу- 

чаЪ это развит1е протекаеть совершенно просто. 

Заканчивая свою работу, я долженъ сознаться, что она является во мно- 

гихъ отношешяхъ весьма несовершенной. Ни количество видовЪ, изслЪдован- 

ное мною, ни количество экземпляровъ, ни полноту стадий развитя нельзя счи- 

тать достаточными и удовлетворительными, сожалЪне о чемъ я не разъ вы- 

сказываль. Въ раньше высказаннымъ сожалФиямъ я прибавлю то, что мн® 

не пришлось прослЪдить по недостатку отчасти времени, главнымъ образомъ, 

матертала, встрЬчается ли что-нибудь подобное жерновку въ другихъ ОлизкихЪ 

семействахъ рыбъ, имвющихъ глоточные зубы, какъ, наприм ръ, Сургтодфоп дас, 

гдЪ было бы интересно изучить эпителй глотки и т® изменены, которыя въ 
немъ, можеть быть, имЪютъ место. 

Этотъ вопросъ очень интересенъ, и рЫшеше его необходимо для полноты 

нашихъ свЪдЪнй о жерновкф. 



И®околько данныхъ къ вопросу о безполомъ размножении 
№15 Таспебмв Штлё (№15 ргобозойеа 0. В. МоШ)). 

Н. В. Богоявленскаго. 

Предварительное сообщенте. 

Пользуясь своимъ пребыванемъ на б1ологической станции Глубокаго озера, 

я сталъ заниматься изученемъ безполаго размножения столь часто встрБчаю- 

щагося въ Глубокомъ озер вида № Таспзйч$ Штоё (Ха ргобозе4еа О. Е. 
Ми!.). Въ течен1е лЪта видъ этотъ живетъ въ изобилши около береговъ не- 

подалеку отъ истока р. Истры на нижней поверхности листьевъ кувшинки п 
около всего противоположнаго станщи берега среди массы хвощей. Способъ 

ловли былъ такой: насколько возможно сильнФе я приводилъ въ движене под- 

водную часть хвоща и потомъ въ поднявшейся мути проводилъ нЪсеколько разъ 

сЪткой. Въ банк®, посл® того какъ отстоится вода, по стЪны®, преимущественно 
обращенной къ свЪту, всегда можно замЪтить массу наидъ. Иногда же я про- 

сто собиралъ старые стволы хвощей, покрытые цФлой массой водорослей и раз- 

лагающихся органическихъ веществъ; соскабливая осторожно поверхность чле- 

никовъ, всегда можно найти много наидъ въ дЪленш. Этотъ второй спосоОъ 

получения особенно пригоденъ для собираня паидъ, у которыхъ дочернее жи- 

вотное почти равно материнскому, п когда связь между ними обЪими настолько 

мала, что при малЪИшей неосторожности онФЪ разрываются, и тогда уже нельзя 

отличить материнскаго ерганизма отъ дочерняго. 
Мною испробованы различные способы консервировки, и наиболЪе при- 

годной оказалась смЪсь раствора сулемы съ уксусной кислотой. Убиваше жи- 

вотнаго нужно производить подъ покровнымЪ стекломъ; иначе животное скру- 

чивается, лопается и не годится для препарата. Весьма полезна бываетъ пред- 

варительная слабая кокаинизащия животнаго. 
Изъ окрашивающихъ средствъ большую услугу оказала мнЪ для выясне- 

н1я м®стъ нарастаня новыхъ сегментовъ и зачатка новаго индивидуума смЪсь 

Эрлиха — Бонди - Гейденгайна. Преларатъь обрабатывался сл®дующимъ обра- 

зомъ: послЪ сулемы съ уксусной кислотой препаратъ слабо промывался водой 

и клался часовъ на 18—20 въ разбавленную водой краску. ПослЪ окрашива- 

н1я, насколько возможно быстр®е, онъ обезвоживался абсолютнымъ алкоголемЪ и



черезъ бергамотное масло заключался въ канадсеый бальзамъ. При такомъ спо- 

<обЪ вс® раступпя ткани окрашиваются въ зеленый цв®тъ, стащонарныя въ 

красный. 

Для срзовъ мною употреблялись кармалаунъ, гемалаунъ, паракарминъ 

и борный карминъ Гренахера. Лучшие результаты далъ борный карминъЪ и въ 

нЪкоторыхъ случаяхъ квасцевый карминъ, 
Мои наблюдения касаются развитя внЪшней формы, регенерации средней 

кишки и образованя общаго мезоэнтодермическаго зачатка. 

На какомъ сегмент® начинаеть отпочковываться новый индивидуумъ? На 

счеть этого существуютъ два противорфчивыя мнФшя. Одно, высказанное Бур- 
номъ (Вопгпе, Хоёе оп Же пайНогт ОНПсосВаека, сопбаште а йевстриов о? 

пе врестев о? Ве сепета Ривбта ап Рбеговву1ал10е5 апй тематК5 проп серВа- 

Пвайоп ап@ сештайов ав сепетс ап@й врестс сВатаскет Ш Ве стопр. ©. . о?. 

М. $с. Уо!. ХХХ), который утверждалъ, что зачатокъ каждой новой особи 
является всегда на опредЪленномъ сегмент® п можеть служить по всей в®- 

роятности характернымъ признакомъ для опредЪлен\я видовъ. Съ другой сто- 

роны д-ръ Бенхэмъ въ своей работ — №о%е оп воще оЁ Адпайс оПсосВаева 

(0. 7. о? М. $с. ХХХП (2) ВепЬат) указываеть на несправедливость поло- 

женя Бурна. Бенхэмъ, взявши большое количество Эбу1аа Таспвв, про- 

емотрЬлъ ихъ и нашелъ большую варащио въ мФетЬ появления  зачатковЪ 

новыхъ  индивидуумовъ. По его наблюдешямъ зачатокъ 

является на 20, 27, 24, 50, 25 сегментахъ. Бурнъ же 

давалъ для этого вида опредБленное количество сегмен- 

'ТОВЪ == 27. 

Образованте зачатка для развития новой особи нужно 
представить себЪ такъ — на границЪ двухъ сегментовЪ 

появляется по кольцевому утолщенио эпидермиса на каж- 

домъ сегментЪ (№1е. Г верхнее утолщене). Эти утолщения 

мало-по-малу растуть и дають начало цФлому ряду сегмен- 

товъ; при этомъ утолщене при заднемъ сегментЪ дастЪ 

у №48 ТаспяМ® Г. только 5 сегментовъ становящихся 

головными сегментами для ве®хъ лежащихъ сзади сег- 

‘'ментовъ; переднее же утолщене дасть неопредЪленное 
количество сегментовъ, становящихся туловищными сег- 

ментами для новаго позже отдЪляющагося индивидуума. 

Какъ будутъ образоваться головные сегменты для этого 

послЪдняго? Въ этомъ случа мнЪ удалось найти дополнения къ работ® Бурна, 
ясно показывающия, что образоваше новой особи не можетъ происходить 

всегда на одномъЪ и томъ же сегмент®, считая отъ головы. Воть схема образо- 
ваня зачатка новой особи по Бурну: 
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Особь съ зачаткомъ 
для образов. новой Предыдущая цФпь сегментовЪ Особь, развившаяся 

изъ яйца: дочерней особи, даетъ дв®Ъ особи: 

т. ; 1. В. С. 
9. э. 1. 3 
3. 8. 2. Н 
4. 4. З. ВИ, 

6. С. 5. 19. 
т. 7. 6. 18. 

АВ. 8. т 14. 
°Э. 9. З, 15. 

10. В. ‹ 10. 9. 16. 

11 ХТ. \ 10. ейс, 
12. ХЦ. ХТ. 
13. ХШ. ХЦ. 
14. ХГ. ХЦ. 
еёс. ХУ. Е ХГУ. 

ху ["\ ХУ. 
хуП. и ХУ. 
ХУШ. ХУ. 

| еёс. етс. 

М), : ) 

2). 
11. 
12. 

С. 18. 
14. 

15. 
16. 

17 
егс. 

В Быростаетъ въ: (С выростаетъ въ; 

8. 20) 
4, 11 

5. 12 
6. 15 

7. 14 

9, Се 16 
В. | 10. То 

11°, 18’ 
197 19’ \ 

18’ У 207 
14’ 21° (7 
15° \ 7 29’ 
16’ | 23’ Е 
=/ ‚ 

зе У. ) в ‚ 

еёс. | но 4 | 

1 Ч 
9’ \ 7/ 18 

8’ / , 19 
| 3? 20 

ХЦ 21 
хШ || 22 

са К 28 
; Ху | еёс. 

ХТ 
ХУП 
ХУШ 
Ех 

К е1е. 
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Въ этомъ теоретическомъ случа® почковаше по Бурну всегда начинается 
посл® опредЪленнаго сегмента. Мн®Ъ удалось замЪтить, что новая зона нара- 

стан1я новыхъ сегментовъ является однимЪ сегментомъ ближе кпереди, чЪмъ 

предшествовавшая ей, и такимъ образомъ новая особь №6 ТасавймМ5 часто 

составляется не изъ двухъ, а изъ трехъ разновременно образовавшихся частей. 

Схему Бурна поэтому можно измЪнить такъ: 

В. 

е
©
 
С
0
 
-
1
 
С
:
 
б
л
 
Н
е
 
0
0
 
В
 

В. ‹ 

15’, 7 

0х 

Въ данномъ случа® мы видимъ, что особь © составлена изъ трехъ раз- 

‚ новременно образовавшихся частей: 1/2'3’ — сегментовъ образовавшихся позже 

всёхъ, принадлежащихъ особи С, 10— сегмента, принадлежавшаго еще особи А 

значить-——наиболФе старой части, №1. ХИ, ХШ, МГУ, ХУ... принадлежавшихЪ 

по времени образования къ особи В. (12. |). 

Образование новой особи изъ 3 разновременно образовавшихся частей 

происходить не всегда. Очень часто растущая зона # даетъ неопредЪленное 

количество сегментовъ, среди которыхъ и появляется вновь выростающая зона 

Я’ для образоваюня новой особи. 

При первомъ способ образования новой особи мы ясно видимМЪ, что не 

можеть быть рБВчи о строго опред ленномъ мЪстЬ появлен\я новой зоны на- 

растаня. | 
=
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Что касается внутреннихъ процессовъ появления растущей зоны 2, то 
данныя по этому вопросу несколько расходятся. Земперъ, изучавший этотъ во- 

просъ у Ма ргоБозе!йеа и Ма БатЬафа, нашелъ, что ‘первый зачатокъ рас- 

тущей зоны является между двумя сегментами. [Зешрег, О1е УегуапйвсВайв- 

Телевппееп д. сееПейегбеп ТЫете, Ш: З6гоБПайов пой Зестешбайопв. Ат). 
апе 4. 7. 7. Шви т \УпглЪпге 3 Ва. 1876]. Веннель для Сбепойтив раг- 

4аН$ [АтЬ. а. 4. 2001. 1051. \УпглБпге Ва. \. 1882] указываетъ, что расту- 

щая новая зона появляется на границ® двухъ сегментовъ непосредственно 

подъ диссипиментомъ, т. е. какт бы растущая зона врастаеть въ старый сег- 

ментъ. Бокъ [Воск. ОЪег @е Кповрппе хоп СЬаевовазвег ФарВализ Ста) 

Зепазвеле ЛейзеБт! # №1. 31 (№. Е.) 1897| нашелъ для СБаебосавбег @а- 
рВапив, что зачатокъ повой зоны внФдряется въ диссипиментъ и раздЪляеть 

его на двЪ лластинки; такимъ образомъ онъ является совершенно независимым. 

отъ того или другого сегмента материнскаго организма. 
Насколько мн®Ъ пришлось наблюдать, первый зачатовъ является на гра- 

ниц диссипимента, при чемъ верхняя зона нарасташя является надъ перего- 
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родкой, нижняя подъ перегородкой. Раннее отдЪлеше нарастающей зоны пере- 
городками отъ старыхъ нужно свести на, очень раннее образоваше перегородокъ.. 

Внутренний зачатокъ мезоэнтодермы образуется у Ма Таспеч8 Г. раз- 

расташемъ клЪтокъ эктодермы. Въ зонЪ нарасташя клЪтки наружнаго эпителя 

становятся тораздо толще, больше; изъ однослойнаго эпителйй становится мно--
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гослойнымъ и отъ него начинають мало-по-малу отдЪляться клЪтки, напол- 

няющия собой промежутокъ между кишечнымЪ каналомъ и накожными покро- 

вами, оставляя нФсколько участковъ, въ которыхъ находятся еще остатки ста- 

рыхъ мускуловъ (Пс. П те). 
Что касается возстановленя средней кишки — то мы имФемъ нЪсколько 

противорЪчивыхъ данныхъ. Земперъ (1. с.) принимаетъ, что въ растущей зонФ 

кишечный каналъ не растетъ, & толь - 

ко растягивается. То же самое нахо- 7 

дить и Кеннель для Степойгц$ раг- {а 

Ча. Бокъ для СБаебосаввег ФарНа- ой 
ппу высказываетъ то положенте, что 

кишечнокъ вырастаеть и возобнов- 

ляется насчетъ того энтодермическато 

слоя клЪтокъ, который находится въ 

мет образования глотки. 
Процессъ  возстановленя  сред- 3 я 

ней кишки, который удалось мнЪ на- 8 ! 3 ЗМ 

Нери 

блюдать, ближе къ наблюдетямЪ Эем- 2 
пера и Беннеля, чЪмъ къ наблюде- р 

ныямъ Бока. В № 

Средняя кишка въ растущей 3 Ой 

зонЪ принадлежить старому индивиду- © 
уму, не растеть, а по мФр®Ъ роста \ 

зоны онъ растягивается, клЪтки ки- | : № 
шечника становятся болФе плоскими, 

мало красятся; однимъ словомъ, онЪ 

имвють видъ дегенерирующихЪ клЪ- Ев. Ш. 
токъ; въ это время зачатокъ мезоэнтодермы (с. Ш те) начинаеть мало-по-малу 

обрастать кишечникъ особи амебообразными клЪтками, очень сильно крася- 

щимися. БлЪтки эти мало-по-малу внФдряются между старыми клЪтками ки- 

шечника и постепенно его регенерирують. 

АпрЪль 1899 г. 
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Объясненте рисунковь. 

312. Г Образованте новой особи №18 изъ трехъ разнородныхъ отдЪловъ: неболь- 

шаго въ вид® губы утолщения, дающаго головные сегменты особи С, сл®- 
дующаго большаго сегмента, принадлежащаго особи А и ряда растущихъЪ 
сегментовъ съ нарисованными волосками, принадлежащихъ особи В. 

№15. П-— ер.— эпидермисъ, т—-мускульный слой, @— кишечникъ, те— зачатокъ мезо- 

энтодермы, п——нервная система. 
с. И!--ер— эпидермисъ, т—-мускульный слой, @ — кишечникЪ, те— зачатокъ мезо- 

энтодермы. 
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Станщ1я экспериментальной бюломи въ Штат® Иллинойсь. 
(Сэв. Америка). 

В. Д. Лепешкина. 

Штатъ Иллинойсъ уже издавна отличался широкимъ развитемъ сельскаго 

хозяйства и заботливымъ отношенемъ своихъ гражданъ ко всему, что бы могло 

усовершенствовать способы эксплуатати мФсетныхъ природныхъ богатствъ. 

Несколько л®тъ тому назадъ среди профессоровъ Иллинойскаго Универ- 

ситета возникла мысль основать б1ологическую станцию, которая дала бы воз- 
можность основательно и подробно ознакомиться съ жизнью прЬеноводныхЪ 

бассейновъ Штата и тЪмъ самымъ, помимо чисто-научныхъ цФлей, могла бы 

обогатить цЪнными данными важный отдЪлъ сельскаго хозайства—-рыболовство 

и рыбоводство.— Мысль объ устройств® станщии была встрЪчена весьма сочув- 

ственно: Университеть опредЪлилъ на это дЪло весной 1894 года 1800 дол- 

ларовъ (около 3.500 руб.), затФмъ была дана правительственная субсидя въ 

3.500 долларовъ (около 16.600 руб.). Такимъ образомъ образовалась сумма въ 

10.300 долларовъ (нЪсколько бол®е 20.000 р.), которая была предназначена 

для устройства станщи и ея содержанте въ течене 3 лЪтъ. 

Профессоръ Форбсъ, директоръ станщи, издалъ отчетъ по устройству и 

дЪятельности этого учреждения за первые 2 года (1895—96) его существова- 
н1я; отчеть г. Форбса и послужилъ источникомъ для настоящей замФЪтки. 

Станцию было решено сдФлать плавучей, — благодаря чему получалась 

возможность, имФя постоянно подъ рукой необходимыя пособ1я, изслЪдовать 

весьма значительный районъ. Главной стоянкой станщи избрано было среднее 

теченле рЪки Иллинойса, одного изъ притоковъ Миссисиппи, близъ города Га- 
ванны. Местность эта дЪйствительно обЪщала много интереснаго для изслЪ- 

дователей. ЭдЪсь находятся нФеколько озеръ, весьма разнообразныхъ по сво- 

имъ гидрографическимъ услов1ям®. Одн® изъ нихъ сообщаются съ рБкой ши-



рокими рукавами, друмя—- весьма узкими, длинными и извилистЫМИ проливами, 
третьи, наконецъ,“во время лЪтней засухи совершенно обособляются отъ рБки 
и представляють временно замкнутые бассейны. Наконецъ, есть и так1я озера, 
которыя постоянно изолированы отъ рбки, бывають многоводны только весной, 
а лЪтомъ почти совефмъ пересыхаютъ. Рка Иллинойсъ также нФЪеколько разъ 
въ теченте года мФняетъ свой характеръ. При самомъ  низкомъ уровнЪ воды 
глубина ея не превышаеть 10 футовъ, а ширина — 500 футовъ. Во время 
разлива ширина рбки достигаеть до 6 миль, а разница уровней— 80 футовьъ, 
ТакЪ что въ полую воду можно найти глубину до 30 футовъ. Половодье на- 
ступаеть въ годъ 2 раза: ранней весной, при таянши снФга и——л®томъ; Нонь- 
сый паводокъ бываеть слФдетв1емъ обильныхъ лФтнихЪ дождей. Описанныя 
выше особенности системы рбки Иллинойса ясно говорятъ въ пользу основа-. 
н1я именно здесь  б1юлогической станции. ДЪИствительно, трудно представить 
себ® болФе разнообразныя внФЪшня условя жизни населяющихъ воду су- 
ществъ; поэтому и всяыя наблюденя относительно взаимодЪИствия внЪшней 
среды и обитающихъ въ вод® организмовъ обЪщають быть до безконечности 
разнообразны и интересны.—-Для того, чтобы систематически изел®довать наи- 
болфе типичныя особенности мЪетныхъ условий было решено основать нЪ- 
сколько подстанщий, на которыхъ должны были производиться въ опредЪленные 
промежутки времени, въ течене всего года, цФлыя сер! однообразныхЪ на- 
блюденй и собираться коллекции. 

Ц®ли, которыми задалась станщия, весьма обширны и сливаются въ одну 
общую задачу—— всесторонне изучить жизнь обширной системы рбки Иллинойса. 
Эта общая цФль естественно распадается на три: 1) знакомство съ составомъ 
фауны ин флоры, 2) изучене подробныхъ б1юграф!й отлЪльныхЪ  ЖивотныхЪ 
и растенй, обитающихъ въ рбк®; наконецъ 53) выяснеше связи, существую- 
щей между разными представителями органической жизни и той зависимости, 
Въ которой органическая жизнь рки находится отъ пеорганическихъ, при- 
родныхъ факторовъ, ее окружающих. Первая задача имФеть въ виду систе- 
матичесыя занятя по всемъ отдЪламъ пресноводной фауны и флоры и со- 
ставленте возможно полныхъ систематических” коллекщй. Вторая— нам чаетъ 
рядъ изслЪдовани по развито животных. Эд®сь приходится обратить вни- 
маше не только на эмбр1юлогю въ собственномъ смыслЪ слова, но также п 
на  пость-эмбрюнальный, личиночный перюдъ жизни обитателей рБки. Изу- 
чене личиночныхъ формъ крайне важно для составления полной картины жизни 
рвки; желательно ознакомиться съ ними настолько основательно, чтобы имЪть 
всегда возможность отнести ту пли другую личинку къ имЪющему развиться 
НЗЪ Нея взрослому животному. — Вопросы, предлагаемые третьей задачей— 
напболФе сложны и запутаны. Соотношеня, существующия между отдбльными
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животными и растешями выражаются очень разнообразными способами, и зна- 

кометво съ ними весьма существенно для бюлога. Если прибавить къ этому 

вляне температуры, свЪта, времени года, химическаго состава воды, то можно 

легко себ® представить т® трудности, съ которыми приходится бороться из- 

слЬдователю, желающему подробно вникнуть и изелФдовать жизнь пр®сновод- 

наго бассейна. Только постоянно им®я въ виду вс® сложныя условя  орга- 

нической жизни, можно надФяться нФеколько выяснить и выработать боле 

общие выволы и положения; такте выводы будуть крайне существенны п важны 

для практическихъ задачъ рыболовства и рыбоводства. 

Пресл®дуя нам®ченныя дФли, станщшя стремилась выработать напболъе 

подходяпие методы изелЪдованя. Форбсъ въ своемъ отчетЪ особенно настаи- 

ваетъ на польз® и необходамости упорнаго и терпФливаго наблюдемя надъ 

живой природой, все боле и болЪе вытЪсняемаго въ настоящее время лабо- 

раторными изел®дованями консервированнаго, мертваго матер1ала. Изучене 

б10ломи преноводныхъ бассейновъ обЪщаеть подвинуться впередъ только при 

услови близкаго знакомства съ живыми существами. Кром того, только т® 

лица, которыя изощрили свою наблюдательность надъ живыми: объектами, мо- 

гуть быть д®йствительно д®льными и толковыми руководителями въ области 

практическаго рыболовства и рыборазведения. Само собой разумФется, что для 

пров®рки данныхъ, добытыхъ наблюденями надь живой природой, необходимы 

занятя въ спещально приспособленной лабораторш, гдЪ искусно препариро- 

ванный матерталъ служилъ бы подтверждающимъ документомъ того, что было под- 

мЪчено и схвачено при жизни организма. 

Методъ количественнаго опредЪления планктона, съ такимъ успФхомъ вве- 

дленный за посл®дше годы, также обЪщаетъ дать, при систематическомЪ и по- 

стоянномъ его примФнени, весьма существенныя данныя относительно зависи- 

мости фауны даннаго участка отъ разныхъ изм®няющихся внФшнихъ услов!. 

Разнообразныя, тВмъ или другимъ способомъ добытыя б1ологичесыя данный 

могуть служить поводомъ къ построеню той или другой гипотезы, объяснаю- 

щей рядъ подмЪченныхЪ явлен!й. Чтобы испытать вФЪрность такой гипотезы, 

слЪдуеть снова подвергнуть ее провЪркЪ путемъ искусственно созданныхЪ, по 

ея указан1ямъ условШ. Словомъ, необходимо прим®нить въ такомъ случаЪ ме- 

тодъ экспериментальной физ1олог. При устройств® станщи это обстоятельство 

имЪлось особенно въ виду: вотъ почему она и была названа  б1ологической 

«экспериментальной› станцией. 

°—— Ознакомившись съ расположентемъ, задачами и методами изслФдовани! став- 

щи, обратимся къ описанию ея устройства и перечислению того, что она успЪла 

дать за 2 первыхъ года своего существования. 

Плавучая станция представляеть изъ себя плоть въ 60 футовъ длины и 

20 ширины, на которомъ воздвигнуто самое зданшще лабораторш. При устройств;
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плота обращено особое внимане на его устойчивость; это было достигнуто 

путемъ `ц®лаго ряда поперечныхъ дагональныхъ связей, идущихъ отъ дна 

плота къ полу лабораторш. Благодаря такому устройству можно съ удобствомъ 

производить микроскопическя наблюденя при большомъ увеличены безъ вся- 

каго вамЪтнаго сотрясешя объекта. -—— Здаше лабораторш освЪщается 6 боль- 

шими окнам! съ каждой стороны и раздЪлено на четыре комнаты: главную 

лабораторно и примыкающия къ ней три меньшихъ комнаты; одна изЪ нихЪ 

служить кабинетомъ для завЪдывающихЪ станщй и вмФсет® съ тБмъ библоте- 

кой; остальныя двЪ комнаты по размЪрамъ уступають двумъ первымъ. Въ од- 

„ной изъ нихъ помЪщается кухня съ бензиновой печкой для приготовления 

завтрака, въ другой— складъ разной посуды, коллекций и пр. 

Въ большой комнатЪ, у каждаго окна расположены въ поперечномъ на- 

правленш по 2 сдвинутыхъ рядомъ стола, предназначенныхъ для двухъ зани- 

мающихся. Въ простВнкахъ между окнами расположены полки для реагентовЪ 

и разной посуды. Посреди комнаты, вдоль ея, поставленъЪ ДЛИННЫЙ СТтОЛЪ ДЛЯ 

аквартумовъ; налъ столомъ, къ потолку, подвВшенъ равный столу по длинЪ 

бакъ съ рядомъ крановъ, сообщающихся трубками съ акваргумами. Такимъ 

образомъ обезпеченъ постоянный притокъ свЪжей воды. Бакъ сообщается съ 

насосомъ, накачивающимъ въ него воду. 

Лаборатор1я— баржа не имФеть собственной двигательной силы. Для цпе- 

ремЪщеня ея имФется небольшой буксирный пароходъ съ паровой машиной 

въ 4'/, лошадиныхъ силъ. Пароходъ не расчитанъ на быстроту движения: онъ 

имФеть скорость около 6 миль въ часъ. Четыре разной величины шлюпки и 

одна складная лодка дополняютъ составъ плавучей станции. 

Кром® обычнаго инвентаря всякой зоологической лаборатории, какъ - то: 

посуды, реагентовъ, микроскоповъ и пр.. упомянемъ еще нЪкоторые спещаль- 

ные аппараты и приспособления: центробЪжную машину для быстраго осажде- 

н1я планктона, разнообразныя планктонныя сти и особый насосъ для соби- 

рашя планктона. Питательная трубка этого насоса погружается въ воду и 

медленно поднимается на ея поверхность во время работы снаряда, тогда какъ 

выбрасывающая трубка снабжена с®ткой, собирающей добытый матералъ. 

Представляють также интересъ клетки для вывода личинокъ. ОнЪ им®ютьъ 

видъ ящинковЪъ, дно и двЪ противоположныхЪ стЪнки которыхъ деревянных; 

друпя дв® стЪнки затянуты тонкой проволочной сеткой, и крышка ящива 

стеклянная. Таня клЪтки опускаются въ воду и прикрЪпляются къ поплавку. 

Благодаря кл®ткамъ является возможность содержать личинокъ въ той водЪ, 

изъ которой онЪ были взяты, и выводка идетъ весьма успЪшно. 

Станция имФетъ постоянную администрацию, состоящую изъ директора, его 

номощника и двухъ постоянныхъ ассистентовъ - зоологовъ. БромЪ этихЪ лицЪ
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на станцно приглашались на лЪтнее время еще несколько другихъ сотрудни- 
ковъ, въ томъ чиелЪ микротехничесынй препараторъ, ботаникъ и друме. При 

станщи состоять еще: постоянный рисовальщикъ и завЪдующий пароходомъ 

и хозяйственной частью станщии служитель, который также прислуживаетъь при 

экскураяхЪ. 
Таково устройство плавучей лаборатории. За краткое время своего суще- 

ствованя, станщи удалось достигнуть результатовъ, вполв® оправдывающихъ. 

ея цЪлесообразность. За два года были собраны весьма обширныя коллекщи. 

Бъ отчет® значится 12.000 номеровъ, изъ коихъ около 8000 насЪкомыхЪ, 

частью высушенныхъЪ, частью въ спирту; кром® того болФе 400 образцовъ 

нищи разныхъ животныхЪ, изъ нихЪъ 300 пробъ содержимаго желудка рыбъ. 

Около 1000 пробъ планктона, собранныхъ для цЪлей количественнаго опре- 

дЪлен1я, были взяты съ 7 подстанций. Помимо этихъ коллекщшй было собрано 

боле 800 сткляновъ съ планктономъ для систематическихъ изелЪдованй мЪсет- 

ной фауны. Изъ энтомологическихъ коллекщй, отличающихся своимъ богат- 

ствомъ, часть насЪкомыхъ уже обработана, и списки ихъ помЪщены въ изда- 

няхъ станщи. Особенно интересны результаты, достигнутые путемЪъ Ввыводки 

яицъ и личинокъ. Удалось найти много неописанныхъ ВвидовЪ и установить 

систематическое положен1е свыше 200 личиночныхъ формъ. Составлена зна- 

чительная коллекщя слизняковЪъ, при чемъ констатировано до 85 видовъ для 

мЪстной фауны и сдЪлано много интересныхъ наблюдений относительно ихЪ. 

б1ологи, распространешя и паразитовъ. Особое внимане обращено было на 

червей. Удалось установить 30 видовъ, принадлежащихъ къ 16 родамъ, изъ. 

койхъ 2 рода съ 7 видами— новые для науки. Съ цЪлью точнаго опредЪлешня 

червей, отчасти же для гистологическихъ изелФдований, была составлена кол- 

лекшя изъ 400 препаратовъ, состоящихъ изъ сер разрЪзовЪъ. 

Не меньшее внимашне было обращено на коловратокъ и простВйшихъ жи- 

вотныхъ. Эти существа весьма трудно поддаются прочной консервировкЪ, такъ. 
что поневолЪ приходилось часто ограничиваться наблюденемъЪ надъ живыми 

объектами и дополнять добытыл данныя тщательно исполненными рисунками. 

Коловратками и простВйшими занимался спещалистъ - зоологь почти непре- 
рывно въ теченте 2 лФтъь; за это время имъ было изелЪдовано боле 500 пробъ 

планктона, при чемъ было найдено 102 вида коловратокъ (изъ нихъ 3 новыхЪ) 

и 60 видовъ Ргогохоа (5 новыхъ видовъ). При этихъ изслЪдовашяхъ удалось. 

найти одну въ высшей степени рБдкую и интересную въ теоретическомъ от- 

ношени коловратку, трохосферу ('ТтосВоврВаета,). 

Относительно химическаго анализа воды далеко не были достигнуты же- 

лаемые результаты. Хотя и было сд®лано около 200 анализовъ воды, но эти 

анализы не были достаточно подробны, особенно относительно содержания въ.
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вводЪ газовъ. Такой недостатокъ объясняется двумя причинами: лаборатор1я 

станщи недостаточно приспособлена для производства точныхъ химическихЪ 

изелЪдовашй и не иметь въ своемъ постоянномъ распоряжении спещалиста- 

химика, дФятельность котораго могла бы быть исключительно посвящена изу- 
чентю различныхъ вопросовъ химическаго свойства. 

Станщя уже успЪла издать кое-что изъ своихъ работъ; къ 1896 году по- 

явились въ бюллетеняхъ станщи статьи о насЪкомыхЪ, свободно - ЖивущихЪ 

червяхъ, простЪйшихъ и коловраткахъ Иллинойса. Кром® того много рукопи- 

сей по разнымъ о#дЪламъ животнаго царства были къ тому времени готовы, 
а нЪкоторыя— уже сданы въ печать. При систематическомъ описании местной 
фауны каждая статья, по возможности, снабжена таблицами, облегчающими 

трудь опредЪленя для неспещалиста. 

Иллинойская станщя прежде всего предназначена для работъ и изелЪдо- 

вашй постоянныхъ членовъ ея администращи. Чтобы дать возможность Вос- 
пользоваться ею и другимъ лицамъ, администращя станщи предоставляеть 16 

мбеть для общаго пользования, однако не круглый годЪ, а только въ лЪтие 

мЪсяцы. Предпочтете дается профессорамъ Университетовъ, а затЪмЪ лицамъ 

съ высшимъ образовашемъ. Станщя предоставляеть работающимъ  пользова- 

н1е своими аппаратами для ловли, библютекой и наибол®е употребительными 

реагентами. Микроскопы у занимающихся предполагаются свои; если же тако- 

вые потребуются, то они доставляются станщей за небольшую плату. За право 

работать на станщи взимается 5 долларовъ (около 10 р.) въ м®сяцъ. Станция 

не удЪляетъь мЪета тБВмъ, которые хотБли бы заниматься менФе двухнедЪль- 

наго срока. 
Ознакомившись, насколько это было возможно въ краткой замЪткБ, съ 

устройствомъ и трудами  Иллинойской бюлогической станщии, упомянемъ, въ 

заключене, о тЪхъ недочетахъ и недостаткахъ, которые существовали въ 
1896 году; это сдЪлать тВмъ боле легко, что самъ дпректоръ станции упоми- 

наетъ ихъ въ своемъ отчет®. Особенно желательнымъ оказывается боле при- 

епособить лабораторпо къ химическимъ пвелЪдоваюнямЪ, столь важнымъ вЪ 

рышени многихъ б1юлогическихъ вопросовъ. Для этой дли необходимо имЪть 

постояннаго химика. Также необходимо включить въ составъ станщи *спедла- 

листа ботаника, который могъ бы заняться весьма существенными для знаком- 

ства съ жизнью р®ки изелЪдовашями водной флоры. Таня изелЪдовашя до 

1896 г. стояли на заднемъ планЪ за неимЪюшемъ спещалиста. Вром® того 

желательно гдЪ-нибудь у берега рБки:построить постоянную  лабораторио съ 

помвщенями для работающихъ на станщи. Постоянная лаборатормя будетъ, 

конечно, лишена возможности производить различныя наблюденя на самомЪ 

мЪст® обитан'я животныхЪ и съ легкостью мФнять пункты наблюдений. Зато
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явится возможность приспособить лаборатор1ю къ бол®е спещальнымЪ ИзСлЪ-. 

довашямъ, требующимъ сложной обстановки въ смыслЪ разныхъ боле чув- 

ствительныхъ и сложныхъ приборовъ и приспособлений. Имя возможность 

жить около самой лабораторш, работающие будуть освобождены онъ ежеднев- 

ныхъ прогулокъ изъ города на станцщию и обратно, соединенныхЪ помимо уто- 

млен!я, со значительной тратой времени.—Наконецъ, при спещальномъ изселЪ- 

доваши рыбъ и ихъ жизни окажется необходимымъ выкопать систему искус- 

ственныхъ прудовъ для производства различныхъ опытовъ по практической 

ихпологи.——Очень вЪроятно, что желан1я почтеннаго директора станции вскорЪ 

осуществятся *) и тогда Иллинойскую станщию можно будетъь назвать образцо- 

вой во веёхъ отношенияхъ. 

Москва, 18 февраля 1899 года. 

‚__ *)-Мы, къ сожалФню, не имФли до сихъ поръ возможности елФдить за развитемъЪ 

станщи въ течение послФднихъ трехъ лЪтъ.



Строене мерцательнато эпител1я коловращалтельнато аппарата, 
коловраток». 

Н. Ю. Зографа. 

ПослФЪднее двадцатилЪте чрезвычайно богато сочинениями, посвященными 

коловраткамъ, ихъ систематикЪ, организащи, истори  развитя, образу жизни. 
Въ такихъ полныхъ библюграфическихъ указателяхъ, которые приложены къ 

трудамъ Экштейна (КсКкхбет *), Плате (Р1абе **), Целинки (ЛейпКа ***), сочи- 

нешя, которыя посвящены коловраткамъ, считаются сотнями, и тВмъ не менФе 

я почти не встр®тилъ въ этой литератур® такихъ трудовъ, которые были бы 

посвящены спещально вопросу о строен мерцательнаго эпителя коловраща- 
тельнаго аппарата. Это тВмъ бол®е странно, что самъ коловращательный ап- 

парать служилъ и служить непрем®ннымъ нредметомъ изслЪдования для каж- 
даго наблюдателя, описывающаго коловратокъ, что вполнЪ понятно въ виду 

той роли, которую играетъ этотъ аппарать въ жизни коловратки. И т®мъ не 

мене, авторы ограничиваются описашемъ формы коловращательнаго аппарата 

п одЪвающихъ его мерцательныхъ волосковъ, группировкой этихъ волосковЪъ, 

ихъ чередовашемъ съ чувствующими щетинками, въ которыя превращаются 

волоски не только внутренняго пояска (ЖгосВи5), но и пояска внЪшняго (сШ- 

ети), какъ показалъ въ 1893-мъ году профессоръ Браковскаго университета 

А. Вержейский (\\Утегле)5Ку 7). 

*) ОЮ1е Вобаботепц ег Отсесепй уоп Стеввеп. Уоп Кам! Есйкябет, вид. тег. паё. Еле 

уоп ет рЫПозорМ5свеп Рака Чет От\уеты&& Слеввеп  сектбпбе РтезсМмй. (Апз Чет х0010- 

е1зевеп. ТозЫбще гп Стеззеп). Лейзсв т улвзепесвайШсеве 7о010а1е, Вап@ ХХХ, 1888, 

Ге1рге. 

**) Вейт&се гиг МаншчзезсысЫе ет Бойабомеп. Уоп От. Габупе Рше, то Втетшеп. 

Тепайвеве Дейзсвт т Магигулезепзсвай:. Вап@ Х1Х (№епе Ро!ве, Вапй ХЦ), 1866. Зепа. 

#**) Упфеп ПБег БАЧегШеге. Уоп Ог. Сай Хейпка, Риуахйосепё эп 4ет От1уегз 6 

Стал. ХейзеЬт. т м85епсе\, Хоо10оле. Вапа ХШЛУ, 1886, Ваша ХЕУП, 1888, Вап@ БШ, 1892. 

+) АбгосЪи5 Фепбасшакиз поу. деп. её врес. Ет Вабегбмег обпе БАдетогвап. Уоп Рго- 

е5зог Ог. Апбоп ТУ7екгедзку (КтаКац) Лейк. #. 155. 700}, Вапа М, 1893. 
17
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Такое почти непрестанное неупоминан1е несущей мерцательные волоски 

коловращательнаго аппарата ткани объясняется просто. Воловратки столь рев- 

ниво втягиваютъ свой коловращательный аппаратъ передъ глазами наблюда- 

теля, что посл®днему приходится довольствоваться внФшнимъ видомЪ Этого 

аппарата и тЪми частностями его строения, которыя необходимы при выясне- 

ни систематическаго положения животнаго или при опредЪлени физ1ологиче- 

скаго отправленя аппарата, между тЪмъ, какъ гистологическое строев1е по- 

слЪдняго ускользаеть отъ наблюденя. Посл днее было бы деступнымЪ для 

наблюдения лишь въ томт случа®, если бы удалось заставить коловратку за- 

мереть съ вытянутымъ коловращательнымъ аппаратомъ. Такая фиксация и посл'Ъ- 

дующее за нею сохранеше коловратокъ въ вытянутомъ вид® долго не улава- 

лись, пока, наконецъ, въ 1895-мъ году Русселе (Копззе1е% *) не удалось найти 

достаточно успЪшный способъ фиксировать и сохранять коловратокъ въ вытя- 

нутомъ видЪ; два года спустя, въ 1897-мъ году мн® удалось сдЪлать этотъ 

способъ болФе совершеннымъ **), и теперь то препятств1е, которое ставило 

преграду для изслЪдовашня болФе тонкаго строения эпителя коловращательнаго 

аппарата, устранено, и я пользуюсь этимъ обстоятельствомъ, чтобы дать опи- 

сане этой ткани для нФкоторыхъ представителей Коба опа. 

Еще первые авторы, изображавиие коловратокъ, рисовали подъ поясками 

рвсничекъ коловращательнаго аппарата бол®е темныя массы, на которыхъ сп- 

дять эти р®снички. Такъ, еще у Эренберга (КЪАтепЬеге ***) мы встрЪчаемъ та- 

ыя изображены, а у болФе близкихъ къ намъ изслЪдователей, наприм®ръ у 

Лейдига (Беу@ 1), Кона (СоБа +) и другихъ мы уже видимъ, что подъ р®с- 

ничками коловращательнаго аппарата изображаются кл®тки съ ясно очерчен- 

ными ядрами и съ неясно разграниченными наружными частями. 

Эти несуппя реснички клЪтки, однако, почти не останавливаютъ на себ% 

внимания рисовавшихъ ихъ изслЪдователей, и лишь въ 1886-мъ году, у Пе- 

линки 7*) находимъ мы въ первый разъ болФе точное описание рБеничконосныхЪ 

*) Зопго. @песКей, М1сгозе. С1@Ъ (2). Мо1. 6, 1895, р. 6 Эта ссылка заимствована 

у Ли и Майера: Стппйхйсе дет пиКговКорвсвеп Тесви!К т 7о01озепо пп Апаботмеп уоп 

А. В. Тее то Муоп пой Раш Мауег т №еаре!. ВегПп, 1898. 
**) №обе впг попуеПе таё!\ойе @е сопзегуанопв дев БВокабоше5. Рат №со1а5 йе 2одга]. 

Сотр{ев тепйцз йе РАсайепие ев сс1епсев, Томе 194, расе 245, 1897. Рат1. 

#**) Ейитепбегд. Тле Тойавоп5йЪ1етсВеп а15 уоПкоттепе Отсап5теп. Вет п, 1838. 

+) Оебег йен Вап пой @е вузетайссве ЗеПпос дет ВАдет мете. Уоп Етапл Ге уе. 

ХЛе1б5сЪт. Е у5зепз. 7001., Вапа УТ, 1854. 

+7) ВешегКипсеп йбег БАдет!меге. Уоп №. Сойтп. Лей. Е. м5, 7001., Вапа 1Х, 1858, 

БВапа ХЦ, 1863. 

т*) Уифеп ИОег ВАдег еге. 1. Оебег @е бут05е ин Апабопие уоп Бока!отеп ап$ 

Чем Сепав СаШата, Уоп С. Лейтка, Лей. Е. уп55 7. Ва. ХТЛУ, 1886.
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клЪтокъ для СаШата. У этой формы Целинка описываеть несущую рБсвички 

коловращательнаго аппарата ткань какъ два мощныхЪ, вдающихся вЪ полость 

тБла и располагающихся по обФихъ сторонамъ глотки синцитя клЪтокъ (Ле]- 

1епзупсттит *), переходящихъ въ такую же синцитальную гиподерму выпячи- 
ваощагося посредин®, между двумя лопастями коловращательнаго аппарата 

хобота каллидины **), 

Целинка, однако, не останавливается на описании эпителя коловраща- 

тельнаго аппарата у СаШ@та, и въ послФдующихъ своихъ работахъ, посвя- 

щенныхъ изселЪдованямъ коловратокъ, опять возвращается къ этой пнтересной 

ткани. 

Къ сожалЪию, друге авторы не слЪдують его прим®ру; такъ, МЫ ВидИМЪ 

въ сочинении Хедзона п Госсе (Найвоп ап@ Совве *°®*) эти клЪтки очень ясно 

изображенными для Гастшата, у Плате 1) для Нуйайша, но авторы не удЪ- 

ляють имъ достаточнаго мета въ своихъ описашяхъ; профессоръ Вержей- 

ск1й +), описывая столь тщательно весьма интересную открытую имъ форму 

съ Нло аНй аппаратомъ, реснички котораго замФнены чувствую- 

щими выростами, совсВмъ не изображаеть той ткани, на которой  сидять эти 

своеобразныя ощущающия щетинки. 

Какъ я только что сказалъ выше, Целинка въ послФдующихъ работахъ 

не оставляеть безъ внимания эпителй коловращательнаго аппарата. Посвящая 

этому вопросу нЪкоторое внимане особенно въ 1888-мъ году 1), Целинка воз- 

вращается къ нему и еще позднФе, въ 1592-мъ году 1"°*). Целинка, описываетъ 

эпителйй коловращательнаго аппарата почти исключительно у коловратокъЪ по- 

рядка ВаеПоа, гдЪ коловращательный аппаратъ раздЪленъ хоботомъ на дв® 

крыловидно располагающясея по сторонамъ послФдняго лопасти, гдЪ передняя 

часть тЪла значительно сужена, чЪмъ, повидимому, и вызывается своеобразное 

развите эпителя коловращательнаго аппарата, сливающагося дЪиствительно 

въ внФдряющися изъ подъ аппарата въ передний отдЪлъ полости тБла узы, 

длинный синцитальный выростъ. 

э риа ‘) ].. с., стран. 433—434. 
#*) 1, с., табл. ХХУШ, фиг. 81, 39 и 38 7% табл. ХХХ, фиг. 36, 37 и 38, 7. 

) С. 1. Нийвоп ата Р. Н. Соззе. Тве Вой!ега ог \/ее!- апмйта1сшев Боб Ви5Ь 

ап Еогезет. Е 1.опдоп. бпрр1етеп{, 1889, Гопдоп. : 

+) 1. Рше. Вейт&се гиг МайигоевсМсЬёе @ег Бойаботетп, Г.осо с. 

++) Амбоп \етгхе)5Ку. АбгосВив беп!асшайив. Госо стайо. 

+*) фев ПБет ВАйетй\еге. П. Рег Вашпрагай м5 поф @е Апаботие хоп Г15со- 

раз вупарёае п. в. поу. вр. хоп Сай! Хейпка. 7. Е. мп56. 2001. Ва. ФГУП, 1888. 

+**) бафеп ИБет ВАдетмМете. Ш. Тит ЕобмеК повоезсысеВ(е @ет БайетМеге пер5ё 

В иейнкоака Бег 16те Апакопие пой В1010о1е. Уоп Сай! ХейпКа. 2. Ё. м55. 7001. Ва. БШ, 

1592. 

м Я
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Воть какъ описываетъ эту ткань самъ авторъ *). 

‹Одинъ изъ разрвзовъ проведенъ прямо черезъ передний край коловра- 

тшательнаго аппарата и обнаруживаеть находящуюся подъ коловращательнымЪ 

аппаратомъ синдитальную массу плазмы (70). Такъ какъ органъ былъ втя- 

нутъ несимметрично, а именно, на лФвой сторон® рисунка нФсколько глубже, 

то, кром® непарнаго придатка (20), была задЪта лежащая далФе назадъ часть 

протоплазмы, непосредственно окружающей мерцающую массу (т). Эта сред- 

няя часть (Ут), выясняющаяся на слФдующемъ разрЪз®, состоит изъ трехъ— 

четырехъ неправильно разграниченныхъ лонастей сравнительно незначительной 

толщины. Мерцательныя реснички, на предыдущемъ разрбз® короткя, видны 
здЪсь во всей ихЪ длинЪ и выдаются наружу изъ полуоткрытаго рта. По сторо- 

намъ мы замЪчаемъ узы, сВрый слой, ограничивающий плазму, & выше, тамъ, 

гдЪ сндять рФенички, пробЪгаеть между сильно окрашенными основаниями 

рвсничекъ и плазмой свЪтлая зона, похожая на кутикулу›**)... 

Вышеприведенное описанте является неяснымъ безъ иллюстрирующаго его 

рисунка ***). Изъ него, однако, вытекаетъ, что авторъ указываетъ на своеоб- 

разный эпителий, который выдЪляеть похожее на кутикулу вещество не па по- 

верхности, а въ глубинЪ клЪточнаго синтиция. 

Еще далЪе авторъ указываетъ еще разъ на эту своеобразную внутри- 

клЪточную кутикулу, которую уже прямо и опредЪленно называетъ кутикулой. 

Воть что онъ пишетъЪ на стр. 412-ой т). «СлЪдуюпий поперечный разр®зъ 

*) Оег Баптрагав! втив ес.) стр. 411. ; 

**) Стр. «11. Рег егв!е @езет ЗсВо1(е 15 сегайе йпгеВ еп уогйегеп Вапй дев \Уттрег- 

аррагафев @пгеВсе1есб пп хе1с% @е хуог ет БАдегогсапе БейоайсВе вупсуНа1е Р1автатавсе 

(2). Ра дав Огсап плвутшитейт св, пйтИсВ ап дег ПоКеп бене @ег ХЛексВоппе мейег етсе- 

хосеп маг, 50 №пг@е Мег апззег дет ппраагеп 71р!е! (70) посй ет хейег Бшёеп Песепйег 

Твей! дев @е \Уппрегтавзе @утеКЕ птЬйПепйеп Р1азтазв себгойеп (7т). О1е5е тете РатНе 

(7т), @е ат пАсЬ5беп беБой 2ог Сейиле Котт, Безве\ $ апз @дге1 М5 у1ег хоп ешапйег ппге- 
сейтА5510 аБсейеШев Барреп хоп уегЪ 55 та55 0 сеттсег Э1сКе. Э1е \\тппрега ат ухогВег- 

севепйеп бевш(е Кпгл, 510@ Мег 11 саплет ТАпсе гп 5ебеп пп тасеп ап5 дет Ъа1Ъ себйпегеп 

Мопде Ъегап5. Ап деп Зейеп Бойеп уг еше 5еБта!е стапе СтеплвеМсЬЕ сесеп д@а5 Р1авта, 

обев )еЧос!. мо @е \Мттрегп апбилеп, ий гупзевеп еп 5ебт аппКе! сей еп Васзеп дет 

Сев пой дет Р1авта еше БеПе Хопе Ыт, етег СпНсша АБпПс)... 
***) Габлина ХХХТУ, рисунки 28—30. 

+) Рег пйс\5(е ОпетвеЪтй& (ВЧ. 30) се\ё зсвоп @птев @е Ышёвеге Степле @ев № ппрег- 

аррата{ев, ппй ев 54 попо тег фе Вазеп @ег СШеп пп@ лмаг зеВт&с птев5еВиНеп. Рег 

ПсЫе башт 155 йаВег БгеМет а5 10) Вс. 29. О1е Р1авшатавзеп гтемсВеп 5 ап еп шейзалес 

{ге1ев Вск Бетайе сапт ит еп \1трегаррага{ Бегот пл БезбеВеп апз е1пет стобзел оБегеп 

(2,) чий ететм Метеп ппбегеп ТВенПе (7). Ум5евеп еп с ЯсВ посЬ ете мес уо- 
пиобзе Рогбов (2,) еп. Уоп Мег ап Бестппеп @е БегаЪЪ&псепйеп 71р{е] дев ВАдегогсап5, те 

8е тп аПеп ЕЧептеп, мте!еве Тоба1апесЫёеп ев Уогдстепйев сеБеп, пб 71 БехезсЪпей ва. бе
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проходить черезъ заднюю границу мерцающаго аппарата, и на немъ перер®- 

заны основания рфеничекъ, и при томъ вкось. СвЪтлая оторочка является по- 

этому бол®е широкой, чбмъ на рис. 29. Плазматичесыя массы, не исключая 

свободнаго срединнаго участка, почти совсбмъ окружаютъ мерцательный аппа- 

рать и состоять изъ большого верхняго (2,) п малаго нижняго (2,) участка. 

Между ними вдвигается еще менФе объемистая часть (7,). Отсюда начинаются 

свЪшлваютщщеся внизъ выросты коловращательнаго органа, обозначенные на 

всвхъ рпсункахъ, изображающихъ общий видъ передняго конца тЪла, буквами 

7(. Они образуются тремя лежащими косо одинъ на другомъ меньшими при- 

датками (Че. 31, 2), й,, 7,), среди которыхъ средыйй является самымъ мас- 

сивнымъЪ и можеть быть прослЪженнымъ далФе другихъ кзади; на нашихъ раз- 

рЕзахъ онъ доходить до глотки (16. 35, 2,). Онъ заключаеть кругловатый 

остатокъ кутикулы (16. 31), что вызвано глубокимъ втянупемъ органа по- 

мощью той части мускула, которая прикрпляется къ срединЪ верхней по- 

верхности вытянутаго коловращательнаго аппарата и отдЪляется отъ брюшного 

мускула——втягивателя коловращательнаго органа>. 

На рисункахъ— 30-мъ Целинва рисуеть уже между несущей мерцательные 

волоски темной, рёзко окрашивающейся поверхностной частью синтищм п его 

остальной плазмой широкую щель, которую обозначаетъ литерами Си, чему вЪ 

объяснении  рисунковъ соотвЪтствуеть ‹кутикула›, а на рис. Э1-мъ темная 

оторочка съ р®сничками прилежить непосредственно къ синтици0, а озна- 

ченные литерами Си свЪтлые кружки отдБВлены отъь нея внутренней плазмою 

СИНТИЦя. 

Вотъ какя указания на строен эпителия, несущаго мерцательные волоски 

нашелъ я въ той литератур, которая им®лась въ моемъ распоряжении. 

Теперь я перейду къ моимъ личнымъ наблюденямъ, начавЪ ихЪ описанте 

указат1емъ на причины, выввавшия это небольшое изслЪдоваше. 

Когда, въ 1895—9097 годахъ я занялся вопросомъ о своеобразныхЪ  под- 

кутикулярныхъ клЪткахъ, вЪроятно, нервнаго характера у личинокЪ НЪкото- 

рыхъ ракообразныхъ *), то, работая параллельно надъ нФкоторыми изъ личи- 

метфеп хоп ге! зейтйс ап етаойег Несепйеп Кетегеп Уре деЪиаев (Ето. 81, 2, Ло, 7), 

4ег т!Нете 186 @ет тазы1шые пой 14556 5с| ат муеМевбеп па’ тйсКу&т{5 уегРо!зеп; апЁ плзегеп 

Зеви! еп Ыв гало РЪагупх (Ре. 35, 7,). Ет ей\&\ етмеп гопбйсвеп Везё дет Сийеща (Че. 31), 

дст Нейеп Еп1евппо дет Огсапз аптев )епеп Мизке! ен! епёргесвеп@, ме1сВег 11 @ет Мибе 

4ет оЪетеп К1АсВе @ев апвоех реп ВАдегогсапз 51еВ апзек пл хот уещбта!еп ВасКтейвет 

{ег ВА4егогвапз (эВ №1. 16, Та? ХХХШ) бат. 

*) Матер1алы къ нознаню тенеалопи члепистоногихъ. Н. Ю. Зощаф». 1. Подкути- 

кулярныя клЪтеп нервнато характера у личинокъ нФкоторыхъ ракообразныхъ. Дневник 

зоологическаго отдЪленя и зоологическато музел, т. П, № 7. Изввсепя Изнер. Общ. Любит. 

Жет:, Антр: и Энт., т. СХХХУТ, 1898. |
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нокъ кольчатыхъ червей и найдя, что кл®тки ихъ, несупия мерцательныя рбс- 

нички, весьма удачно реагируютъ на прижизненную окраску метиленовой синью, 

я попробовалъ испытать этотъ методъ прижизненной окраски и надъ клЪтками 

мерцательнаго аппарата коловратокъ, на которыхъ мнопе зоологи смотрять 

какъ на половозрЪлыхъ трохофоръ. Нкоторые изъ моихъ опытовъ имФ®ли по- 

ложительные результаты, п рисунокъ 23-Ш сопровождающей мою работу таб- 

лицы изображаетъ одну изъ коловратокъ—— РоГуат!Вга р1абурбега ЕБтвЪ., у ко- 

торой метиленовая синь чрезвычайно р®зко выдЪлила подъ коловращательнымъ 

аппаратомъ рядъ этихъ, окружающихъ ядро, вдающихся изъ подъ коловраща- 

тельнаго аппарата въ полость тЪла выростовъ эпителальнаго синтищя, кото- 

рые были наблюдаемыми, какъ сказано выше, даже и старыми авторами, на- 

чиная съ Эренберга, а, быть можетъ, и еще ранФе, съ Эйхгорна (ЕсВВогп) и 

Отто Фридриха Мюллера (О80 Етлефте|Ь Мойег). Въ той же работ® я обра- 

тилъ вниманте на такой же эпителй коловращательнаго аппарата у Бастишат‘а, 

вос1а!5 ЕЫгоЪ. и берВапосегов Е1еВВогой ЕЬго)., и такъ какъ у Ро1уагё га 

п Тастшата я вид®лъ нервныя волокна, связывавшия выросты синтищя съ 

первнымъ узломъ, между тВмъ какъ у 5берВапосегов мнЪ не удалось выяснить 

этой связи, какъ не удалось видЪть этого и у нФкоторыхЪ другихъ коловра- 

токъ, то меня залнтересовалъ вопросъ, не является ли этотъ спнтищй до нФко- 

торой степени самостоятельной нервной единицей, какою ЯВЛЯЮТСЯ до НЪкото- 

рой степени мерцательные пояски трохофоровидныхЪ  личинокЪ нЪкоторыхъЪ 

кольчатыхъ червей или мерцательныя оторочки велума (уе!) многихъ личи- 

НОКЪ СЛИЗНЯКОВЪ. 

Наблюдения, которыя послужили для эгой замЪтки, были произведены глав- 

нымъ образомъ въ сел® Мытникахъ Рузскаго уФзда, при чемъ коловратки ве- 

сенней фауны ловились или въ большой глубокой ям®, находящейся среди 

огорода и служившей прежде ямой для погреба, или же въ небольшомъ, къ 

средин® л®та высыхающемъ болотц®, окруженномъ съ сФвера старымъЪ, сто- 

лЪтнимъ паркомъ, съ востока и юга не старымъ см®шаннымъ лФсомъ, а съ 

запада граничащемъ съ полемъ; коловратки стоячихЪ Водъ ЛоВилЛисЬ Въ двухъ 

прудахъ——-одномъ запущенномъ, заросшемъ и лежащемъ среди луга, другомь— 

недавно вычищенномъ, расположенномъ между полями и усадьбой въ низкой 

логовин® и обсаженномъ деревьями. Коловратки рчныя ловились, приблизи- 

тельно, въ верст® отъ Мытниковъ, въ сплавной р®к® Озерн®, противъ де- 

ревни Селезневой. ЗдБсь Озерна изъ быстрой, свЪтлой речки становится рЪ- 

кою болФе медленной, поросшей многочисленными водными растениями, и среди 

посл®днихъ нЪкоторыя, наприм®ръ СегаборВуПат, МуморвуПат, Аропозебов 

являются весьма богатыми сидящими коловратками. Озерныя коловратки лови- 

лись въ Глубокомъ озер®, при чемъ аФкоторые изъ препаратовъ, которыми я 

пользовался, были приготовлены молодыми зоологами, работавшими на станщии
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и уступившими мн®Ъ свой препараты, наприм®ръ Д. П. Филатовымъ и В. А. 
ФЗоминымъ, которыхъ я прошу принять мою благодарность. 

Что касается до методовъ фиксащй, сохранен1я дальнЪйшей обработки, то 

они изложены въ небольшой замЪтк®, напечатанной въ этомъ же издании. Въ 

сопровождающемъ таблицы объяснении рисунковъ укаванъ п тотъ методъ, ко- 
торымъ былъ обработанъ препаратъ, послуживший для изготовленнаго рисунка. 

Элементы, составляюпие эпителй коловращательнаго органа, далеко не 
всегда сливаются въ такой синцитй, какъ тотъ, который описывается Целин- 

кой. Напротивъ того, у значительно большей части коловратокъ клФЪтки, со- 
ставляющия этотъ эпителий, связуются въ синтиц!й лишь по свопмъ краямъ 
(Табл. Ш, рис. 2, 5, 6, 10, 14, 16), оставаясь на большей части своего про- 
тяженля совершенно свободными. Въ нФкоторыхъ отдЪльныхЪ клФткахъ эппте- 

ля коловращательнаго аппарата связь съ соседними клЪтками выражается или 

небольшими мостикообразными перемычками (Табл. Ш, рис. 7 и 19), или же, 
какъ у УберВапосегов, почти свободная клЪтка продолжается вЪ длинный вы- 
ростъ, выполняющий всю внутренность удлиннившейся въ щупальце лопасти 
коловращательнаго органа (Табл. Ш, рис. 13), которая входить вЪ одну по- 
ловину щупальца, правую или лФвую, а по средин® посл®дняго сливается съ 
д тНое КЛЪтки, проникшимъ въ щупальце съ другой стороны (рис. 3 и 7 

‚ Есть и так1я коловратки, наприм®ръ, виды рода ВгасМопив, у которых 
я пыороя хотя бы отдЪльныя клФтки эпителя коловращательнаго органа столь 
рВзко отграничены отъЪ сосФднихЪ, что здВсь не можетъ быть п р$чи о син- 
тищи (Табл. Ш, рис. 16, средня клЪтки). За то, съ другой стороны, у Ре- 
ЧаПоп тшитита Ноб5., какъ показалъ еще довторъ Левандеръ *), мы встрЪчаемт, 
такой коловращательный аппаратъ, который сидить на слитомЪ въ одну об- 
щую протоплазматическую массу воротникообразномъ вырост®, при чемъ въ 
этой общей масс® при обработк® осмевой кислотой, редудированной древес: 
нымъ уксусомъ, не удается обнаружить даже и слЪдовъ ядеръ (Табл. Ш, рие. 11, 
©. \.). Изъ только что изложеннаго видно, что клтки эпителя коловращатель- 
наго аппарата не всегда спаиваются въ синтищй, оставаясь иногда свободными 
или соединенными между собой лишь весьма слабо. 

Если мы обратимся теперь къ распредЪлению кл®токъ эпителя подъ коло- 
вращательнымъ органомъ, согласно тому, къ какому порядку принадлежить дан- 

ная коловратка, то увпдимъ, что здЪсь можно подм®тить известную правиль- 
пость. Исключене надо сдЪлать для порядка ЗеБошда, представителей кото- 

раго я не могъ изелЪдовать, такъ какъ они не живуть въ пресной вод®, по 

в 

'*) К. М. Тетапает. ан гит Кепобмиз$ дет РейаНоп—Атбеп. Асба Бос1еклв рго 
Тацпа, её Нога Фепо1са. Т. ХТ, № 4, Не1вшпе?ог5, 1894, рас. 5.
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какъ разъ одинъ изъ этихъ представителей— О15сорпз зупаргае Ле]. является 

одной изъ немногихъ коловратокъ, эпителий коловращательнаго аппарата кото- 

рыхъ послужилъ для изелФдований. 

У коловратокъ порядка БЛухойнда клЪтки эпителя коловращательнаго аппа- 

рата сливаются въ сивтищй или Лишь по СВОЙМъЪ краямъ, какъ наприм®ръ у 

Гастиалла вос1а$ КЫгоЪ. (Табл. Ш, рис. 2. с. у.), у СопосВШив уо1уох ЕБгпр, 

(Табл. Ш, рис. 4, с. у. *) и у МеПсегка госепз ЕАгобс (Табл. Ш, рис. 14) 

или же здЪсь клЪтки эпителя свободны, соединяясь между собою узкими мос- 

тиками, какъ у Е1озсщШата аррепйеша(а ГЦеуй. (Табл. Ш, рис. 12) или же 

спайваясь по срединной лини щупальцевидныхъ лопастей аппарата эверБапосе- 

гов ЕсЪЪогай ЕВгое (Табл. Ш рис. 3 и 7). Сравнеше лопастей коловраща- 

тельнаго аппарата ЕК1озешама съ щупальцами ЗберВапосегов (Табл. Ш, рис. 

8, 7 и 192) указываеть намъ на полную возможность образованшя  этихъ щу- 

палецъ изъ двухъ клЪтокъь. Смотря на правую сторону рисунка 12-го, изо- 

бразалющую одну пзъ лопастей ея коловращательнаго аппарата, мы видимЪ, 

что по срединной лини этой, составленной на своей внЪшней сторон®, изъ 

двухъ кл®токъ, лопасти, эти двЪ кл®тки сходятся и, если мы представимъ 

себ®, что эта лопасть, вырастая въ длину, увлечеть за собою образовавлия 

ее клЪтки, то получимъ схему щупалецьъ ЭверБапосегов съ находящимися у 

ихъ оснований клЪтками, дающими въ щупальца длинные протоплазматическте 

выросты (Табл. Ш, рис. 8, 7, 8, 13, 17 д 19). 

Въ слЪдующемъ порядк®, ВйеПо4а, къ которому принадлежат? наши обы- 

ленныя коловратки, разные виды родовъ Вой ег и РБуПойпа, эпителий коловраща- 

тельнаго органа до нфкоторой степени напоминаеть описанный Целинкой синти- 

шальный эпителий О1всориз вупарбае**), котораго Целинка. ставить среди Ваейо14а, 

также, какъ ип друме новЪйше авторы, наприм®ръ Делажъ и Эруаръ (Ое1асе 

её Нёгопаг@***), хотя по своему полупаразитическому образу жизни онъ до нЪ- 

которой степени напоминаеть Зевош!да. Кром® О15сори5, Целинка, какъ мы 

вил®ли выше, изучилъ эпителий коловращательнаго аппарата у сидящей коло- 

вратки-— пяденицы— Сайта вутп той са. Ле], паразитирующей на ЕтпПаша (Шайа 

{а, мх® изъ семейства Липаеттнапиасеае. Согласно описанию и рисункамъ Це- 

линки, и у СаШата эпителй является въ видЪ большихЪ, компактныхъ группЪ 

слитыхъ Въ СсИНтИищй клФтокъ, вдающихся изъ подъ лопастей  коловращатель- 

наго органа, въ полость тла и заключающихъ многочисленный Ядра. 

*) На, изображенномъ косо проведенномъ продольномЪ разрбз®, приготовленномъ Д. 

П. Филатовымъ, съ правой стороны разрфзана, клЪтка въ внЪшнемъ пояск®Ъ 
и ея синтиц!аль- 

ное продолжение во внутреннемъ, а съ лЪвой наобороть. 

#*) Т,осо сйабо, стр. 411 и 419.) 
***) Ттайё @е х001001е сопстеке рат Утев Тдаде еб Еадах Неточата. Тоте №. Г.ев 

Уегпифепв. Раг!1в, 1897.
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Я долгое время не могъ приготовить изъ РЬуюйта и Боё
ег удовлетво- 

рительныхъ препаратовъ, пока Л. П. Филатовъ не сообщил
ъ мн®, что РЬу!о- 

йпа посл® анестеми кокаиномъ можеть при осторожномЪ надавливанш на 

нее, выпячивать свой коловращательный аппарать и удачно 
фиксируется тогда 

въ такомъ состоянии. Приготовивъ Ээтимъ  способомъ нБсколько препаратовъЪ 

изъ РЫПофта гозео!а ЕЫгобе и ВоНег ушсам5 ЕВгоВс., я пришелъ
 къ заклю- 

ченто, что и у этихъ  коловратокъ-пядениць эпителий является синтищемъ, 

однако расположеннымъ. нЪсколько иначе, чФмъ то изображаеть для Сайта 

и ОЭ1веориз Целинка; ядра въ синтощи при расправленномъ коловращатель- 

номъ аппаратЪ РЫПойша и Кобег являются уже не безпорядоч
но разбросан- 

ными по плазмЪ синтищя, а стоящими въ рядовомЪ порядк®, какъ бы указы- 

вая на слит1е сивтищя изъ рядовъ эпителальныхЪ клЪток
ь. 

Въ порядкЪ плавающихъЪ коловратокъ— Р1010014а, мы встрЬ
чаемъ — синти- 

шальный эпителй, въ которомъ сл®ды его слит изъ отдЪльных
Ъ эпителаль- 

ныхъ клбтокъ часто зам®тны весьма ясно. Въ подпорядкЪ панцырныхЪ  коло- 

вратокъ——Гот1е14ае эти слЪды елитя пзъ единичныхЪ клЪтокъ
 синтищя боль- 

шею частью р®зче, чбмъ въ подпорядкЪ безпанцырныхъ—
 Шог1е1дае. Ксли мы, 

наприм®рь, еще не въ состоянии провести болЪе рфзко границы меж
ду отдЪль- 

ными: спаявшимися въ синтищий кл®тками у Рбегойша рабпа ('Габл, Ш, рис. 6, 

е. у.), какъ было сказано выше, у ВгасМопщив пгсео1аг15 КЕбгЪе, нФкоторыя 

изъ клЪтокъ, напримЪръ, средшя спинныя, совершенно отдЪлены отъ осталь- 

ныхъ рзкими очертанями (Табл. Ш, рис. 16). У т®хъ же ВгасМопц5 я 

имблъ возможность убЪдиться, что и волоски внутренняго пояска— 1020101) 

сидять ва одинаковыхъ съ несущими внФииий поясокъ эпителальныхЪ син- 

тищяхъ (Табл. Ш, рис. 5% с. у.. рие. 15 Ши спе.). 

КлЪтки эпителя коловращательнаго аппарата у безпанцырныхъЪ коловра-
 

токъ—-Шоме14ае склонны бол®е къ слит въ синтищй, чЪмъ у панцырныхЪ. 

Рисунокъ 10-й изображаеть коловращательный аппарать Х№о!орз БгасМопи5 

Нид5. со спинной поверхности, то есть въ такомъ Же положении, въ котором
Ъ 

срисованъ на рисувк® 16-мъ коловращательный аппаратъь ВгаеМопц® пеео- 

1115, и сравнеште этихъ рисунковъ указываеть на то, насколько рвзче раз- 

граничены соотвЪтетвующия клЪтьи у ВгасМопп5, въ сравнешш со столь похо- 

жимъ на него по вн%шнему виду №оборз. Рисунокъ 1-ый, изображающий 

одну изъ кл®токъ эпителальнаго слнтищя Моборе БгасМопи8в при значитель- 

номъ увеличении, также указываеть на невозможность опредЪлен
я границы съ 

сосЪдней клЪткой синтищя. А 

Нкоторыя изъ коловратокъ этого подпорядка обнаруживаютъ, подобно 

описанному Целинкой Рвсорив, стремление кЪ слитио эпителя аппарата въ 

небольшие, частные синтищи, и ВъЪ такомЪ случа® эти синтищи я
вляются очень 

рбзко разграниченными между собою. Таке небольшие отдВльные слитиЩи Я 
16



наблюдалъ у попавшейся мн®Ъ весной 1899-го года въ небольшомъ болотц®Ъ за 
паркомъ с. Мытниковъ интересной коловратки Авр1апеВпа  тугтПео  Соксхе; 
можно только пожалФть, что я прибылъ въ Мытники довольно поздно, когда 

лены ЙЬЙМЙ иллдюй и болотце стало уже высыхать, п что поэтому 
К | йа, могъ сдЪлать всего лишь три — четыре пре- 
Зо 0% парата этого вида Авр1апеВпа. У этой коло- 
О о овратки клетки сливаются ву синтиц съ 

Э—5 ядрами (ем. приложенный политпнаж“ъ), 
при чемъ форма такихъ синтищевъ ип его 

| „” взаимоотношения къ другимъ подобнымъ слн- 
а К в соб °  тищМямЪ совершенно подобны формамъ и от- 
а ® 9. “лов ® ношенямъ единичныхЪ клЪтокъ, ВходяЩиИхЪ 
Теа ия въ составъ эпителальныхъ синтищевъ дру- 

13а & гихъ коловратокъ, такъ что такой синтищй 
\ у аспланхны можно было бы съ правом 

назвать 3 — 5 — ядерной клЪткой; на такой 
Отдальный сити коловращательнаго же характеръ этого” элемента указываеть и аппарата Авр1апсеВпа шугиПео при уве ` 

личени въ 1000 р. его болЪе тонкое строеше, а именно про- 

хождене по нему тВхъ митеобразныхъ продолжений внутрь клЪтки мерцатель- 
ныхъ волосковъ, которыя такъ характерны для мерцательнаго эпителия. 

Представителемъ четвертаго порядка коловратокъ скачущихъ—бенборой а 

является въ нашихъ водахъ только одинъ видъ—РейаПоп птит Над$. Коло- 
вратки эти встрЪтились мн® лишь одинъ разъ——въ началЪ мая 1896-го года, 

въ старой погребной ям®. Въ то время я еще не разработалъ достаточно ме- 

тодики фиксащи пн сохранения коловратокъ, и т® препараты, которые я усп®лъ 

приготовить, вс® обработаны только редуклей осмя, чёмъ быть можеть и 

обусловливается то обстоятельство, что мн® не удалось обнаружить въ сплош- 
‘номъ, несущемъ коловращательный аппаратъ синтищи никакихъ слЪдовъ ядеръ, 
которыя вообще очень плохо сохраняются при этомъ метод® обработки. 

"Теперь обратимся къ строентю синтищя и его отдЪльныхЪ клФток. 

Прежние авторы изображали, а Пелинка и описалъ синтиц!Й, лежаний подъ 

мерцательными поясками коловратокъ, какъ состояпий изъ двухъ разныхЪ сло- 

евъ — поверхностнаго, непосредственно поддерживающаго мерцательныя р®с- 

нички, и впутренняго. Такое же разграничене какъ единичныхЪ клФтокъ, такъ 
и синтищя на лва слоя мы замФтимъ, просмотр®въ наши рисунки 1, 2, 4, 6, 

10, 11, 12, 14 и 16 нашей таблицы Ш-ей. Внутренний слой, непосредственно 
облекающий ядра или единичной клЪтки пли синтищия, является тЪмЪ самымЪ 
слоемъ, который окрашивается у живого животнаго метиленовой синью п къ 
которому подходять выходящия изъ нервнаго узла нервиыя волокна (табл. Ш, 
Эис. 1,3, 16’и 17, пу).
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Эти отдБлы клЪтокъ, будуть ли онЪ связаны въ синтищй или сво- 
Содны, у ве®хъ изелЪдованныхъ мною коловратокъ построены почти одина- 
ково. БсВ он® крупнозернисты (табл. Ш, рис. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 17, 19), сочны, и ядра ихъ заключаютъ въ своей срединЪ  большия 
хроматинныя ядрышка; въ нФкоторыхъ изъ нихъ, наприм®ръ, у АврапеЬпа 
твугтиео (см. нижнюю половину политипажа на стр. 138-ой) отлагаются как-то 
болЪе сильно окрашивающяся включения, а иногда въ этихЪ же,  вдающихся 
въ полость тФла частяхъ заметны продолжения нитевидныхЪ линий, тяНУЩИхСЯ 
по периферической половинЪ отъ основан мерцательныхъ рБсничекъ внутри 
клЪтки (табл. Ш, рис. 12 и приложенный политипажъ на. стр. 135). 

Нервное волокно, подходя къ такой клЪтк®, иногда, напримЪръ, у Вга- 
еМопи$ (табл. Ш, рис. 16, иг), бверВапосегов (табл. Ш, рис. 17, иг) немного 
вздувается, хотя у другихъ, наприм®ръ у Моборз (табл. Ш, рис. 1, 27) или у 
РоГуагйтга. р1абуркега *) такихъ вздутШ не замЪчается. Не могу не указать при 
этомЪ мимоходомЪ на то, что при подхождени нервнаго волокна къ мускуль- 
ному мнЪ почти всегда удавалось видЪть на кончик перваго небольшое ко- 
ническое вадуте (табл. Ш, рис. 1 ин 16 м), при чемъ вздутпе это замЪчалось 
одинаково ип при подхождени нервнаго волокна къ мускульному волокну глад- 
кому, и въ томъ случа, если мускульное волокно было поперечно-полосатымЪ. 
Согласно Экштейну, въ мышдахъ хвостового придатка РЫПофта тшасгов у1а на 
нервныхъЪ волокнахъ есть небольшия вздутя **), напоминающия тЪ нервные хол- 
мики, которые еще въ 1842-мъ году Дойеръ описалъ для тихоходцевъ (Таг@- 
вгайа); Тудвигь Плате пишетъ, что ему удалось видЪть таые же холмики на 
мускулахъ ЗупсВаека ***), и на то же указываеть въ 1865-мъ году Греефъ +), 
между тБмъ какъ Нединка +1) склоняется къ тому, чтобы не видЪть въ описы- 
ВаемыхЪ этими авторами образовашяхъ чего - либо подобнаго ДойеровскимъЪ 
холмовиднымЪ окончашямъ, а объяснить ихъ иначе——налеганемъ на мускулъ 
соединенной съ дентральной нервной системой ганглюзной клФтки. ТБ не- 
болышя  вздутм, которыя я описываю и изображаю, совсвмъ не похожи на 
описываемые авторами Дойеровсые бугорки, и я, къ сожалФню, не могу вы- 
сказаться болФе или мене опредЪленно по поводу А, этихъ образо- 
ваний у коловратокъ. 

Внутренние, крупнозернистые отдЪлы спнтищя или  составляющихъ его 
клЪтокъ у нФкоторыхъ коловратокъ, наприм®ръ, у МеНсег!а геев (табл. Ш, 

*“) Матер!1алы для познаня генеаломи членистоногих. 
*“) Гоео сабо, стр. 410. 

***) Госо еНао, стр. 92. 
т) Себег @а5 №егуепзуы(ет дет ВАмМетсвеп, хоп В. Стее). АтеМу Рт посгозсортвсЬе 

Апакопие, ВегацзсесеЪеп хоп Мах ЗеЪиёхе, Вап@ Т, 1865. 

11) Рег Баширагав в тц5, екс., стр. 398.
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рис. 14) не распространяются на весь коловращательный аппарать, группи- 

руясь преимущественно около ядеръ, между тВмъ какъ у большей части ко- 

ловратокъ они идутъ и по остальному протяжентю синтищя (табл. Ш, рис. 1, 

2, 5, 6, 10, 12 и 16). Только у РейаПоп пиши изъ изслЪдованныхЪ ко- 

ловратокъ оба слоя распредЪлены равном рно по всему протяжентю коловра- 

щательнаго аппарата (табл. Ш, рис, 11), тогда какъ у остальныхъ формъ глав- 

ная масса крупнозернистой плазмы сосредоточена близь ядеръ, и по мЪрЪ 

удален1я - отъЪ послЪднихъ, толщина ея становится все меньшей и меньшей 

(табл.: Ш, рис. 1, 2,15, 16) 12 и: 16). 

Периферический слой клЪтокъ и синвтищя пли переходить въ внутрен- 

н!й отдЪлъ постепенно, какъ мы то впдимъ, наприм®ръ, у №об0р (табл. Ш, 

рис. 1 и 10), Р1етойша (рис. 6), ВтасМопиз (рис. 5 и 15) и М1овещатма (рис. 12), 

или же отграничивается отъ посл®дняго весьма рзко, какъ мы то видимЪ у 

Гастиата (табл. Ш, рис. 2), МеПсегба (рис. 14) пли Азр1апсевпа (прилагаемый 

политипажъ на стр. 138). У М1о5ешат‘а, по крайней мЪр® у Е. аррепфешаба, дав- 

шей мнЪ матерлалъ для моихъ препаратовъ, переходъ поверхностнаго слоя во 

внутренний почти не замФтенъ, и эти два слоя почти не различаются между 

собою. При нФкоторыхъ способахъ обработки, наприм®ръ, при фиксащи силь- 

ными сулемными растворами, дВлающими, какъ известно, ткани вообще хрупкими, 

п клЪтки и синтиций могутъ очень легко разламываться по этой гранидЪ. Такой 

разломъ мы видимъ у Авр1апсЬпа, на приложенномъ политипажЪ на стр. 138. При 

такомъ разлом®, особливо если препарать заключенъ въ смолы, напримЪръ въ 

канадский бальзамъ, дамарный лакъ и т. д., контуры разлома часто принима- 

ютъ столь р%зыя очертания, что кажутся окаймляющей разломъ пленкой. По- 

видимому, такое явленте имФло место и при изсл®дованши Целинки надъ О\8со- 

риз, и почтенный авторъ принялъ просв®тъь между разошедшимися половинами 

синтищя за кутикулу, благодаря р®зкимъ контурамъ излома. По крайней м®р® 

на его рисункЪ 30-мъ этой работы, место означенное литерами Си“), чВмъ 

онъ обозначаетъ кутикулу, при внимательномъ изучении рисунка оказывается 

щелью между синтищемЪ и отпавшимъ отъ него его поверхностнымЪ слоемъ, 

а не связующей эти два слоя кутикулой. Да и присутствие въ животной клЪткЪ 

выпотЪнной ею кутикулы, которая раздЪляеть такую клЪтку на двЪ независи- 

мыя другъ отъ друга части было бы явлешемъ исключительнымъ, непривыч- 

нымъ для клЪтки высшаго, многокл®тчатаго организма и параллельнымъ развЪ 

только протомериту и дейтомериту грегаринъ. Не безынтересно, что Целинка 

обработывалъ своихъ О1всорпя для разр®зовъ какъ разъ реактивами, заклю- 
йа! я 

чающими сулему **). Наружный слой плазмы кл®токъ или синтищя эпителия 

*) Т.осо с!а!о, таблица ХХХТУ, рис. 80. 
**) Т.осо снабо, стр. 356—858.



коловращательнаго органа несравненно мелкозернистЪе и прозрачнЪе внутрен- 

няго (табл. Ш, рис. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 16). У очень многихъ коловра- 

токъ въ самой периферической части его скопляются болФе сильно окраши- 

вающияся зернышки (табл. Ш, рис. 2, 4, 10, 12, 14, 16), и эти болЪе рбзко 

окрашенныя зернышки принимаютъ участе въ образовании стремящихся отъ 

основашя мерцательныхъ волосковъ внутрь клЪтки лин (рис. 12). Другя 

коловратки имФють таня же собрашя болФе сильно окрашенныхъ  зернышекъ 

и на внутренней гранип® внЪшняго слоя (табл. Ш, рис. 11 и 14). Самая 

толщина и ширина вн®шняго слоя могуть значительно видоизмЪняться, начи- 

ная отъ тоненькой и узенькой свЪтлой полоски коловращательнаго аппарата 

РейаПоп пигат (табл. Ш, рис. 11) и до широкой толстой ленты, опоясываю- 

щей спешит МейПсег{а геев (табл. Ш, рис. 14). 

Весьма своеобразнымъ является строен1е клЪтокъ эпителя коловращатель- 

наго аппарата у ЗберВапосегов ВсВРогпи. 
Коловращательный аппарать этой коловратки, какъ извЪстно, превратился 

въ пять длинныхъ щупалецъ (табл. 1\, рис. 4 и 9), по внутренней сторонЪ ко- 

торыхъ проходять, подъ угломъ къ продольной оси щупалецъ ряды мерцатель- 

ныхъ волосковъ (табл. Ш, рис. 7, ст). Такъ построенъ внЪШшшй поясокъ— 

стешат, тогда какъ внутренний поясокъ — {госВп5 ограниченъ небольшой 

подковообразной мерцательной полоской, лежащей въ глубинЪ окружающей 

роть воронковидной впадины. 

Шупальца ЗкерВапосегов, наблюдаемыя у живого животнаго въ вытяну- 

‘томъ вид®, кажутся совсЪмъ прозрачными и заключающими въ себЪ небольшия, 

нЪеколько желтоватыя капельковидныя включены. Почти такими же являются 

он® и въ томъ случа, если он® фикспрованы въ сильно вытянутомъ состоянии 

и окрашены какой-нибудь не рБзко красящей краской, напримЪръ, не сильнымЪ 

растворомъ см®си Эрлихъ-Бюнди (съ такого препарата снята микрофотограф1я, 

воспроизведенная на рис, 9 таблицы 1\"). Н®секолько иную картину представляють 

намъ щупальца ЗберВалосегов, если онЪ окрашены какой-либо р®зко окраши- 

вающей краской или сильнымъ растворомъ бол®е нЪжнаго реагента. Въ та- 

комъ случаЪ, въ ихъ внутреннемъ строении замФчается значительная сложность 
(табл. 1\, рис. 4 и табл. Ш, рис. 13), ц уже небольшое увеличене (табл. 1\, 

рис. 4) указываеть на то, что эта сложность строения щупальца стоить въ 

связи съ находящимися у основания щупальца клЪтками эпителя коловраща- 

‘тельнаго органа. 
Если мы проведемъ поперечные разрбзы черезъ щупальца (табл. Ш, рис. 8), 

то увидимъЪ, что он® состоять изъ тончайшей эластичной кутикулы, переходя- 

лдей въ кутикулу, облекающую снаружи все тВло коловратки, слоя, непосред- 

ственно прилежащаго къ этой нЪжной кутикулЪ, не обнаруживающаго строения, 

какъ п на большей части протяженя поверхности тЪла остальной коловратки,
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несущаго на своей поверхности проникающе сквозь кутикулу мерцательные 
волоски, и внутренняго протоплазматическаго содержимаго, имФющаго видъ 
губчатой, выполняющей щупальца, сЪти, мЪстами вздувающагося въ округлыя, 
каплевидныя вздутя (табл. Ш, рис. 8, верхшйй разр®зъ), мЪстами остающагося 
связаннымъ только съ гиподермой и образующимЪ по всей внутренней масс 
щупальца общирныя вакуоли. Нашъ рисунокъ 183-ый таблицы Ш лучше словъ 
пзображаеть эту губчатую с®ть, въ которую расплывается при вытянутомъЪ 
щупальц® его протоплазматическое содержимое; онъ же указываетъ и на то, 
что это губчатое тбло стоить въ непосредственной связи съ клЪткой эпителия, 
которыя у УкерВапосегов расположены попарно у основашя каждато щупальца. 
Рисунокъ 7-ой показываетъ намъ, что продолжене этой кл®тки въ щупальце 

разстилается подъ его поверхностью тонкимъ слоемъ, п на этомъ-то тонкомъ 
ело®, который соотвЪтетвуеть наружному слою эпителя колов/зидательнаго 
аппарата другихъ коловратокъ, и сидять мерцательные волоски  щупалецъ 
(Табл. Ш, рис. 7, си). 

Только что описанные препараты п рисунки, однако, не выясняють, ка- 
кую связь съ несущимъ волоски наружнымъ слоемъ эпителя пли съ основной 
частью эпителальной клЪтки имФетъь описанное выше выполняющее полость 
вытянутаго щупальца губчатое протоплазматическое содержимое. Эта связь 
выясняется изученемъ того щупальца, въ которомъ осталось очень мало ра- 
стягивающей его жидкости, то-есть въ щупальцЪ или сове®мъ втянутомъ или, 
что гораздо лучше для выясненя вопроса, въ щупальц®Ъ зафиксированномъ въ 
полувтянутомъ положении (табл, Ш, рис. 19). 

Изучене такого щупальца показываеть, что оно или сплошь, или же въ 
значительно большей части своего протяженя выполнено плазмой, которая 
имВетъ непосредственное сообщене съ лежащей у основашя щупальца кл®т- 
кой. Эта плазма и растягивается при выпячиваншш щупальца въ губчатую. 
массу, но какъ вакуолизуется эта компактная плазма для того, чтобы стать 
губчатой, богатой полостями, этого мн® мои наблюдешя не выяснили. 

Такимъ образомъ въ вытянутомъ шщупальц® поверхностный слой того 
протоплазматическаго продолжения, которое мы видимЪ въ щупальц® полувтя- 
нутомъ, переходить въ тоный слой, несущий мерцательные волоски, а боле 
внутрений выполняетъь щупальце въ вид® губчатой массы. 

Принимая во вниманте, что у многихъ коловратокъ ихЪ коловращательный 
аппарать описывается совсВмъ не связаннымъ съ центральной нервной систе- 
мой, чего я, однако, при болФе тщательныхъ пзел®довашяхъ не замЪчалъ, что 
и тамЪ, гдЪ эта связь несомнФнно существуеть, она выражается въ такихъЪ, 
сравнительно слабыхъ и малочисленныхъ нервахъ, отходящихъ отъ цен- 
тральнаго гавгля (табл. Ш, рис. 1, 3, 15, 16 и 17 дид и п’), которые врядъ ли 
могутъь быть единственными возбудителями столь мощнаго и дЪятельнаго аппа-
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Рата, какимъ является коловращательный органъ, я постарался выяснить, не 
является ли и эпителий мерцательнаго оргапа коловратокъ тканью, обладающей 
самостоятельной возбудимостью, какимъ является мерцательный эпителй мно- 
гихъ другихъ животныхъ. Не безъ вляшя на эту сторону изелЪдованя было 
и желанте провЪрить, нЪть ли и въ сШешит и {тосВп8 коловратокъ такой 
нервной самостоятельности, какъ та, которую мноме авторы приписывають п 
приписывали мерцательнымъ пояскамъ трохофоровидныхъ личинокъ, а послЪд- 
НЙ вопросъ является, какъ извЪстно, интереснымъ еще и съ той точки зрБшя, 
что трудно оторваться отъ желания сближения коловратокъ черезъ ТгосВохрНаета 
аедпаботай® Зетрег съ первичнымъ типомъ. трохофоровидныхъ - личинокЪ. 
Правда, изелЪдованя  Клейненберга (К1емепВете) надъ ТюрайотВупсЬив *), а 
позже еще болЪе изелЪдованя Эдуарда Мейера **) показали, что нервная сл- 

<тема трохофоровидныхъ личинокъ кольчатыхъ червей гораздо сложн®е, не- 
кели мы предполагали ране, и тбмъ не менФе, за большими клФЪтками мер- 
цательныхъ волосковъ этихъ личинокъ и до самого послФдпяго времени нельзя 
не признать отправлен и самостоятельныхъ возбудителей; на это указываеть, 
отчасти, и отношене этихЪ клЪтокъ къ тБВмъ реагентамъ, которые считаются 
болЪе или менФе характерными для опредЪленя первныхъ тканей, то-есть къ 
метиленовой сини, которая, какъ я показалъ ране, успБшно окрашиваеть их 
при жизни ̂ °®*) и къ хромо-серебрянымъ импрегнащямь. 

Большая или мёнышая самостоятельность клЪтокъ эпителальнаго синтиция 
коловращательнаго аппарата коловратокъ опред ляется весьма трудно. При- 
жизненная вивисекщя, которою было бы возможно отдЪлять отъ нервнаго узла 
ту или другую часть коловращательнаго аппарата, почти не возможна, такъ 
какъ при первомъ же раздражении коловратки втягивають свой коловращатель- 
ный аппаратъ, и мнФ® удалось отдЪлить части эпителя только у Тлаешиати 
‘5ос1а0$ и у одного очень большаго вида Хоботтаа, повидимому — Мокотита?а 
алтиа ЕЫгоЬ., хотя значительно иВеНННОЩИтО, оппсанныя Эренбергомъ 7) и 
ЭкштейномЪ ++) экземпляры своими размврами 1”). ОтдЪленные куски лопастей 

*) Оле ЕпввеВиле Че5 Авпе\й5 ап Чет Гагуе уоп Горадог\упсвиз. №56 ВететКипеает 
АБег @е Евбмуектпе апдетег Ро!усЛаекеп. Уоп №со1апв Метепбегд. Лей. #. у155. 7001. Вапд. 
ХШ\, 1886. 

**) ИзелЪдовамя надъ развтмемъ кольчатыхъ червей, Э. Мейера. Труды Общества 
Естествопспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Универсптет®. Томъ ХХХ, вып. 4. 
Казань, 1898. 

****) Матер!алы къ познанию генеалогии членистоногихъ. 1. Табл. рр. 3—7. 
т) ЕБВгеп\етс, 10со сНабо. 

т) ЕсКяет, 10со сНа'о. 
1*) По Экштейну, напр. (стр. 360) длина №. ашт(а опредЪляется до 0,26 пил., тогда 

какъ эти коловратки доходили въ длину до миллиметра и даже боле,
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мерпательнаго аппарата продолжали мерцать еще ВЪ течен1е долгаго времени, 

но это явлеше далеко не доказательно, такъ какъ п у друтихЪ животныхЪ 

мердательный эпителий, будучи поставленнымЪ ВЪ благоприятныя условия, мер- 

паеть, будучи отдЪленнымъ отъ организма. 

Ч уже указывалъ на то, что опыты прижизненной окраски метиленовой 

еннью им®ли усп®хъ у РоГуаг га р!абурбега; повторенные и на другихЪ ко- 

ловраткахъ — Гасмщанма, } МеПсег!а они также выясняли внутренние выросты 

эпителальнаго епнтащыя. Однако, въ настоящее время за окраской метиленовой 

свнью уже далеко не признаютъ такого значеня, какое придавали ей ранФе, 

такъ какъ, несомнФнно, этотъь реагенть прижизненно  окрашиваеть, нЪкоторые 

элементы, совеЪмъ не имЪюпие нервныхъ отправлений. 

Оставалось обратиться къ хромово-серебряной импрегнащи. ЭЗдВсь, однако, 

ветрВтилось чрезвычайно значительное препятств1е: живыя, не анестезирован- 

ныя коловратки такъ сокращались въ реагентахъ, что исключали всякую воз- 

можность наблюдения, а въ анестезированныхъ животныхъ ткани уже были 

заранФе подвергнуты влявно другого реагента, что весьма неблагопр1ятно от- 

зывалоеь на дЪИстви обработки методами Г алкджи и Рамонъ и Баяла. Боль- 

лая часть мопхъ опытовъ, произведенныхъ въ этомъ направленш, не увЪнчи- 

залась усп®хомъ, однако, два препарата — одинЪ изЪ Гасшшата, другой изъ 

бсерВапосегов дали нФкоторую возможность предположить, что клЪтки сиНТИ- 

1я эпителия относятся къ реагентамъ Гольджи и Рамонъ и Каяла какъ нервные 

элементы. Рисунокъ 3-1 таблицы [1 показываетъ пзображенте одного изъ та- 

кихъ препаратовъ, при чемъ указываеть и на СВЯЗЬ эпителя съ центральнымЪ 

нервнымъ узломъ (и); къ удивлен этоть же препарать выясняеть еще ка- 

ня-то волокна, отходяпия отъ импрегнировавшихся хромовымЪ серебромъ клЪ- 

токъ назадъ, подъ самые покровы, но что это за волокна, и не являются ли 

онЪ случайными, искусственными явлешями (КопеёргойпКве нЪмецкихъ авто- 

ровъ), на этотъ вопросъ отвЪтить я не рфшаюсь. СдЪлать это тЪмъ трудн®е, 

что подъ поверхностью покрововъ коловратокъ, особенно въ ихъ переднемЪ 

конц тБла, проходять многочисленные мускулы. 

Посл®дые прикрфиляются къ передней поверхности коловратки, внутрь 

оть эпителя коловращательнаго аппарата. 

Хотя мускулы и были однимъ изъ главн®йшихъ объектовъ изсл®дования 

и оппеан\я посл®днихъ авторовъ (Экштейнъ, Плате, Целинка, Вержейский, 

Гастъ), тёмъ не менФе, такъ какъ эти авторы касались преимущественно то- 

пографии пхъ въ тЪл® коловратокъ, оставляя почти безъ внимания ихъ строе- 

не, я укажу на одинъ, два факта бол®е тонкаго строения ихъ, которые ка- 

жутся мн® не безынтересными. 

Какъ извЪстно, послЪдые авторы рЪзко раздВляють мускулатуру коловра- 

токъ на мускулы кожные и внутренне. Гастъ, одинЪ изъ послЪднихЪ изелЪ-
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дователей коловратокъ *) указываеть для АрзШи5 уогах Гей4у на то, что кож- 
ные мускулы построены проще, чФмъ мускулы тЪла, что первые состоять изъ 
‹ ольшаго или меньшаго количества фибрилль, лежащихъ тесно одна рядомъ 

что ихъ плазма дифференцируется на сокращающееся вещество и одФвающую 
его зернистую плазму, при чемъ первое можеть въ свою очередь раздЪляться 
продольно на 2 и болфе проходящихъ вдоль фибрилли волоконецъ; зернистая 
поверхностная плазма, по словамъ Гаста, можеть образовать на поверхности 
волокна при его сокращеняхъ поперечныя складки, которыя при ‹малыхъ уве- 
личенияхъ симулируютъь поперечную полосатость мышцъ› ****), 

ПослЪдняя уже давно описана для другихъЪ коловратокъ, и Плате даже 
изобразилъ весьма удачно одну изъ поперечно - полосатыхъ фибрилль ЕпеМа- 
пуз 1), на которой ясно замЪтно ея сложен изъ мышечныхъ дисковъ. Такимъ 
образомъ, по микроскопическому строенто мышцы коловратокъ могуть быть 
раздЪлены на три группы— бол®е простыхъ кожныхъ мышцъ, мышшъ полости 
тБла не имвющихъ поперечной полосатости и мышщъ очевидно поперечно- 
полосатыхЪ. 

Средину между мускулами кожными, какъ они оппеываются Гастомъ для 
АрзШи5 и мускулами полости тВла, какъ они  описываютъ у Арзйцв тВмъ же 
Гастомъ и у СаШата, Целинкою 7) занимаютъ мышцы, втягивающе мерцатель- 
ный аппаратъ у Моборе БгасМопиз (табл. Ш, рис. 1 т). Зд®сь также фиб- 
рилли ложатся рядами, при чемъ зернистой одФвающей плазмы не замБчаегся 
но эти МЫШЩы сильнФе, мощнФе, въ нихъ включены небольшия зерна какого-то 
ближе не опредвляющагося вещества. Съ другой стороны, поперечно-полосатыя 
мышцы достигаютъ гораздо болФе высокаго строен1я, чбмъ на то. указываетъ 
Плате. Будучи отлично обнаруживаемыми у ВгасМопп8 (табл. Ш, рис. 16), 
РЕегофша (табл. Ш, рис. 6), ЕпсМапу5 ип другихъ папцырныхъ  коловратокъ, 
поперечно-полосатыя мышцы достигають наивысшаго развитя среди коловра- 
токъ у РейаПов пигат (табл. Ш, рис. 11 и 18). Уже первые авторы, изобра- 
жавпие эту интересную и въ то же время загадочную коловратку, напр. Хэд- 
зонъ, рисують ея мышцы поперечно - заштрихованными: Тщательное изученте 
препаратовъ, обработанныхъ осмемъ, редуцированнымъ древеснымъ уксусомъ 
(табл. Ш, рис. 18) обнаруживаеть въ волокнахъ не только сложен!е изъ дИс- 

*) Вейтйсе хог Кепобм55 хоп Арвйиз хогах (Т.е!4у). Топ Ог. Вейтага базё. ТейзсМтг. 
{. %155. 7о010в1е, Вапа ГХУП, 1900. 

**) Г.осо сабо, стр. 186. 

#4*) Г.осо сНабо, стр. 187. 

+) 1.. Рае, 1. с. Табл., П, фиг. 21. 

77) Госо сМа{о. 

19
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ковъ и присутствие пзотропныхъ и анизотропныхъ отдЪловъ, но и присутствте 

по срединамъ послЪднихЪъ дисковъ Гензена и промежуточнаго. Интересно, 

однако, что у РефаПоп столь совершенныя фибрилли не обнаруживаютъ одЪ- 

вающей ихъ сарколеммы даже при сильн®йшихъ, бывшихъ мнЪ доступными, 
увеличенияхъ. 

Заканчивая эту замЪтку, я постараюсь въ двухъ словахъ резюмировать 

то, что въ ней было высказано. 

1. Эпители! коловращательнаго аппарата не является обязательно слитымЪ 

въ синтищи; но отдЪльныя его клЪтки являются въ большей или меньшей сте- 
пени самостоятельными. 

2. Тонкое строен1е этихъ клЪтокъ обнаруживаеть вЪ нихЪ два слоя— 
периферический, строешемъ своимъ напоминающий строеме мерцательнаго эпи- 

теля вообще, и нижнИ, окружающий ядро и до нФкоторой степени напомп- 

нающий у отдЪльныхъ коловратокъ (УкерВапосегов) строенте нервныхЪ клЪтокъ, 

у другихъ же (Авр!апсЬпа) имВюпий железистый характер». 

3. Эпителйй коловращательнаго аппарата стоить всегда въ связи съ глав- 
нымъ нервнымъ узломъ коловратокъ, хотя ему нельзя отказать вЪ самостоя- 

тельной способности къ возбудимости, и, повидимому, эта, сравнительно, слабая 

связь  скорбе регудпруеть отправления этого аппарата, тВмъ болФе, что и у 

коловратки со втянутымъ коловращающимъ аппаратомъ видна дЪятельность по- 

слЪдняго, продолжающаго мерцать въ окружающей его полости, когда это мер- 
цане не приносить видимой пользы организму. 

4. Съ морфологической стороны мерцательный эпителий коловращательнаго 

органа способенъ къ чрезвычайно разнообразнымъ видопзмЪненямъ, начиная 

отъь почти типичныхЪ клЪтокъ обыкновеннаго мерцательнаго эпителя п кончая 

гигантскими сложными клФтками щупалецъ бберВапосегов. 

Объясненте рисунков: 

спу—-ст епт. пт — нервы. 

со— эпителий мерцательнаго аппарата. о— ротъ. 

дп—нервный ганглй. 01 — ВИЧНИКЪ. 

1пу— тав‘ах. рт—пронеериди. 

{пб—-кишечникЪ. #—оеВив 

п—-мускулы. 2 —желточникъ. 

Рис. 1. Часть коловращательнаго аппарата Моборв БгаеМопп5. ( Редукщя осм1я). 

Цейсъ, апохроматъ 2 ташм., апертура 1,40, компенсашюнный окуляръ 4, (увелич. въ 

500 разъ). ны 

Рис. 2. Передняя часть тЪла Гастииама востаПв. (Редукщия`осмия). Цейсъ, апо- 

хроматъ, разст. 4 тмим., аперт. 0,95, комп. ок. 4, (увел. 250 разъ).
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Рис. 8. Б!ервапосегов ЕлеБЬотп11, передняя часть тВла, (Импрегнация по Ра- 

монъ и Каялъ). Гартнакъ, объект. 5, окул. 2, (увелич. въ 140 разъ). 

Рис. 4. Разрвзъ черезъ СопосЬИпв уо\тох. (Сулема по Лангу, гематокейлинъ 

Гейденгайна). Цейсъ, апохромать съ разсгоян. въ 4 милл., эпертура 0,95, компенс. 

окул. 4, (увелич. въ 250 разъ). 

Рис. 5. Передняя часть ВгасМ0оппз пгево!ам15 снизу. (Редукшя осм1я), увелич. 

что на рис. 4. 

Рис. 6. Передняя часть Р(егойпа раба. (Осми, трацидная окраска Эр- 

диха). Апохроматъ Цейса въ 4 пи. и аперт. 0,95, компенс. ок. ©, (увелич. въ 

872 раза). 

Рис. 7. Осповане щупальца У(ервалосегов Е1еВЬогп. (Спиртовый растворъ 

сулемы Апати, окраска смВсью Эрлихъ-Бюнди— Гейденгайнъ). Гомог. апохромать 

Цейса 2 шип., аперт. 1,45, компенсащонный окуляръ 6, (увелич. въ 150 разъ). 

Рис. 8, Поперечный разрбзъ щупалецъ  5берВапосегов Е1ейЬогаи, (Сулема 

Апати, спиртъ, жельзн. гематоксилинъ Гейденгайна). Гомог. апохр. Цейса 2 шт., 

аперт. 1,40, компенс. окуляръ 6, (увелич. въ 7150 разъ). 

Рис. 9. Разрвзъ коловращательнаго аппарата Гасшив ма вос1аПз; увелич. и 

обработка, что на рис. 4. | 

Рис. 10. Коловращательный аппаратъ Хоборз БгаеМюпц5в со епины, (Редукц!я 

осм1я), увелич., что на рис. 8. 

Рис. 11. РейаНПов пита. (Редукщи оеми). Апохроматъ Цейса + тим., аперт. 

0,95 комп. окул. 4, (увелич. въ 250 разъ). 

Рис. 12. Коловращательный аппаратъ молодой К1озещама, арреофещака. (Ре- 

дувшя оем1я). Гомог. апохр. Цейса 2 тим., аперт. 1,40, комп. окул. 4, (увелич. въ 

500 разъ). 

Рис. 13. Шупальце  ерВапосегоз ЕлеВВогай. (Сулема Апати, тр1ацидпая 

окраска Эрлиха), увелич., что на рие. 4. 

Рис. 14. Часть коловращательнаго аппарата МеПсег(а мпоепз. (Сулема Апати, 

трлацидная окраска Эрлиха), увелич., что на рие. 6. 

Рис. 15. ВтасМопиз птеео!ал15, (Редукшя осмя). Гартнакъ, объект. 3, ок. 2, 

(увелич. въ 55 разъ). 

Рис. 16. ВгасМопив пгсео}аз15. Передняя часть со спинной поверхности. 

(Редукщя осм1я). Апохр. Цейса 4 шим., аперт. 0,95, компене. окол. 6, (увелич. въ 

372 раза). 

Рис, 17. Часть основан!й шупаленъ У{ервапосегов К1сБВотгпй. ( Сулема, Апати, 

желЪзан. гематоксилинъ Гейденгайна), увелич. что на рис. Т. 

Рис.„18. Часть мускула РейаНоп тмтиа. (Редуммя оемия). Гомог. апохр. 

Цейса 2 тип., аперт. 1,40, комп. окул. 8, (увелич. въ 1000 разъ). 

Рис. 19. Щупальце 5!ерВапосегов почти втянувшееся, продольный не совеБмЪ 

правильный разрЫзъ. (Сулема Апати. эозиноФильная окраска Эрлиха), увелич., что 

на рис. 7. | 

Всв рисунки сняты помощью рисовальнаго аппарата Аббе Цейсовской  ра- 

боты и помощью рисовальнаго столика, изготовленнаго Цейсомъ. 



Исхолько методовъ изсл®дованя, употребляемыхЪ на. Гидро 
бологической станщии Глубокато озера, 

Н. Ю. Зографа. 

(Въ таблицЪ четвертой), 

Четвертая таблица составлена изъ микрофотографй, которыя сдЪланы съ 

препаратовъ коловратокъ и пнфузори. Лишь немномя изъ этихъ микрофото- 

графий, наприм®ръ рис. 10 вышли съ достаточной удачей; это вызвано тЪмъ; 

что фотографировавний желалъ снять не детали препарата, а его общее 

впечатлЪне, и такъ какъ препараты представляли животныхъ 10 обо, не про- 

парованныхъ, такъ что снимался объектъ толстый, въ: разныхъ плоскостях Ъ, 

то рВзый контуръ и могь быть полученнымъ лишь въ случаЪ съемки раз- 

рбзовъ, что мы и видимъ на рис. 10 изображающемъ снимокъ съ разрфзанной 

колонии СопосВИп$ уо]уох. 
Такъ какъ препаровка Вобафома является еще до самого послФдняго вре- 

мени недостаточно совершенной, то помЪщенемъ микрофотографй на таб- 

лиц® Т\-ой я желалъ показать примФры болФе или мене совершенныхъ пре- 

паратовъ Вобабома, а кстати и нФкоторыхъ инфузорти, приготовленныхъ тЪми 
прлемами, которые употребляются на гидробтюлогической станщи Глубокаго 

зера, и при этомъ вкратц® описать п эти способы. Такое описаше спосо- 

бовъ, употребляемыхъ въ разныхъ лабораторяхъ, я считаю весьма желатель- 

нымъ, такъ какъ даже въ случа®, если эти методы будуть отличаться отъ 

практикуемыхъ въ другихъ учрежденяхъ пустыми деталями, послдше часто 
могутъ въ значительной степени помочь въ такомъ кропотливомъ дЪлЪ, вакъ 

микроскопическая техника. 

Инфузор!й мы обыкновенно фикспруемъ безъ предварительной анестезии. 

Фиксащя нами употребляется двоякая — одна въ томъ случа®, если желательно 

сохранеше внЪшней формы, другая — для обнаруженя внутренняго строения. 

Если инфузор1я настолько велика, что дозволяетъ слФдить за собою на сто- 
ликЪ препаровальнаго микроскопа, то мы пипеткой и кусочкомъ фильтро- 

вальной бумажки удаляемъ по возможности больше воды, оставляя на стек- 

лышк® возможно небольшую каплю, однако не настолько малую, чтобы инфу-
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зорМя не могла въ ней плавать, такъ какъ въ  противоположномъ случаЪ 
нЪкоторыя нФжныя инфузорш расплываются на отдВльныя частицы. 

ЗатЬВмъ, если инфузоря предназначена для приготовления такого препа- 
рата, который обнаруживалъ бы ея внЪшнее строен1е, на каплю съ ней ка- 
пается крупная капля однопроцентнаго раствора осм1евой кислоты, и тотЪ же 
часъ начинается отсасыванше фильтровальной бумажкой избытка осмиевой кис- 
лоты, чтобы, при послЪдующей редукщи осмя не образовалось слишкомъ боль- 
тшаго количества чернаго осадка, который затруднить дальнЪйшую препаровку. 

Продержавъ въ раствор® осмевой кислоты инфузортю отъ полутора до 
трехъ минутъ, смотря по величин , мы приливаемъ затбмъ на стеклышко три— 
четыре капли раствора не очищеннаго древеснаго уксуса (асебйит ругоПеповит 
сгофбит); почему-то дубильныя начала въ этомъ уксус дЪИствуютъ надежн'Ъе, 
чЪмъ растворъ дубильной кислоты, часто редуцирующий оемй очень плохо. 
Посл® прибавления уксуса уже черезъ 2—3 минуты мы промываемъ инфузор1й 
въ 3—4 перем®нахъ воды, а потомъ обезвоживаемъ спиртомъ, просвЪщаемъ 
(преимущественно бергамотнымъ масломъ отъ Грюблера или его же ксплоломъ) 
п заключаемъ въ смолу. Рис. 3, изображающий Кегопа ро1урагит указываеть 
на то, какъ удаются препараты. 

Посл® осмя, однако безъ редукци, мы иногда окрашиваемъ  инфузорий, 
при чемъ намъ въ такомъ случа, кром® кармина, даетъ обыкновенно хороше 
результаты гематоксилинъ Бенда съ уксусно - кислой мФдью; на нФкоторыхъ 
инфузормяхъ при удачной протрав® эта окраска отлично выясняеть присутств!е 
м10 фан“. 

Для выясненя внутренняго строешя пнфузорй мы фикспруемъ ихъ пре- 
имущественно или просто абсолютнымъ алкоголемъ или алкоголическимъ рас- 
творомъ сулемы. Изъ окрасокъ въ такомъ случа® намъ давали хорошие резуль- 
таты гематоксилинные лаки съ жел зными протравами. Гейденгайновеый спо- 
собъ кажется намъ менФе надежнымъ, нежели способъ Бенда съ предварительной 

протравой Глапог Теги вш иле! охуйай и послЪдующей протравой уксусной или 

даже соляной кислотой. Рис. 7 изображаеть 5бу10шеМа туб обработанную 
этимъ способомъ и выясняющую 2 пие1е1, 4 рагаппс1е1, пищевую вакуолю съ 
частицей пищи. 

Т® же методы примФняются нами и’ къ препаровкЪ Бо!а ога, однако по- 

слЪднихъ предварительно приходится анестезировать кокаиновымъ  растворомъ 
по формул® Русселе. 

Кокаиновый растворъ дЪИствуеть на коловратокъ чрезвычайно различно. 

Такъ, при анестези ЗберВалосегов Е1сБВогои можно сразу прилить много та- 

кого раствора безъ боязни, что коловратка не выпустить своего коловраща- 
‘тельнаго аппарата, тогда какъ панцырныя коловратки при такомъ вид® анестезии 
втянутся и бол®е не вытянуть своего коловращательнаго аппарата, и въ та-
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комъ случаЪ надо прибавлять кокаиновый растворъ меньшими дозами. Вообще, 

анестемя коловратокъ производится довольно капризно, и въ теплый день, на- 

прим®ръ, онЪ анестезируются легче, чбмъ въ холодный. 

Если коловратка достаточно велика, то достаточность анестеми ея мы про- 

буемъ т®мъ, что прикасаемся осторожно къ ея коловращательному аппарату 

кончикомъЪ иглы, и если животное не втянетъ аппарата, то приступаемЪ къ 

фиксации. 
Для этого опять таки прежде всего пипеткою мы отсасыв&емъ съ часо- 

ваго стеклышка, на которомъ производили фиксащю, возможно большее коли- 

чество воды, и въ остальную вливаемъ значительное количество или осмевой 

кислоты или же сулемной см®си Апати, которая очень быстро и хорошо диф- 

фундируетъ сквозь покровы коловратокъ и отлично фиксируетъ ихЪ. 

Если приходится дЪлать препарать изъ коловратки порядка Ваейо1деа, 

напримЪръ изъ РЫПойша или СаШ@та (рБже изъ Войег, слишкомъ малыхЪ), 

то коловратку предварительно слегка придавливають поставленнымъ на воско- 

выя ножки покровнымъ стекломъ; въ такомъ случа® отъ надавливания коло- 

вратка вытягиваеть и свой коловращательный органъ и свой втянутый хвостЪ, 

и тогда на предметное стеклышко достаточно помФстить большую каплю спир- 

тового раствора сулемы по Апати, которая зам®нитъь часть воды подъ покров- 

нымъ стекломъ, чтобы животное быстро фиксировать въ вытянутомъ вид®. 

Осмевые препараты коловратокъ хорошо выясняютъ наружный видъ тЪла, 

какъ мы то видимъ у РефаЛов питиш (рис. 8), ВгасМопп5 пгсео!аг1$ (рп. 2), 

и внутренте органы, какъ мы видимъ у Рбегойша раша (рис. 1); анилиновыя 

краски, напр. Эрлихъ - Б10нди — Гейденгайновская смФсь, которою окрашенъ 

препаратъ, снятый на рис. 1-омъ, еще рзче выясняютъ внутреннее строен1е 

на осмевыхъ препаратахъЪ. 

Коловратки, обработанныя сулемнымъ растворомъ, могуть быть окрашены 

любымъ красящимъ реагентомъ. БКармины окрашиваютъ, однако, коловратокъ 

чрезвычайно однородно, п отдЪльные органы и ткани выясняются гораздо лучше: 

гематоксилинными и анилиновыми препаратами. Г'ематоксилинные препараты, 

особливо жел®зные реактивы Гейденгайна и Бенда окрашивають превосходно: 

и животныхЪ Ш 6060 и разрёзы. Препараты, съ которыхъ сняты микрофотограф1и:: 

рис. 4, п8ображающий {ерЬапосегов ЕсеВВогой на вФточк® СегаборвуПи, 

рис. 6, изображающий ц®лую колонию Гастмшата вос1аШ5, рис. 11, изобра- 

жающий часть МугорВуПот съ сидящими на пемъ Гупииав сегаборВуШ и 

МеПсет!{а гпсепз и рис. 10, изображающий разр®зъ колоши СопосВИи$ уо!уох, 

вс® окрашены ГейденгайновскимЪ способомъ; контуры при этомъ столь рЪзки, 

что при нФкоторомъ напряжении можно у оснований щупалецъ 5керЬапосегов 

на рисунк® 4-омъ вид®ть кл®тки, а на разр®захъ СопосВШце (рис. 10) ясно.



‘о, зндр. э:ол. ег. КН. 1, 

Габл. 1\/. 

Рис, 5. 

Рис. 5. 

Рис. 10. 

Рис. 11. 

ототр. Н. 10. Зографъ, 
Фотот. А. И. Мей.
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замЪтны ядра въ элементахъ яичниковъ и желточниковъ и мерцательные во- 

лоски отдФльныхЪ кусочковъ перерзаннаго коловращательнаго органа. 

Однако, препараты, окрашенные гематоксилиномъ съ протравой гораздо 

трубЪе тЪхъ, которые окрашены анилиновыми смФсями. Рис. 9 изображаетъ 

5берВапосегов ВеВЛогаи, окрашенный эрлиховской тр1ацидной краской; кон- 

туры столь нЪжны, что выяснились несравненно хуже при фотографировании, 

чЪмъ при обработк® гематоксилиномъ Гейденгайна (рис.'4), но за то животное 

не смялось и не сжалось, и тоже можно сказать и про внутренне органы. 
Иногда окраски смФсями могуть дать весьма своеобразные результаты. 

Такъ, препарать, изображенный на рис. 5, сдВланъ изъ МеПсег!а тпеепб, 
окрашенной эозинофильной окраской ФЭрлиха. При такой обработк® сама ко- 

ловратка окрасилась въ нЪжно-розовый цвЪтъ, тогда какъ сложенная изъ ша- 

риковъ ея трубочка окрасплась въ ярый травяно - зеленый оттбнокъ. Та же 

краска окрасила одинъ изъ препаратовъ ЭберВапосегов такъ, что Мышцы вы- 

яснились яркими, ф1олетово-красными линш1ями, клФтки  коловращательнаго ап- 

парата и кишечника окрасились въ сБро - сишй цвЪтъ, а ядра первыхъ окра- 

сились въ ярко-розовый, а вторыхъ въ темно-ф1юолетовый ивЪтъ. 

Гораздо трудн®е красятся панцырныя коловратки, у которыхъ ихъ пан- 
цырь препятствуеть прохожденио красокъ, и послЬдшя обыкновенно сильно 

красять коловращательный аппаратъ и ножку. Однако, ‘при долгомъ сокраши- 
вании слабыми растворами и зд®сь можно достичь хорошихъ результатовъ. 

Объяснен1е рисунковъ на таблиц ТУ-й. 

1. РеегоШпа райта. (Проекц. окуляръ 4, объект. Гарт. 2). Осмй, краска 
+Эрлиха- Б10нди— Гейденгайнъ. 

2. ВгасМоппв пгеео!ам15. (Пр. ок. 4, об. Гарт. 2). Редукцин осмя. 

3. Кегопа роГурагши. ( Полуапохроматъ Лейца № 3, пр. ок. 4). Редукщя осмя. 

4. 5!ерВапосегов КеВЬогай. (Пр. ок. 4, Гарт. 4). Сулема Апати. Желбан. 
гематокс. Гейденгайна. 

5. МеПсег(а мпеепв. (Пр. ок. 4, полуапохр. Лейца 3). Сулема Апати; эози- 
ноФильная окраска Эрлиха. 

6. ГБастиШама востаПв, колоня. (Пр. ок. 4, об. Гартн. 2). Редукщя осмя. ` 

1. 510 мела туб. (Пр. ок. 4, сухой апохром. Цейса, 4 пиз.), Спиртъ, 
эжелЪзный гематоксилинъ Бенда). 

5. РедаПоп питгит. (Пр. ок. 4, полуапохр. Лейца 3). Редукщя оемия. 

9. Б1ервапосегов Е1еЪЪогои. (Пр. ок. 4, Гарт. 2). Сулема Апати, тр1ацидная 

краска Эрлиха. ‹ 

10. Разрзъ колон Сопоевиив, (Пр. ок. 4, сухой апохром. Цейса 4 шшм.). 

Горячая сулема Ланга, желЪзн. гематокс. Гейденгайна. 

11. Часть вЪтви МуморБуПши съ Суштав и МеПсег!а. Сулема  Апати, желЪзн. 
гематоке. Гейденгайна. 



Списокъ лицъ, работавшихъ на СТаНЦИИ, 

1894 г. 

С. А. Зерновъ. 
Юг. В. В. Воронин». 

Н. В. Семенов». 

Г. Черницывн». 

Н. В. Богоявленский. 

1895 г. 

Н. Н. Малышев». 

К. А. Рожновскй. 

В. В. Склифасовскай. 
Г. 
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Петров». 
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 1896 г. 

‚ Зерновь. 
Нокровскай. 
ПлатоновЪ. 

Гаряев». 
Некрасов». 

Богоявленский. 

‚ Филатовъ. 

1897 г. 

‚ Богоявленский, 

Покровский. 
‚ Некрасов». 

‚ ФилатовьЪ. 
Эоминъ. 

ВласовъЪ. 

Беккер. 
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1898 г. 

Покровский. 

Некрасовъ, 

Филатовь. 

Фомин». 

ГрашановЪ. 

Попова. 

Репман». 

Версилова. 

Зиберт». 

1899 г. 
Покровский. 

ФЭоминъ. 

Гращанов». 
ПЪшковский. 

1900 г. 

Платонов». 

КирФевъ. 
Мартынов». 

Некрасовъ. 

‚ Покровскай. 

Богоявленский. 

Беккер». 

И.


