


Кратн1й отчетъ о дФятельности тидробюлогической 
станши За перюдъ съ л®та 1910 г. по осень 190 г. 

Н. Воронков. 

Ростъ числа работавшихъ на станции лицъ, наблюдавшийся 

въ послЪдше годы, сказался и въ 1910 году, когда общее число 

работавшихъ за сезонъ достигло небывалой цифры— 18 человЪкъЪ. 

Но тяжелое положене университетской жизни во второй половинЪ 

1910/11 учебнаго года не могло не отразиться на количеств® ра- 

ботниковъ станщи лЪтомъ 1911 года, такъ какъ они по большей 

части принадлежатъ къ составу университетской молодежи. Грое изъ 

лицъ, постоянно занимавшихся на станцш, были удалены изъ пре- 

дЪловъ московской губершш; мнопе еще съ зимы разъЪхались изъ 

Москвы. Въ результат® этого лЪтомъ 1911 года на озер работало 
всего & человЪкЪ. 

Въ течене отчетнаго перюда курсъ гпдробюлоги не читался, 
такъ какъ за небольшими исключенями составъ занимавшихся былъ 

прежний — изъ лицъ, слушавшихъ этотъ курсъ въ прошлые годы; — 

такимъ  образомъ освободилось больше времени для спед!альныхЪ 
работъ станции. 

Планом рное изелЪдованте Глубокаго озера продолжалось, при 
чемъ особенное внимаше было обращено на развите химическихЪ 

изслЪдовани, начатыхъ еще въ прошлый отчетный пер1юдъ (смотри 

отчетъ въ предыдущемъ томЪ трудовъ станщи). Предварительные 

анализы, сдФланные при различныхъ условяхъ, показали, что на- 

иболЪе интереснымъ въ Глубокомъ озер® является вертикальное 
Распредълене кислорода, на изслЪдоване котораго и было направ- 

лено особенное вниманте, конечно въ связи съ другими химическими 

составными частями воды. Работы лЪта 1910 года показали, что 

для выяснения причинъ распредЪленя въ Глубокомъ озер кисло- 

рода необходимо помимо химическихъ производить строго парал- 
лельныя температурныя и бюлогическия наблюдения. Поэтому лЪтомъ 
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1911 года наблюдемя были организованы такимъ образомъ: при- 

близительно разъ вЪ 10 дней на опредФленномъ мФст® озера бра- 

лись пробы воды для анализа на вертикальное распредЪление кисло- 

рода (8—9 пробъ), н®сколько пробъ на вертикальное распредЪле- 

не органическихъ веществъ, изучалось вертикальное распредЪлене 

температуры и послойно облавливался вертикальный столбъ воды 

для выяснения — путемъ упрощеннаго счетнаго метода— вертикальнаго 

распредЪленя организмовьЪ. 

Хотя въ данное время въ дневнвик® станщи имФЪются уже 

результаты анализа бол®е сотни пробъ воды и просчитано нФ- 

сколько десятковъ пробъ планктона, но результаты работы еще 

не могутъ быть помЪщены въ эЭтомЪ выпускЪ, такъ какъ она 

еще продолжается и есть запасы необработаннаго матертала. Не 

могу однако обойти молчашемъ одинъ несомнФнно установлен- 

ный фактъ, который между прочимъ и легъ въ основу вышеука- 

занной программы наблюдений, такъ какъ представляется крайне 

интереснымъ выяснить его происхождене. Я говорю объ особен- 

ности лЪтняго вертикальнаго распредЪлешя въ Глубокомъ! озерЪ 

кислорода, уклоняющагося, повидимому, отъ обычнаго типа его рас- 

предЪленмя въ озерахъ. Д®ло въ томъ, что всЪ безъ исключения 

анализы, сдЪланные за пер1юдъ 1юнь — августъь, при довольно зна- 

чительныхъ  колебаняхъ абсолютнаго количества кислорода въ 

различныхъ слояхЪ, дали совершенно однородную кривую верти- 
кальнаго распредЪлешя кислорода. На глубин® 7—8 метровъ всегда 

оказывался минимумъ кислорода и притомъ обычно очень рЪзко 

выраженный; эта полоса минимальнаго содержания кислорода обык- 

новенно очень узка и количество его быстро возрастаетъ, какъ кЪ 

поверхности, такъ и съ глубиною. Возможны даже таке случаи, 

что въ то время, какъ слой на глубинЪ 6 метровъ содержитьъ ма- 

ксимальное по сравнешю со всЪми другими слоями количество ки- 

слорода, на глубинЪ 7 метровъ, мы находимъ наоборотъ минималь- 

ное количество, при чемъ оно по абсолютной величинЪ вдвое, а то и 

втрое, меньше максимальнаго. Эту законность я позволяю себЪ иллю- 
стрировать кривыми— за 1910 годъ, и за 1911 г. 

Параллельныя наблюдешя 1911 года надъ  вертикальнымЪ 

распредЪленемъ температуры и организмовъ позволяютъ надЪяться, 

что по обработк® собранныхъ матерлаловъ удастся установить из- 

вЪстныя взаимоотношешя между этими элементами съ одной .сто- 

роны и вертикальнымъ распредЪлешемъ кислорода съ другой.
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Летомъ 1910 года всеми работавшими на станщи совмФстно 
велись также наблюденя надъ береговой зоной озера и распред®- 

лешемъ въ ней организмовЪ. 

По прим®ру зимы 1909—10 года и въ сл$дующую зиму были 

устроены экскурсш на Глубокое озеро; кром® того служащий стан- 

щи регулярно въ течене всего пер1ода отсутствия на станщии по- 

стоянныхъ работниковъ собиралъ черезъ опредЪленное время пробы 
планктона. 

А. В. Румянцевымъ была предпринята, какъ надъ самимЪ 

‘озеромъ, такъ и надъ нФкоторыми другими боле мелкими водоемами, 

работа, посвященная вертикальнымъ и горизонтальнымъ перем®ще- 

н'ямъ водныхъ микроорганизмовъ подъ влянемъ свЪта. Эта работа, 

кром® непосредственныхъ наблюдений велась и при посредств® 

экспериментальнаго метода, (какъ наприм®ръ зимше опыты надъ 

вмлянемъ на вертикальное распредЪленте планктона помФщения надъ 
прорубью ночью сильнаго источника свЪта и т. п.). 

Въ настоящемъ выпуск® читатель найдетъь первую часть этой 
работы, посвященную мелкимъ водоемамЪ. 

По прим®ру прошлыхъ л®тъ были организованы экскурсш на, 
друме крупные водоемы московской губернии для того, чтобы изу- 
чить ихъ общий характеръ. На этотъь разъ объектомъ экскурс 
было избрано лежащее далеко отъ Глубокаго озера — Сенежское 
озеро, самое большое по поверхности изъ озеръ московской губер- 

ни. На него былъ совершенъ рядъ экскурсй, отчетъ о которыхъЪ, 

составленный Б. С. Грезе, помЪщенъ ниже. 

БКромЪ работы на станщи завЪдующему ею пришлось органи- 

зовать въ лаборатори, также принадлежащей ОтдВлу Ихтоломи и 

находящейся въ здании Аквар1ума Отдла въ московскомъ Зоологи- 
ческомъ Саду, работу по изучентю лруда Зоологическаго Сада. Такъ 
какъ этотъ водоемъ представляеть значительный интересъ для Об- 
щества Акклиматизащи, которое съ одной стороны имФетъ въ виду 
его вычистить, а съ другой желало бы выяснить пригодность его 
для опытовъ съ разведешемЪ тФхЪ или иныхЪ породъ рыбы, то 
оно— въ лид® директора сада——пришло на помощь, давъ средства на 
прюбрЪтене приборовъ для бурешя дна и механическаго анализа 
ила. Научные результаты этой работы читатель найдетъ въ пом%- 
щенной ниже статьЪ М. В. Скобникова, произведшаго эти изсл- 
дования. 

Въ начал® 1911 года Отд®лъ Ихтологи по предложению 
1*
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Департамента Землед®ля Главнаго Управленя ЗемледЪля и Земле- 
устройства взялъ на себя организацию въ предфлахъ московской гу- 
берши  показательнаго рыбнаго хозяйства. Для этого прежде всего 
понадобилось планом рное изсл®доваше прудовъ московской губер- 
ши, такъ какъ им®вшихся въ рукахъ ОтдЪла данныхъ, собранныхЪ 
на его многочисленныхъ экскурсмяхъ, было конечно недостаточно 
для указанной спещальной цЪли. Въ засФдашяхъ ОтдЪла и его 
Гидробюлогической Бомисем была выработана подробная программа 
этого обслЪдованя; мФетомъ же, гдЪ долженъ  былъ собираться и 
изслЪдоваться матералъ, была избрана велФдсетв№ ел центральнаго 
положеня Лаборатория ОтдЪла въ Аквартум® (въ Зоологическомъ Са- 
ду). Окончательный выборъ водоема долженъ конечно быть сдФланъ 
самимъ  ОтдЪломъ; предварительныя же’ изслЪдованя, организация 
экскурей и т. д. поручены Н. Г. Любичанковскому, уже два года 
работавшему на Глубокоозерной станщи. Субсидии Главнаго Упра- 
влешя въ 1200 рублей, отпущенная спещально на эти предварительныя 
изслЪдовашя, дала возможность поставить ихъ достаточно широко. 

СвёдВшя объ общемъ ход® этихъ работъ, о план® пхЪ п объ 
нфкоторыхъ намФченныхъ водоемахъ читатель найдетъ въ помЪщен- 
номъ ниже отчетЪ (предварительномъ) Н. Г. Любичанковскаго, 

Рядъ отдЪльныхъ лицъ изъ числа занимавшихся на станции 

велъ свой спещальныя работы, которыя иногда продолжались и въ 
иныхъ мФетностяхъ Росеш, при чемъ такимъ образомъ получался 
болФе или менФе богатый матералъ для сравненя. ОтмЪтимъ сл®- 
дующия работы: 

ЦП. А. Грюше — изслФдовалъ жизнь различныхъ  мелкихъ во- 

доемовьЪ. 

А. А. Герасимовичъ—-работалъ надъ планктономъ (главнымъ 
образомъ надъ коловратками) — продолжалъ работу на Ок® п ея 
старицахЪ. 

1. Ю. Динесманъ—работалъ надъ кольчатыми червями. 
А. ©. Серебровскй работалъ по зарослямъ озера п по планк- 

тону вообще, продолжалъ работу на верховьяхъ Дона и на боль- 
шихъ прудахъ Калужской губерни; интересные результаты посл®д- 

ией работы были предметомъ оживленныхъ прешнй въ Гидроб1оло- 

уической Комиссе1и ОтдЪла. 

А. Н. Дьяковъ и А. Г. Зябловъь въ 1910 году продолжали 
свои работы надъ разведенемъ амебъ на бактеральныхЪ культу- 
аж,
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Б. ©. Грезе, который велъ значительную часть обще-станитон- 

ныхъ работь въ 1911 году, кромЪ того продолжалъ свои личныя 

пзелЪдования надъ варащями водныхъ организмовъ (Во!абога и С1а- 

ЧЯосега) и надъ возникновешемъЪ этихъ вариаций. 

Наконецъ работники станщи брали иногда на себя обработку 

матерлаловъ, привезенныхъ изъ другихъ местностей Россш. Въ 

этомъ томЪ трудовъ станщи помЪщены двЪ статьи, представляющия 

результатъ подобныхъ работъ — Н. В. Воронкова по водоемамЪ 

Яйлы ип Н. Г. Любичанковскаго по двумъ очень интереснымъ ста- 

рымъ прудамъ юго-западной Росси. 

Инвентарь станщи за отчетный перюдъ пополнился рядомъЪ 

различныхъ прюбрЪтенй, изъ которыхъ особенно цФннымъЪ надо 

признать большой термостатъ, чрезвычайно важный для станщи вЪ 

виду все усиливающагося экспериментальнаго характера работъ. 

1Втомъ 1911 года станщей прюбр®тена новая большая ки- 

левая лодка п обшито тесомъ здане новой лаборатории. Въ ста- 

рой лаборатории въ окна вставлены двойныя рамы, что даетъЪ во3- 

можность съ большимЪ удобствомъ производить зимн1я изелЪдования. 

Съ осени 1910 года при станщи функщонируетъ Гидроб1оло- 

гическая Бомисс1я, потребность въ которой уже давно ощущалась. 

Организащтюнное засЪдане Комисеш состоялось 5 октября 1910 

года. На этомъ засЪдани было ршено, что Бомисс1я не беретъ 

на себя никакихъ административныхъ функщшй по отношеню къ 

гидробюлогической станщи и будетъ заниматься исключительно на- 

учной дЪятельностью, а также организащей экскурсий. Быражево 

пожеланте, чтобы труды станщи печатались черезъ болФе правиль- 

ные промежутки времени и прюбрфли характеръ ‹Ежегодника›. Объ 

осуществлении этого ршено ходатайствовать передъ ОтдЪломъ Их- 

Молог!. ЧАТУ 

Предс\дателемъ Бомисе1и былъ избранъ Н. В. Воронковъ, то- 

варищемъ предсЪдателя Ю. Н. ЗографЪ и секретаремъ С. А. Си- 

доровъ. 

Всего за отчетный годъ было шесть засЪдани, на которыхъЪ 
были прочитаны слЪдующе доклады: 

10-го октября: 

П. С. Гальцовъ. О л®тнихъ работахъ на БКосинской гидроб10- 

логической станции. 

Н. В. Воронковъ. О дФятельности гидробюлогической станщи 

на Глубокомъ озер за истекший лЪтнй пер1одъ.
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С. Н. Скадовскй. О работахъ и цФляхъ станщи, основанной 

докладчикомъ на берегахъ Москвы-рЪки. 

В. И. Долговъ. О задачахъ и работахъ гидробюлогической 

станщи при Московскомъ Сельско-Хозяйственномъ Институт®. 

В. А. Баренцовъ. О С1айорБога бамбетт. 
25-го октября: 

А. С. Серебровскй. Жизнь плактона вЪ связи съ темпера- 
турой воды. 

Н. В. Воронковъ. Бюлогичесый анализъ воды (въ связи съ 

работами Скорикова и Болохонцева на Ладожскомъ озер®). 
11-го декабря: 

Н. В. Воронковъ. О результатахъ обработки планктона изъ 

водоемовъ Яйлы. 

Б. ©. Грезе. О результатахъ экскурсш на Сенежское озеро. 
7-го февраля 1911 г. 
А. Д. Некрасовъ. О поздк® на гидробтологическую — станцию 

Шименса. 

Н. Г. Любичанковеый. О впервые найденныхъ въ Росси 

формахъ планктонныхъ организмовъ. 
6-го мая: 

А. В. Румянцевъ. О явлешяхъ тропизмовъ въ связи съ вер- 

тикальнымъ распредЪлешемъ планктона. 

М. В. Скобниковъ. О работахъ по изселЪдовантю ила на боль- 

шомъ пруду зоологическаго сада. 

На засФданяхъ кромЪ докладовъ устраивались по временамъ 

и демонстращи тЪхъ или иныхъ интересныхъ инструментовъ или 

объектовЪ. 

Необходимо отмЪтить, что за отчетный перюдъ Комиса1я участ- 

вовала въ работахъ ОтдЪла Ихтюоломи по подысканю водоема для 

организащи показательнаго рыбнаго хозяйства, при чемт выработала 

программу тидробюлогическаго обслФдовашя намФченныхъ водое- 

мов. 
Наконецъ Комисс1я организовала несколько экскурсй (на озера, 

Глубокое, Сенежское, Нерское и Вруглое). 

Н. Воронков». 
12 октября, 1911 г. 



Отчеть о экскурс\мяхъ на Сенежское озеро. 

Б. С. Грезе. 

Настоящая зам®тка является результатомъ обработки немного- 

численныхъ пробъ планктона, собранныхъ тремя экскурсями на 

Сенежское озеро. Эти поздки были столь кратковременны, что не 

было возможности при большихъ разм®рахъ водоема выяснить так1я 

важныя въ б1юлогическомъ отношении данныя, какъ распредЪленте 

растительности въ прибрежной зонЪ, характеръ донныхЪ осадковЪ, 

количество кислорода въ вод®, температуру и т. п. Что касается 

распредЖленя глубинъ, то съ этимъ можно было познакомиться на 

картЪ озера, составленной въ 1904 году и принадлежащей Т-ву 

Прохоровской Мануфактуры, во владВшяхъЪ которой и находится озе- 

ро. Экскурсии были произведены въ сл$дующе сроки: 25 мая 1910 г., 

30 сентября 1910 г. и 4 августа 1911 г. (вс® эти числа лежатъ 
въ предЪлахъ ‹лЪтняго› перюда жизни планктона); въ этой же по- 

слЪдовательности и будуть ниже сообщены результаты просмотра 

проб». 
СлЪдуетъ прежде всего отмЪтить, что Сенежское озеро и раньше 

интересовало изслЪдователей: въ 1886 году московекйй зоологъ А. Н. 

Корчагинъ велъ на немъ лЪтомъ планомЪрныя наблюденя; однако 

къ сожалЪию его труды не были опубликованы полностью, а оста- 
лось лишь краткое сообщенте о нихъ вЪ ‹ЛЪтописи зоологическихЪ 

трудовъ Имп. О-ва Любителей Естествознатя за 1863—1888 г.› 

составленный проф. А. НП. Богдановымъ. Въ этомъ тевшше нЪтъ 

списка планктонныхъ формъ (изъ нихъ Ворчагинъ изучалъ глав- 

нымъ образомъ С1айосега), а имЪются преимущественно указан на 

горизонтальное распредЪленте различныхъ видовЪ изъ группъ Мо!- 

|цвса, ОПсосЛаета, водныхъ насЪкомыхъ и ракообразныхъ. Эти дан- 

ныя характеризовали собой простиране литторальной зоны въ глубь 

водоема 25 лФтъ тому назадъ—-срокъ весьма значительный вЪ жизни 
мелководныхъ озеръ—йи потому не будетъ удивительнымЪ, если фак-
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тЫ, приводи не Борчагинымъ, окажутся совершенно несовпадающими 

съ картиной современнаго горизонтальнаго распредЪления живот- 

ныхъ, не только въ смыслЪ границъ, но и фаунистическаго состава. 

Что касается планктонныхъ С1айосега, то Борчатинъ дФлить ихъ 

на пелагическихъ и литторальныхъ, приводя доказательства при- 

способленности т®хъ и другихъ къ окружающимЪ условямЪ и по- 

„утно сообщая нФкоторыя черты ихъ образа жизни. Въ общем на 

эсноваши столь краткаго сообщения нельзя составить болье ли 

менЪе ясно и полно ни фаунистической, ни бюлогической характери- 

на 38° “Ч 
` Шь! ы 

аланов, МИ, 
остро Бъ ДА пои 

стики Сенежскаго озера; притомъ мноме пункты работъ Борчагина 

имфютъ теперь лишь исторический интересъ. Мы воспользуемся од- 

нако нФеколькими фактами для вывода болФе общихъ соображени, 

сопоставляя ихъЪ съ современим: т л®ННЫМИ. 

Сенежское озеро (Московской губ. Блинскаго уФзда) является 

обширнымъ водоемомъ, тянущимся въ направленш № \\—50 на 
4, версты и около 8 верстъ по лини МО—5\ (см. карту). Въ него 

впадаютъ двЪ маленькихъ рЪчки, образуя при усть® значительныя
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заболоченныя пространства съ массою бочаговъ и заводей, густо по- 

крытыя высокими зарослями тростника п другихъ растений. Стокъ 

воды происходитъ черезъ рку Сестру, начинающуюся на сЪвер- 
помъ берегу озера. Окрестность озера со вефхъ сторонъ холмистая, 

за исключетмемъ сЪвернаго берега, гдЪ тянется понижающаяся долина 

Сестры. Сенежское озеро— частью естественный водоемъ, частью 

искусственное сооруженте, а именно его уровень поддерживается вы- 
сокой плотиной у мета выхода Сестры, долина которой, какъ я’уже 

сказалъ, весьма низка. При спуск® (что производилось раньше не 

разъ для цЪлей рыболовства) озеро должно обмелЪть до крайней 

степени, удерживая воду лишь въ двухъ значительныхъ впадинахЪ: 

около плотины (22 фута--тахилитм глубины) и въ маломъ плес® у 

села Сенежа (19 фут.); быть можетъ эти углублешя п являются 

первичными  водоемами, соединешемъ которыхъ (при повышении 

уровня) и образовано Сенежское озеро. Что касается процесса за- 

болачиваня, то онъ наиболЪе энергиченъ, какъ уже было сказано, 

въ мФстахъ впадемя рЪчекъ; въ одномъ случа®, у села  Бого- 

родскаго, сплавни распространились отъ берега до Малиноваго 

острова, отграничивая отъ главнаго плеса озера тихую и мелковод- 

ную заводь довольно значительныхъ размЪровъ (здЪсь максимальная 

глубина 1 тей.). Сильно идетъ зарастане и со стороны БУ (около 

лодочной пристани): здВсь сплошные подводные луга ЕДойеа  чере- 

дуются съ островками густо поросшими Липсцз; послФднй широко 

распространенъ также по всему западному берегу. Вышеупомяну- 

тые острова отрываются очевидно господствующими западными вЪт- 

рами отъ берега и въ нФкоторыхъ случаяхъ весьма далеко про- 

двигаются вглубь озера, оставаясь либо пловучими, либо прикрЪи- 

ляясь ко дну вЪ мелководныхЪ мФстахъЪ. 

Озеро весьма богато слизняками, червями и насЪкомыми и по- 

тому весьма удобно для гнЪздовья птицъ. Изъ послФднихъ здФсь 

селятся массовыми колошями чайки, гагары, нырки и утки. Кром 

того Сенежское озеро является временной станщей на весеннихЪ 

и осеннихъ перелетахъ не гиФэдящихся тамъ видовЪ. 

Экскурс1я 25—26/у' 1910 г. 

1. Горизонтальный ловъ на серединЪ большего плёса. 

Ро1уаг та р1а!ур{ега— масса. Апптаеа асшеа/а. 
Тиматбата Т1опейке!а у. Пипейса. Кайши суПаймси5. 

Аппгаеа сосМеам15 # Тур. ‚ саристив, 

‚ $. тес!а. Авр1апсвпа рг1ойот1а.. ь, |



Рошр\Ьо!ух зш!сала. 

Р1оевота Бийвоп!. 

беЫхосегса Фуегысоги! $ у. Ботосегов. 

АпаБаепа Ноз ацпае. 

С1айбгосувЫв аегия поза. 

С101064сЫа. есЫтишала. 

Етав!Шама вр.—масса. 

АвбемопеПа стасйИта. 

ТабеПала. 

Ме1овта. 
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БбапкавЫтит  стасЦе. 

Рефазё тии вр. 

РупоБгуоп вр. : 

Ри папа. 

СойопеПа 1аспуби5. 

Нуа!оЧарЬша спсиПала Е. ка егсеп15. 

Вовзюита пих&а хат. ГаП)еБогаи. 

СЪуйогив врЬаегспв. 

Суе1орз вр. вр. 

Хапр!. 

2. Двойной вертикальный ловъ на глубин® 6 тей. противъ 
ПЛОТИНЫ. 

Ро!уагё га, р1абуртега-—-много. Ме!омта. 
Тиаг та 1опе1вега—-Нтпейса. Б!апгавЁРои стас!е. 
Апигаеа сосЫ1еат в —‘бургса. Рефавбтт. много. 

‚ ‚ Тесба. | Ю1сёуохрБаемит. 
‚ ‚ Ъ15р14а. ( ЛУЦОТО Сегайит Бип теМа. 

Апигаеа асшеайа, Тур. ( Рейфшит. 
‚ „ # геса|в. КЕадЧогта. 

Кайши саристив. ) 
Хой\о!са 1опавртша—-очень мало. Сойопвеа. 
Авр1апсЬпа, рг1ойоп‘а. У огисеЦа. 

й ВиеЪ вме!!! 
Рошр\Ьо!ух вшсала. Нуа1оЧарЬша сисиПала. 
Р10евота, Ъпйвом!. РарЬьша БуаШпа. 
БупсВаета 5р. Сег10йарЬта ршсве|а. 
ВгасМопи5 априа18—1 экз. Вовпипа 1о0па1гов015 бур. 

я ” вии. 
АпаБаепа. т ‚ соглиба.` 
С1айАгосузбв. Гер!ойога Кан. 
Авкетопеа. СЪуЧогиз врБаетсив. 
Етае1ама. Сус1юр$ 5р. вр. 

Хапр!. 

3. Мовъ въ сЪверной части главнаго плёса (между Малиновымъ 

островомъ и плотиной). Глубина & метра. 

Ро1уаг!Вга р1атур{ега. 

маг га 1опе1вета, 

Апитаеа сосВеат!5— Тур. 

я у тес!а. 

Апигаеа асшеала. 

Г. тера|в. 7 7 

Кайши саристив. 

# суп Мсив. 

Хо оса 1о0пе1врта. 

Р1юевота Бийзом!. 

РотмрЬо!ух вшса1а. 

Зассиш5 вр. 

ЗБупсБаета, вр. 

Апа)раепа. 

С1айтосузбв.



Ав1етопе!а. 

Ме!ов1та. 

О1еёуоврБаетип. 

Ббапгав тит. 

Рей аз гит. 

Зе1епав тит. 

Сегай шт Мтплатпе|а. 

Ремфштит. 

Сое1оврЬаетит. 
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РупоБгуоп вр. вр. 

СойопеПа. 

УогйНсе|а.. 

Нуа1ойарЬта сисиПа1а. 

СЪудйогив врБаетметв. 

Сус1ор5 вр. вр. 

Хапр!!. 

4. Мовъ въ маломъ плёс® (противъ села Сенежа)—-см®шанный го- 
ризонтальный и вертикальный, глубина 4 метра. 

Ро1уаз га, р1абур‘ега. 

Апитаеа сосЫеал15 ‘ур. 

, я ых р14а. 

. , Теса, 

Апипгаеа асшеа{а Е гесаПс5. 

Кайшив суйтфиспв. 

Авр1апсЬпа ргюйотп\а. 

бассшив вр. 

Р1оевота Бпвот!. 

ВгасМопи$ апеша5. 

зеМгосегса @хегзсогп1$ у. Ботосегос. 

Еле ап5. 

Сабурпа 1иппа. 

М1ов5сшала, вр.—(свободно-плавающал). 

РЫПойтадйае веп. сет. 5. 5р. 

АпаБаепа. 

СТайЪтосувйв. 
Сое1оврЬаегит. 

Ме1ов га. 

Етае! ата. 

Ав!етопеа. 

У!апгав! тит. 

Рефавб тит. 

РЭ1сбуоврБает!ити. 

Сегайтт Бтипатеа. 

Регмфттит. 

Епдомтпа. 

Сойопе|а.. 

У огисейа. 

Ву'\ойерЬев Сейегв!б0шИ-—-1 экз. 

Возпиша вр. 8р. 

5. Мовъ въ заводи за Малиновымъ островомъ. Глубина 1 шей. 

Роуаз# га р1абурбега—— масса. 

Тиатббга 1опе1века—-Итпейнса. 

Аппгаеа  сосМеат 5. 

, асшеала.. 

Байшив сарпстив. 

В сутпатепв. 

`Авр1апсЬпа рг1ойоп1а. 

бассши5 вр. 

Апариз вр. 

Р1оевотма Бийзош!. 

Е1овсшал1а. 5р.— (свободно-плавающая). 

Бупераеба 5р. 

АпаБаепа. 

'ГаБеПалта. 

Ав{етопе|а. 

Рефйав тит. 

О1сбуоврБаегит. 
Сегайпт Бтипатеа. 

Рем шмот. 

Рупо\Ъгуоп. 

СойопеЦа. 

Ри папа. 

Ву!бобтерВев Сейетв бт!.—1 экз. 

Вовшита вр. 5р. 

Сус1юрв вр. вр. 

ХапрМ.



6. Ловъ въ заливчикЪ при впадеши р. Мазихи. 

Ро1уаг та р1аГур!ега— масса. Етае1атма. 

Тнат та Т1опойвеква—Итпейса. Авкемопе|а. 
Апптаеа сосМеам$ бур. | бтаптавбтит  стас!е. 

в . {ес!а.. эсепейезтив. 

Аппгаеа асщеаа. Рефйав тит. 

Ба&& ив сарпстив. Ю1сёуоврьаетит. 

„ , суйпамецв. С1овкегит. 

ТиигеПа 5бу1айа. Кадогта. 

бассши5 вр. , Зуппта. 

СопосЪИцз хо\хох. Уо\хох. 
Р1оевота Бийвот!. Ттасве!1отопав. 

ЗупсВае!а $р. Рем@фшит. 
ВгасМопиз апаиал15. Рупобгуоп. 

ЗеМпосетса (уегысогп\5. 

ЕиеМат$ вр. СойопеЦа. 

Со!игп5 $р. РИН ивта. 

Сабурпа 1ипа. 

Зсалф ит 1опе1сапашт. Возпита Топе1гозН15—Бгех сот в. 
Мопотта1а 1опо1ве{а. ‚ — сотпиа, 

СЪае!топойп$ вр. СемойарВша рисвейа. 

‚ $р. 

АпаБаепа. ЭппосерБа!п$ хейш!ц. 

Сое1оврБаегмитм. Старбо1еЪетмх (ев! ий паза. 

С1а4ВтосузН5. Суе1орз 8р. вр. 

Ме1ох1га. Хапр!Ш, 

ОвЁтасойа. 

7. Ловъ въ заросляхъ Е1ойеа у лодочной пристани. 

Аппгаеа сосЫеамл5. Эртосвуга. 

„ асщШеама. Резти@асеае. 

СопосВНи&в хо|хох. Уо\уох. 

Моповзёу1а 5р. 

Т15ёу1а вр. Сойопе|а. 
ВгасМопи$з ра1а— атрЫсегов. АгсеПа. 

Р1аотеае. 51а ства та. 
ЗтапгавОтта. УппосерЬапв уейив. 

Рефавй ит. СБуйогиз врЬаетспв. 

Сус10рз вр. 5р. 

Какъ видно изъ приведенныхъ списковъ, почти невозможно 

провести границу между пелагической и литторальной зонами; вся 
разница будетъ заключаться въ отсутствш или пппестетви двухъ— 

трехъ формъ, а также въ нФеколько иныхъ количественныхъЪ соотно-



— 13 — 

шеняхъ. Пожалуй можно отмФтить отсутстве въ береговыхъЪ про- 
бахъ (5, 6, 7) Нуа1ойарЬша, Гер$ойога и №\о1са; зато 4 и 5: 
пробы им®ють мпого общаго, несмотря на значительную разницу въ 
глубинахъ; №№ 1, 9 и 3 представляютъ собой пелагическую область 
и боле или менФе однородны по составу. Руководящая роль при- 
надлежить коловраткамъ и водорослямъ, а именно: Ро1уаг\тга р1а- 
бурёега, Аппгаеа сосШеат15 и атомеямъ——-эти формы подавляютьъ своей 
численностью остальныхъ представителей планктона. 

Экскурс1я 30/х 1910 г. 

Вовтита, 10па1'ов&15 — Бгеу)согип15. ] Сус1орх вр. кр. 
: : сотвиа. Авр1апсВпа ргойопба © и @-много. 
й я Е. буртса. 5 Р1о0е5оша Бийзвош!. 
3 я 500115, ( = Ро!уаз!\та р1абурбега, 

Вовшта пихба хат. ГШеБогей. В ТмазбЬта Т1опейвеба у. Птпейса. 
‚ Бата в. ) Аппгаеа асшеаа. 

©` Бовина вр. вр. 

НумоЧарьша сисиПа!а (переходъ къ 

зимней форм) есть эфипшальныя © и @. 

» сосЫеал" 5. 

РеШав0тити вр.—- много. 
ТеуФ ва, цпайгапеп]алв5. 

А1опа а в. 

СЪуйогие врБаетмспв. 

Г1арбоши5 втасШо1дев. 

Возтипа пихба хаг. Та е\ ога. 

‚ Е Бит. 

Возшита 1опайтовН15 Е 55. 

я ; сотрита. 

К ‚ Бтеу!сотп15. 

р бу р1са. 

с Вовпипа вр. вр. 

Нуа1ойарЬма — спсиПаба (есть типичн. 

зимняя форма, эфипшальныя © и ©). 

Тер{ойога БуаПпа © и С. 

СЪуйогп5 зрВаемсив. 

А1опа ав, 

А1опа дпайгапешалв5. 

Ю1арготи$ отас!Шо1дев. 

Суб1орв вр. вр. 

ХаарШ. 

*) См. соотвЪтствующие №№ на карт®. 

СегаНит Бпватейа. 

С1ат\тосузЫ5 аегпеттова. 

Етаеама вр. 

Сойопеа 1аспхй 15. 

Азр1апеВпа, рг1ойопка Ф и @. 
Апптаеа сосЫ1еа115. 

Апптаеа асшеа1а. 

Р1оевота Бизон. 

Ро1уаг га р1абурбега. 

Тэ1ат®та 1опа1вета у. Птпейса. 

СопосВц5 хо]хох. 

С1айбгосуз 5 аегпо!лова, 

Сегайтт Бип фте|а. 

эбапгавбтпт стасЦе. 

Рефав# тит. 

С1озкегии вр. 

Зсепейевтив. 

СойдопеПа 1аспайбм5.



Вовюипа вр. вр.. хаг. хуаг., тЪ же, что въ 

№№ 1 и 9, 

Вовш!та 1опе1гов65 © и &. 

Нуа!ойарЬша спсиПала, 

Тербойога БуаПпа. 

СЬуйогив врЬаегтсив. 

ТеуФета дпайтапеиал15. 

А1опа дпайтапещат 5. 

а ай п15. 

© А1опа вр. 

Р1арботи5 стас!Шо14ев. 

Сус10рз 8р. $р. 

№ 4. 

Возтита 10п21108615—ыт |5. 

у пих1а хат. БАШеьогет. 

НумойарЫша спсиПала. 

СЪуйогив зрЬаемсив. 

Сус10рз вр. $р. 

Хапр!!. 

Авр1апсВпа рг10йопба——много. 

Аппгаеа сосМеалчв. 
т асшеаа. 

Роуат®\ га р1абур{кега—много. 

Вохяшта 1о0пе1!0868—Ссогпиа. 

ж у 510118. 

Возтита, то!х!а——много. 

Нуа1ойарЬи1а сисиПала. 

СЪуйогиз зрВает1спв. 

Асгорегиз Баграе. 

Сус1орз $р. вр. 

Авр1апсВла ргойот\а. 
Ро1уаг#Вга р1аёур‘бега.. 

Ту1аг га 1опе1зе{а, у. Питпейса. 

Аппгаеа сосМеам 5. 

Возпита 10пе1гозб"15 — Бгтеу!сотгп15. 

‚ {, тур1еа. 

: 8 5100115. 

согпи!а. 
” : 

Возоипа пих{а. 

Нуа10йарьша сиспПала (есть эфипшаль- 

ныя ©). 

#. реПис!4а. 
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Авр!1алсЬпа рмойоп1а. 

Ро1уаг га р1абур{ега. 

Тат) га 1опа1вейа.. 

” у. Итппейса. 

Р1оевота Бийзвот!. 

Апитаеа сосЫеал в. 

„ асщеала. 

СопосЬПиз хо1хох. 

Рефазвблити вр. 

(Друмя водоросли не были отмФфчены). 

Тата Топе1века у. Птапейса. 

СопосЪи5 хо1хох. 

Р1оевота Бийвот!. 

ЗупсВаека ресПпа!а. 

РефавзЫ ити вр. 

Эбалпавбтот стас|е. 

Зсепейевти5 5р. 

Сегайит Ытопатеа. 

СойопеПа 1аспзб 15. 

Апигаеа асшеа!за.. 

Сопос\ 1$ хо1хох. 

Р1оезота Бийвош, 

АрБашмхотепопв Поз ацпае. 

Рефйавё гии вр. 

З!апгазв ти. 

бБсепейевтив вр. 

Сегайит Мтппате|а. 

Сойопе|а. 

5!епбог вр. 

Сег104арЫша ршсЪеПа съ эфипшями. 

СЪуйоги5в врБаетсив. 

Р1арботив стасШодйев, 

Сус10рз $р. 5р. 

Авр!апсВпа рг1ойот1а. 

Ро1уат!\га р1абур‘етга.



Тнагга Топеве%а. 

к, ‚ У. Итпейса.. 
Р1оевота Лийвоп!. 
Аппгаеа сосМеат в. 

» асшеата, 
СопосЪйив уо]уох, 
Со!пгиз вр. 

Возтипа вр. 5р. уаг., хат. (ТВ же, что 
въ № 6) Фи @. 

Нуа1ойарЬш!а_ спепПа/а, 
СЪуйогив врЬаемсия. 
Г1арботив стас о! дес. 
Сус1орз вр. вр. 

Хой оса, 1опайзртпа. 
Авр1апсВпа  рм1ойопа. 
РоГуатё\ га, райур‘ега. 

Вовпипа, вр. хр. хат. хаг. 
Нуа1ойарВш!а спепПаа, 
СЪуйогиз врЬлемств. 
Т1ар!отпв. 
Сус10рз вр. вр. 

Азр1апсеВпа ртойоп!а. 
РоГуатёВта р1абур{ета. 

Апптаеа соеМеал\5. 

Возтита Топейгов15 Нур. 
‚ 5р. 

СЪуйогиз врЬаемсц. 
Сстар!о1ебетмв Февквпй пала. 
Р1епгохпе ппетаёп:—-порялочно. 
Хапр!!! (Сус1ор=). 

МНОГО. 

Авр!апсБпа  рг1ойоп4а. 
РоГуатг га р1абурбега (есть © — несущя 

яйца на ©). 

Тат га 1опо1хейа. 

Пелагическая область зл®сь пр 
торальная №№ 4, 5, 

15 

Сегайит Бтипатейа. 
АрБашхотепоп Йоз ациае. 
Зсепейезтив вр. 
Звапгавётит  стас!е. 

СойопеПа Таспх т. 

Апптаеа сосМеат 5. 
‚ асшеаа. 

Р1оезота. Бпазоп! 
СопосЪПив хохох. 

Етав!Шама вр. 
Збапгавё тит стасПе. 
Рефавётиа вр. 
Сегай ит Бтипате!а. 

Сойопе|а, Та сиу! 

Аппгаел, асшеайа.. 
Р1оевота, Бийвоп}, 
ЗупсВае{а рес па‘а. 

Сегабит  Бтппатейа. 
Збапгаветит  отасйе. 
Рефав пт 5р. 
АрВамхотепоп Йос адпае. 

Аппгаеа_сосМеалтв. 
т асиеаа,. 

Мопозёу1а вр. 
ЗупсВае!а ресёЁта/а. 

М!сгавег1ах $р. 
СТовёетит, 
Р1атотеае. 
У охох. 

Сегай пит БтопатпеПа, 

едставлена №№ 1, 2, 3, — лит- 
7, 8, 9; № 6 занимаетъ промежуточное поло- жене. Въ общемъ какъ по количеству видовъ, такъ я по горизон- тальной стратификаци, мы имФемъ картину конца лЪтняго пер!ода;



= 16 — 

на приближающееся холодное время года указываеть половой про- 

цессъ у н®которыхъ формъ: Авр1апевта, Гергойога, АГопа, Нуа!0- 

4арЬша. Положительно пелагическая область отличается отъ бере- 

говой присутств1емъ Герёойога и Геуйе1а дпайтапешат18, а литто- 

ральная отъ пелагической частымъ нахожденемъ ЗупсВаейёа, немно- 

гочисленными особями №ойо1са (№ 7), АрВашхотмепов и меньшей 

пестротой вар1ететовъ рачка Возита. Руководящая роль принадле- 

жить коловраткЪ Авр1апсВпа, достигающей массоваго развитя, ва- 

тВмъ сл®дуетъ Возшша, Нуа1од4арЫша и Рефав тит. 

При сопоставлении общаго комплекса найденныхъ формъ съ 

таковымъ же въ ма® бросается въ глаза отсутств1е въ сентябрскихъЪ 

ловахъ Вуйопервев, ВаНидае, Рошрьво!ух, многихъ МасеПака, да- 

томовыхъ и зеленыхъ водорослей '). 

Особенно интересно выпаденте представителей сем. ВгасМошдае 

и появлеше Г1арбошив стасе!Шо14ев——что еще болФе рЪзко подчер- 

киваетъ озерный характеръ фауны планктона. 

Экскурстя 4/уп 1911 г. 

(Сильный вЪтеръ съ сФверо-востока и большое волнене). 

Глубинный ловъ противъ плотины. 

Аппгаеа Буре1азта. АпаБаепа Нов адиае— масса. 

Аппгаеа сосМеамз у. Фес!а. АрЬатмхотмепов Ноз ациае. 

я я Мвр1ча. СотрЬоврВаега паесеПапа. 

РошрЬо!ух вшсаа. 'СТайВгосузбв, 

Байшив сарпсшие, С1010 са еси айа—-мпого. 

» 5ЕуТа бов. Сегайтт Мтпофте|а. 

БтасМопиз апешат в. 
Ро1уат та р1акуртега. ОиНиета. АтсеПа. 

Азр1апсЬпа рт10йоп\а. 

ЕпеМ али вр. Гер'!ойога БуаПпа. 

Нуа1ойарЬша сисиЦа!а #. каБЪегсепя в. 

Ме!оыга——мпого. Возшта пих!а хат. БШ)ебогем, . 

Ав{емопеЦа гтасИтша. СВуйоги$ врВаегсив5. 

Гтаеама—-много. Баров. 

Рейав® ит. Сус!орв $р. $р. 

Хапр. 

1) Нельзя впрочемъ на этомъ ватегорически настаивать, такъ какъ въ эту экскур- 

с1ю довольно значительный участокъ озера-—-малый плесъ — остался необслЪдованнымЪ, 

^
^



Ловъ съ МХ№0О берега. 

(Въ пробЪ масса детрита). 

ВтасМопи$з апешамв. 

РоГуаг га р1агургега. 

Со!итпз вр. 
“Бай $ вр. 

Апчгаеа Гес!а. 

Апвпгаеа Буре1авта. 

Мопозёу1а 5р. 

АпаБаепа. 

С1о10меМа есМтиата. 

С1а4тгосузИ&—много. 

СотрЬо5рБаета, 

ОзсШа‘ота $р. 
Созтатит. 

Зсепейевтце. 

С1овгемит. 

Рефав ии—-много. 

Ме!оз1га—-много. 

Етае!ала. 

Ав1етопеа. 

Сеганит Биппйтейа. 

Рем@шитм вр.— много. 

Возтшта пих‹{а. 

согпи{а. 

я )0У. 

СЪуйогив 5рБает! сц . 

Сус10рз $р. $р. 

Халр|. 

Ловъ въ заводи за Малиновымъ островом». 

Ро|уаг!\та р1айур1тега. 

ЕпеМап\5 5р. 
ГЭ1азеШха, $р. 

РотрВо!ух зщса1а. 

Апвпгаеа сосЫеат1$ — М5р1(а. 

БВБайшщи5в сарпсши5. 

ВгасМопив апешал5. 

Рефавбшт 5р. 

С1алВтосузи$ аегпатпова. 

АпаЪаепа Нов адпае. 

С1о10г1сеМа естшала. 

ЕтаеШама $р. 

Сета ша Мтплате|а. 

АтсеПа. 

Семойарвш!а ро!евеЦа. 

Вовиипа 1опайсоги15. 

Возпита. 1о0пайгов015—Бтеу!сотт5. 

Ч — сотпша. 

Астгорегиз Баграе. 

А1опа дцайгалеп!ал15. 

Суе10рз $р. 8р. 

Хапр!!. 

ХапрШ О1арбопм. 

Озбтасойа сеп., 5р. 

Довъ съ мМостковЪ ПЛОТИНЫ. 

Вай шив сарпетив. 

+ 5ёу12/ 05. 

ВтасМопи5 апешалв. 

Ро!1уаг!га, р1алуртега. 

” ” 

Апвпгаез сосМеат в — 1ес1а. 

в : Ы5р1да.. 

Буре!авта. 
” 

Р1о5ещалта (пелагическая форма). 

ЕпсМап15 $р. 

Мазковотето О ияверодЭети 

п М.В. Домов: 

у. епгурбега. 

РошрЕо!ух вшса‘а. 

Авр1апсеЪпа рг10йоп1а. 

С1а!тгосузН&— много. 

С1010%г1еМа есоиа1а. 

АпаБаепа Ноз ацпае. 

вр1'01(е5. 

Зсепейевти5. 

Рефав ит. 

Ме1051га— масса. 
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Етае! ата. г . 

Азввемопе|а. НуаюйарВшма. сценПака & КаМ\егаепв!. 

Сеганит Би'паатеНа. Возпита Топе!согп\5. 
Ренфтиити вр. | „„ пихба хаг. ШеБогай. 

СБуйоги& врЬаетмсц5. 
Ри пела. Т1арботив вр. 
Атсе|а. Сус1ор$ вр. вр. 

СойопеЦПа 1аспз!115. Хапр!. 

\У огисеПа вр. 

Руководящая роль— за синезелеными водорослями: Са госувН5, 

С1о10й1сМа, Апабаепа и д1атомеями; отдЪльные виды животныхЪ не 

достигаютъ сколько нибудь сильнаго развития по числу особей. 

Малое количество пробъ не позволяет судить о горизонталь- 
номъ распредЪлени; если же сравнить списокъ формъ за 4/У ИШЕ 11 г. 

съ таковыми же за 25/\° 10 и 301 10 г. (если вообще можно 

сопоставлять отдЪльные моменты пзъ разныхъ годичныхъ цикловЪ), 

то можно замЪтить, что составъ августовскаго планктона пожалуй 
подходить ближе къ майскому, чФмъ къ осеннему (предыдущаго 
года). | 

Подведемъ итогъ вышеприведеннымъ наблюдениям. Сенежское 
озеро является водоемомъ, заключающимъЪ вЪ себЪ 11 То1о комплексъ 
озерныхъ формъ планктона съ прибавлен1емъ мелководныхъ видовЪ, 
распространяющихся отъ береговъ и вдвинутыхъ даже въ пелагиче- 
скую область. Последнее указываеть на небольшую глубину озера, 
его заболачиванте изъ нФеколькихъ пунктовъ п быть можеть на 
температурныя отношения. Одна изъ напболе интересныхЪ особен- 

ностей Сенежскаго озера—это присутствие въ немъ рачка Вуьо- 
{терВев Седйегв!тОтй. Найденные два экземпляра (въ маФ 1910 г.) не 

позволяютЪ точно установить вартететъ, но они ближе всего могут». 

быть отнесены къ хаг. гоЪов(а, который, какъ извЪстно, ставится 

буео  ЕКшав ') (хотя быть можеть и нФеколько проблематич- 
но) въ параллель съ Вуй\ойбгерНе5 Топаитарих хаг. агейса — формой 
господствующей въ арктическихъ водоемахъ. ПоневолЪ возникаетъ 
вопросъ объ условяхъ появленя ВуойерЬев въ Сенежекомъ 
озер®. БКорчагинъ наблюдалъ этотъ видъ (около 25 л®тъ тому 
назадъ) въ Сенежекомъ озер® въ массахъ, теперь онъ встрфчается 
повидимому чрезвычайно рдко, что указываетъ на его вымиране. 
Можно сдЪлать два предположения: или названная форма была вне- 

1) бгеп ЕКктап. Ре РЬуПоройеп, С1айосегеп пой ВсейеЪепйеп Сореройеп @ег 
погйвсЪмейзсвев Нос\сеЫ1гое. 7001. ТаБтЪ. АК. В 5у5!. Ва. ХХ, 1905.
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сена въ озеро случайно (птицами) въ недавнее время, и начала 
вымирать, не будучи въ состоянии хорошо приспособиться къ не- 

подходящимъ съ самаго начала услов1ямъЪ, или же она существовала, 
тамъ издавна съ момента возникновения самаго озера и начала 

уменьшаться по количеству особей въ соотвЪтетви съ постепен- 
ными и вмФст® коренными изм®ненями условй жизни водоема. 

Въ первомъ случа® мы бы должны были найти въ образ 

жизни этого ракообразнаго отчасти нЪкоторыя черты свойствен- 

ныя ВуоёгерВев Топопмавиз у. агсйса (опять таки, если правильна 

параллелизащия бу. Ектап). Во второмъ случа®, допустивъ долтй пе- 

рюдъ пребывания рачка въ мелководномъ бассейнЪ, а въ силу этого 

и существенныя измФненя его жизненнаго цикла, мы ожидали бы 

вообще въ бюлогш всего Сенежскаго планктона нЪкоторыхъ чертъ, 

свойственныхъ озерамъ арктически-ледниковаго характера: преобла- 

дан1я моноциклическихъ формъ, короткихъ незаконченныхЪ Цикло- 

морфозовъ ракообразныхъ, пзвЪетныхъ соотношени! въ горизонталь- 

номъ распредЪлени и т. д. 

МнЪ кажется, что первое предположение гораздо вЪроятн®е, 

тмъ боле, что по сообщению Корчагина въ давнее время озеро 

не разъ значительно спускалось, промерзало, а тЪмъЪ самымЪ фауна 

подвергалась весьма сильнымъ пертурбащямъ — при такихъ усло- 

вияхъ едва ли могла сохраниться преемственность такой формы, какъ 

ВуйойгерВес. Что касается жизненнаго цикла этого рачка (вЪ Се- 

нежекомъ озер® онъ долженъ быть ‹<арктическимъ» при первомъ 

предположении), то сл®дуеть отмЪтить, что у насъ мало данныхЪ 

для суждения о его устойчивости при перемфн® м®стообитания. Во 

всякомъ случа® факты, приводимые \. Кй&\№е !) относительно на- 

хождения Вуб\оНгерВев, въ ц®ломъ рядЪ мелкихъ озеръ сЪверной 

Германи, указываютъ на то, что представители этого рода могутъ 

до извФстной степени приспособляться (хотя быть можетъ и не на 

долгй срокъ) къ условямъ, существенно отличающимся отъ перво- 

ачальныхъ и тЪмъ самымъ измЪнять примитивный образъ жизни. 

Ь. Грезе. 

1) Кейласк ипа Кййе. ОЪег да Уогкотмтев ев ВуобгерВев Топайтапи5 № 

Хога-Оеш5сЫап4. Тоёегпа&. Веупе д. сезат!. НуйгоЪю!ов1е. Ва. Ш. 
о*



Изсл®довалие образцовъ грунта озера Глубокато, въ 
Московской губернии, Рузскомъ уФэд®. 

К. К. Гильзено. 

Оп‘етвисЬипеев {ег СтипйртоБез {ев Зеев „С1иБоКо)е“ пп МозКаш веет 
Схопуетпет ел. 

Уоп Ла! Низен. 

Въ 1908 г. на Юбилейной выставкЪ, устроенной Император- 

скимъ Русскимъ Обществомъ Акклиматизащи Животныхъ и Растений 

въ Москв®, Гидробюлогическая станщя на Глубокомъ озер®, между 

прочимъ, выставила довольно большую коллекщю образцовъ грунта 

этого озера. По просьбЪ завЪдующаго станщей Н. В. Воронкова, я 

взялъ на себя изселЪдовать эти образцы. По окончаши выставки 

они были присланы мн®Ъ въ Симбирскъ, гд® я и принялся за ра- 

боту. Хотя число образцовъ грунта было собрано довольно боль- 

шое—съ разныхъ мФЪетъ озера, но каждый изъ нихЪ вЪ недоста- 

точномъ количеств для всесторонняго его изелФлования. 

Въ своемъ описаши я оставилъ обозначене каждаго образца 

такимЪ, подъ какимъ олъ былъ мнЪ присланъ и указанъ въ стать® 
Н. Воронкова и В. Троицкаго ‹Съемка Глубокаго озера». 

Такъ какъ мн®Ъ лично не пришлось побывать на ГлубокомъЪ 
озер®, то я воспользовался для своей работы обстоятельнымъ опи- 

сатемъ этого озера, составленнымъ Н. БоронковымъЪ и В ТропцкимЪ 

въ упомянутой стать®, изъ которой привожу выдержки——-это необхо- 
димо для ясности и полноты картины излагаемыхъ ниже результа- 

товъ по изслЪдованю грунта названнаго водоема, 

С.-Петербургъ. 25 октября 1911 г. 



ОПИСАНТЕ 

‹Глубокаго» озера и рельефа его дна '). 
Озеро «Глубокое» находитея въ Московской губернии, въ 

Рузскомъ уФзд®, близъ границы эвенигородскаго, въ 4'/,——5 вер- 
стахъ отъ ближайшаго села Горбово п въ 21, вер. отъ дер. Те- 
реховки. Длина озера 562 саж., а ширина 398 саж.; площадь его 
равна приблизительно 54!/, дес., длина же береговой лин!и——около 
э вер. 100 саж. 

Изъь озера на сфверномъ конц® залива, съ его западной сто- 
роны, вытекаеть рЪчка Петра, при чемъ мФсто истока занято 
сплошной стФной камыша. СФЪверный берегъ залива представляет 
узвую полосу болФе или менФе твердой почвы, за которой сейчасъ 
же начинается топкое лесное болото. На протяжении восточнаго 
берега залива имФется всего два небольшихъ участка свободныхЪ 
отъ болота, вся же остальная его часть представляетъ изъ себя 
болотистую местность. Весь восточный берегъ плёса довольно вы- 
сокъ и сухъ, п, въ большей своей части, покрыть лЪсомъ. Весь 
южный берегъ озера охваченъ обширнымъ болотомъ, которое вес- 
ною доставляет въ описываемое озеро массу воды. Въ это время 
года вода въ озер содержитъ въ себЪ очень большое количество 
торфянистыхъ веществъ и принимаетъ цв®тъ слабаго чая. Описы- 
ваемое болото тянется далеко на югъ и заканчивается у поднояйя 
холмовъ, на которыхъ расположена деревня Ерзовка. Въ него 
впадаеть рядъ ручьевъ и вообще оно служить мстомъ, куда 
скопляется вода съ довольно большого пространства, при чемъ, въ 
конц®Ъ концовъ, вода эта, помощью ряда мелкихъ стоковъ——кана- 
вокъ, сносится въ «Глубокое» озеро. Упомянутое болото распро- 
страняется и на большую часть зашаднаго берега ведь ГДЪ оно 
покрыто довольно густымъ лЪсомЪ. 

Наконецъ, западный берегъ представляетъ изъ сн типичное 
сфатновое болото, густо покрытое мохомъ, сплошными зарослями 

') Выдержки изъ статьи Н. Воронкова ип В. Троицкато — „Съемка Глубокаго 
озера“. Труды Отд. Ихтоломи Имп, Русск. Общ. Акклим. ж. и р. т. \Т. Труда Гидро- 
‚б1ологической станщии на Глубокомъ озер$. Кн. П—-1907, стр. 9—13.



клюквы, росянкой, мелкимъ ивнякомъ и яФкоторыми видами орхи- 

дей; его край нависаетъ надъ озеромъ и онъ сильно качается подъ 

ногами. 

Нивеллировка показала, что дно озера повсюду очень полого 

и нигд® нЪтъ крутыхъ обрывовъ. Максимальный наклонъ найденъ 

былъ 13 арш. на 14 саж. Если мы оставимъ безъ внимания заливЪ, 

то форма озера получается почти круглой чаши, въ видЪ широко 

развернутой воронки. 

ГАУБОВаГО ОЗВРа а1ОСКОВСКОЙ ГУБ. 
м млн: Дл. 

/ ‘-—; ч 

@ З сане 

СЗ 

у 100215 " 

Рис. № 1. 

Повсюду отъ береговъ наклонъ очень небольшой, затВмЪ онъ 

почти сразу становится болФе крутымЪ и пдетъ такимъ образомъ 

на протяжении около шестидесяти саженей, посл чего быстро 
переходить въ ровное, слегка волнистое, дно (ем. карту № 1). На



послЪднемъ находятся три углублешя, являющяся › самыми глубо- 
кими мФетами на всемъ озер. Одна изъ этихЪ ямъ лежитъ съ 
южной стороны и достигаетъь всего 42 арш. 10 верш., дв другихъ 
расположены сФверн®е. Ихъ глубины больше: одна въ 43 арш. 
9 верш., а другая 45 арш. 2 верш. 

Съ южной стороны углублене идетъ значительно медленне, 
чёмъ съ другихъ сторонъ, благодаря чему эта часть озера пред- 
ставляетъ напболЪе мелкую часть плёса. Съ другихъ береговъ па- 
ден боле или менФе равном®рно и наибольшая глубина прихо- 
дится почти поерединЪ озера. СФверный заливъ очень мелокъ, его 
глубина только въ одномъ м®ст® превышаетъ 7 арш. 

При съемк® дна озера везд®, гд® только лотъ прорфзалъ на- 
сквозь слой ила или песка, оиъ приносилъ на своемъ остр1Б комки 
голубой глины, образующей первичное дно озера. Бром того въ 
нФкоторыхъ мФетахъ, особенно около мостковъ рыбака, находятся 
на днЪ озера валуны довольно значительныхъ размЪровъ (ВЪроят- 
но пудовъ по 10 ип даже боле). Присутств ихъ, а также пер- 
вичное дно изъ голубой глины, указываеть на ледниковое пропс- 
хождене ‹Глубокаго» озера 1). 

Ц. 

Распространен!е различныхъ типовъ грунта на днЪ ‹Глубокаго-: 
озера >). 

Изъ описаюя Н. Воронкова и В. Троицкаго усматривается, 
что на дн® озера ‹Глубокое› имФется, судя по внЪшнему виду, 
несколько типовъ грунта, которые расположены на площади дна 
озера сл$дующимъ образомъ: вся середина плеса занята ‹ Свтыт.лы.мМ® 
иломь› бураго цвЪта, очень мягкимЪ п нЪжЖнымЪ на ощупь. Въ 
большинствЪ случаевъ чистый свЪтлый илъ встрЪчается впервые 
на глубинЪ не менФе 19% арш., дЪИствительное же его господство 
начинается аршинъ съ 20 глубины и только въ нФкоторыхъ мф- 

) Хотя этоть отдЪлъ, какъ п слфдующй, представляетъ выдержки изъ статьи, 
пом®щенной во Э-мъ том® этого же издания, редакшя сохраняеть его въ виду выра- 
женнаго К. №. Гильзеномъ желан!я, чтобы статья им®ла пЪльный, законченный харак- 
терь. Пр. Ред. 

°) Изъ етатьи Н. Воронкова н В. Троицкаго— „Съемка Глубокаго озера“ стр.



стахъ онъ выходить языками на менышя глубины. Благодаря мел- 

кости южной части озера онъ въ нее не заходить п впервые по- 

является въ 190 саж. отъ южнаго берега. Въ другимъ берегамъЪ 

онъ приближается гораздо больше-— напр. саженей на 80. По мЪрЪ 

приближения къ берегу онъ теряеть свою чистоту, начинаетъ см®- 

шиваться съ другими типами грунта, обычно съ  ‹коричневымЪ 

иломъ›, и, наконецъ, исчезаетъ. 
‹ Коричневый» илъ почти повсюду окаймляетъ собою «свЪт- 

лый>›, но ширина его полосы подвергается довольно значительнымЪ 

колебашямъ. Довольно большия пространства заняты имъЪ въ южной 

части плёса озера, хотя онъ и не представляетъ тамъ правильной 

полосы. 
Въ нФкоторыхъ мФстахъ онъ образуетъ значительные языки, 

вдаюшщеся въ область <‹свФтлаго› ила; такъ напр., такой языкЪ 

выдается отъ западнаго берега въ восточномъ направлении саженей 

на 40—50. Во многихъ пунктахъ онъЪ лежитъ тонкими слоями на 

свЪтломъ илЪ (ближе къ берегу) или на другихъ видахъ ила; 

особенно часто такмя прослойки попадаются въ залив®, гдЪ корич- 

невый илъ вообще не проявляетъ правильности въ своемъ рас- 

положении. 

Вдоль воеточнаго берега тянется полоса ‹линистаю ила». 
Она сопровождаетъ, саженей въ 20—25 отъ береговой лини, 

почти всю возвышенную часть восточнаго берега озера. По шпри- 

нЪ полоса счльно варшруетъ п въ то время, какъ въ нЪкоторыхъЪ 

мЪстахъ она ничтожна, въ другихъ достигаетъ порядочной ширины 

или образуетъ значительные языки. Въ общемъ ея ширина—саже- 

ней 20—30. Со стороны берега она ограничена болЪе рЪзко, а 

съ противоположной, часто путемъ совершенно неуловимыхЪ измЪ- 

нений, переходить въ друге виды ила. 

Дно залива выстлано иломъ иного характера, подобнаго кото- 

рому мы не встречали въ плёс®. За внЪшНй видъ его назвали 

‹пестрымь илом». Онъ занимаетъ, собственно говоря, самую глу- 

бину залива, начинаясь у западнаго берега въ саженяхъ 10 отъ 

береговой линш, а у восточнаго-—вЪ саженяхъ 40. Въ т®хъ мЪ- 

стахъ, гдЪ онъ только что появляется, онъ имФетъ иногда замЪтную 

прим®сь глины п прюбртаетъ значительную липкость. По м®рЪ 

перехода изъ глубины залива кЪ выходу вЪ плёсъ, онъ утрачива- 

етъ свой, первоначально очень р®зко выраженный, характеръ. 

Местами онъ начинаетъ переслаиваться съ типичнымъ коричневымъЪ
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иломъ; его общая масса постепенно теряетъ свою пестроту и въ 

результат®, при выход® въ плёсъ, получается илъ настолько не- 

опредЪленнаго характера, что трудно дать ему какую-либо характе- 

ристику. Во время производства работъ для простоты онъ имено- 

вался <перегоднымь иломо». 
Вс® вышеописанные типы грунта ни въ одномъ пупктЪ озера 

не достпгаютъ береговой линш. Теперь мы перейдемъ къ новой 

группЪ грунта, сопровождающаго береговую линио и никогда не 

отходящаго далеко отъ нея. ЭдФсь встречаются типы чрезвычайно 

разнообразные. Наибольшую площадь занимаютъ — ‹ растительные 

остатки». Правда, подъ этимъ именемъ объединяются часто до- 

вольно несходныя вещи, но мы предпочитаемт сохранить это на- 

званте, такъ какъ иначе невозможно получить сколько нибудь цЪльную 

картину распредЪлен грунта въ озер®. Дло въ томъ, что часто 

разнородные растительные остатки такъ перемЪшаны между собою, 

что невозможно выдЪлить площадь распространешя  остатковъ того 

или другого характера. 

Въ нкоторыхъ мФстахъ, особенно вдоль западнаго берега, 

лотъ или ничего не приносилъ или, если ему улавалось случайно 

захватить, онъ вытаскивалъ почти черные куски дерева, достигаю- 

ше двухъ-трехъ вершковъ длины п довольно толстые. Оказывается, 

что часто порядочные участки дна завалены такими остатками. 

Въ этомъ впрочемъ нЪтъ ничего удивительнаго, такт какъ на 

днЪ озера погребено вообще довольно большое количество деревь- 

евъ; при производствЪ съемки наша веревка однажды крЪпко за- 

цЪпилась за что-то на дн® и, освобождая ее, мы вытащили цЪлое 

дерево, совершенно почерн вшее отъ долговременнаго лежания вЪ 

водЪ. По словамъ рыбака, ему стоило большого труда очистить 

отъ такихъ деревьевъ заливъ, чтобы тамъ было возможно заво- 

дить сЪти. 

Въ другихъ мФетахъ попадаются таке же остатки, но только 

гораздо болФе мелы1е, при чемъ обычно они бываютъ двухъ цвЪ- 

товъ-—коричневые и черные. 

Терминомъ <раетительные остатки» отмЪчались при съемкЪ 

также торфяныя массы разной степени зрЪлости, которыя въ юж- 

ной части озера, а также п въ нЪкоторыхъ другихъ мстахъ, обра- 

зовали настолько плотныя сплетения на днЪ, что лотъ бралъ ихъЪ 

съ большимъ трудомъ. 
Наконецъ совершенно своеобразную массу, въ видЪ черной
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мелкой трухи, образовали растительные остатки вблизи отЪ значи- 

тельныхъ зарослей хвоща. Такая труха въ особенно чистомъ вид 

встрЪчалась вдоль восточнаго берега залива, который сплошь со- 
провождается зарослями хвоща. 

Главная зона распространен на днФЪ озера растительныхЪ 

остатковъ — это весь охваченный болотомъ юго-западный берегъ 
озера. 

Полоса распространен растительныхъ  остатковъ наиболфе 
широка у южнаго берега, гдЪ она достигаетъ 60 саж., п суживает- 
ся по направлению къ западу; противъ возвышеннаго восточнаго 
берега эти остатки нигдЪ не лежать сплошной массой, но илистое 
или песчаное дно, между 10 п 40 саж. отъ берега, всегда заклю- 

чаетъ въ себ®Ъ нФкоторое количество замФтныхЪ на глазъ и ося- 
зате растительныхъ остатковЪ. 

Бъ высшей степени своеобразный, хотя и мало распростра- 
ненный, типъ грунта представляетъь изъ себя ‹зеленая масса». 
Полоса, занятая имъ, расположена вдоль восточнаго берега залива, 
въ саженяхъ десяти отъ береговой лини, при чемъ ея сФверный 
конецъ достигаеть ширины саженей въ 30, а къ югу она посте- 
пенно сходить на нЪтъ. Небольшое количество этого осадка нахо- 
дится еще на западномъ берегу, какъ разъ на границЪ залива 
и плеёса. 

Песокъ занимаеть въ озер® довольно значительныя простран- 
ства, но исключительно въ плёс®, гд® онъ сопровождаеть ве® су- 
хе и высоке берега, то сужаясь до 10 саженей ширины, то ра- 
скидываясь саженей на 40. Въ нФкоторыхъ мФетахъ онъ имфетъ 
зеленоватый цвЪтъ, благодаря присутствю въ немъ въ небольшомЪ 

количеств® водорослей. 

Остается еще упомянуть о глинистомъ грунт®. Глина под- 
стилаеть все дно озера и въ 3—4 мстахъ является совершенно 
обнаженной. Одно изъ этихъ м®стъ——бухта, образующая сЪверо- 
восточный уголъ залива, гдЪ обнаженная глина занимаетъ около 
1000 кв. саж. Два другихъ пункта лежать вдоль восточнаго берега 
залива одинъ за другимъ близко отъ перваго. 

Глина какъ здФ®сь, такъ и добываемая изъ подъ песка или ила, 
сВровато-голубоватаго цв®та; кое-гдЪ къ ней въ небольшомЪ ко- 
личествЪ примЪшивается желтая глина.



Описание признаковъ образцовъ грунта. 

1) Аоричневый миаз въ сыромъ состояни темно-коричневаго 

цвЪта. Онъ представляетъ изъ себя однородную массу безъ про- 

слоекъ. Высыхая, этотъ илъ прюбрфтаетъ темносЪроватый оттЪнокЪ; 

образуются мелкте комочки, легко разсыпающеся между пальцами. 

При растираши его чувствуется мелкая зернистость. Разсматривая 

образецъ, можно легко различить въ немъ растительные остатки: 

сЪмена, кусочки коры, стеблей и пр. 

2) Свъытлый из. По словамъ Н. Воронкова, извлеченный со 

дна, ©вЪтлый илъ представляеть изъ себя мягкую и нЪжную на 

ощупь бурую массу. Въ немъ замФчаются прослойки болФе свЪтлаго 

(свроватаго) ила. ЦвЪтъ сухого образца сЪро-коричневый; обра- 

зуюпеся при высыхании его комочки легко распадаются. Видимые 
простымъ глазомъ растительные остатки попадаются вЪ немЪ лишь 

изрЪлдка. 

3) Гпинистый иль. Сырой илъ, по описаню Н. Воронкова, 

коричневато-бураго цвЪта; онъ немного вязый и липы; слоистости 

незамЪтно. Высыхая, глинистый илъ прюбрЪтаетъ желтовато-свЪт- 

ло-коричневый цв®тъ п распадается на небольше комочки; посл®д- 

не легко разсыпаются между пальцами, при чемъ чувствуется мел- 

ко-зернистое строеше ихъ. Въ глинистомъ илЪ видны боле круп- 

ныя минеральныя зерна; что же касается растительныхъЪ остатковЪ, 
то ихъ замФчается въ немъ очень мало. 

4) Пестрый иль, по словамъ Н. Воронкова, сразу бросается 

въ глаза своимъ ‹пестрымЪ»› видомъ, который получается вслЪд- 

ств1е содержаня въ немъ въ большомЪ количествЪ мелкихЪ ча- 

стицъ растений. При отстаивани взболтаннаго въ вод® ила полу- 

чается на дн®Ъ стакана осадокт, въ которомъ можно легко разли- 

чить два слоя: верхнИ-—-сЪровато-коричневаго и нижнИ-——-свЪтло- 

сЪраго цвЪта. При растирани сухого образца между пальцами чув- 

ствуется мелкая зернистость; цвЪтъ сухого образца сФровато-ко- 

ричневый._ 

5) эеленая масса, сохраненная въ растворЪ формалина, имЪла, 

сЪровато-желтый цвЪть. Въ ней были видны простымъ глазомъЪ



мелк1я, черныя растительныя частицы. Сухой образецъ имФлъ с®- 

ровато-свЪтло-коричневый цвЪтъ; онъ легко разсыпался и на ощупь 

мелкозернист». 

Кром® этихъ пяти образцовъ грунта мною получено и изслЪ- 

довано еще четыре образца другого характера, а именно осадки 

на лдн® озера растительнаго происхождения: а) ‹Торфянистый оса- 

локъ›, состоящий цЪликомЪ изъ сильно побурЪвшихъ растительныхЪ 

частей; б) ‹Торфяная масса», состоящая также изъ побурфвшихЪ 

растительныхъ остатковъ; в) мелые черные и коричневые расти- 

тельные остатки и г) крупные растительные остатки. Результат 

б10логическаго пзелЪловашя послЪднихъ образдцовъ будетъ изложен 

ниже. 
Какъ видно изъ вышейзложеннаго описания образцовъ грунта 

озера. ‹Глубокаго» , вс® образцы грунта им®ютъ между собою очень 

много общаго, а пменно: 1) все® они въ сухомъ  состоянти корич- 

неваго цв®та, но отличаются другъ отъ друга различными отт®н- 

ками; одни — сЪро-корпчневые, друге — желто-коричневые; 2) вс® 

пять образцовъ при высыханш образуютъь мелые комочки, которые 

при давлении легко распадаются; 3) при растирани между пальцами 

чувствуется во вс®хъ образцахъ мелко-зернистое строеше ихъ; 4) 

замЪтные простымъ глазомъ растительные остатки содержатся во 

вефхъ образцахъ — въ однихъ въ большемъ количеств®, въ дру- 

гихъ — въ меньшемЪ. 

1\. 

УдЪльный вЪсъ образцовъ грунта. 

УлЪльный всеъ образцовъ грунта озера «Глубокое» опред®- 

лялся при помощи пикнометра (при 4° С.), при чемъ предварительно 

образцы высушивались въ водяной банЪ при температур® 105° ©. 

Для изел®дованныхъ трехъ образцовъ получился елФдующий удЪль- 

ный ВЪсЪ: 

Для «тлиНистаго» ила... с.....22...; 2,557. 

‹ «еВТЛагО? ИЛА. 2. еее вн ке кк нк 2,374. 

‹ «зеленой массы»... ............. 2,556.



Механический составъ образцовъ грунта. 

Механический анализъ образдовъ грунта озера Глубокаго про- 
изводился обычнымъ способомъ (по методу Осборна), при помощи 

сить и стакановЪ и подъ контролемъ микроскопа '). Образцы пред- 

варительно высушивались сначала въ водяной бан® при темпера- 

тур® 105° С., а затФмъ въ комнат® — на листахъ бумаги при 
18 — 20° С. 

Механичесый составъ пяти образцовъ грунта изелЪдуемаго 
озера оказался нижеслЪдующий: 

Въ процентахъ. 

© 5 КрупноземъЪ. | М елкоземъ. 

враз об = ©! Назван1я ЗорабновЪ я ее = Е = а в 

грунта. 12 °в 2] 5—1 |1—0,5| ес 18 Е в] с о |. | ЖЕ [ее 
ея мм. | мм. | | Е В Б51 ДЕ ДЕ НЕ | ее 

== = \ | Г < < Е 

Коричневый илъ... 20,88 | 6,66 | 1,18 | 1,28 | 29,90 | 35,50 ‚22,60 112,00 | 70,10 

Глинистый плъ.....| 2,95 1 9,44 | 7,22 | 7,66 |26,57 | 22,21 | 44,45 | 6,77 | 78,48 

Светлый идъ....... | 1,00 | 0,48 | 0,29 | 0,8 | Э5 137 67,84 | 17,14 | 97,85 

Зеленая масса.....| 2,46 | 5,85 | 0,00 | 8,08 |16,88 | 49,12 | 88,30 | 8,20 | 83,62 
| | | 

Пестрый иль. ...... | 685 | 490 | 4,48 | 838 | 19,51 |249 48,20 | 7,70 |049 

Среднее, око о кое озо | 6,67 | 5,46 | 2,62 | 4.15 | 18,90 || 27,54 | 44,19 ! 9,87 Вы 

|| | | | 

Изъ таблицы усматривается, что вс® пять образцовъ, хотя и 

отличаются по своему механическому составу другъ отъ друга, но, 
вМбст® съ тЪмъ, имФють слЪдующия характерныя для вефхъ образ- 

цовъ этого озера особенности: 

1) Инструкщя для изел®дованя озерт. Составлена Членами Постоянной Комис- 

с!1и по пизучев!ю озеръ Росси при Имп. Р. Геогр. Об-вФ. Стр. 143—-Инструкщл для 

изслЬдованя грунта озеръ К. К. Гильзена.
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1) Крупноземъ составляеть не болФе одной трети всего ихЪ 

состава, въ среднемъ— 18,9%, а содержание мелкозема колеблется 

отъ 70 до 97% — въ среднемъ 81,1%; илистыхЪ же частиць, ве- 

личиною менФе 0,01 мм, входящихъ въ соста
въ мелкозема, содер- 

жится въ образцахъ отъ 3 до 17%, въ среднемъ 9,37%. 

д) Главную массу частицъ механическаго состава всЪхъ
 образ- 

цповъ изелЪдуемаго грунта составляютъ частицы, 
величиною 0,25— 

0.01 мм. въ количеств® въ среднемъ 71,73%, при чемъ на долю 

частицъ величиною 0,05 — 0,01 мм., приходится — ВЪ среднемЪ 

44,19%. . , 

3) Количество содержащихся вЪ крупнозем®Ъ  органическихЪ 

частицъ во вс®хъ образцахъ грунта, за исключен1емъ только ‹<Ко- 

ричневаго»› ила, незначительно и колеблется отъ 1 до 6°%/,. 

Переходя къ раземотрфню  механическаго состава каждато 

образца въ отдЪльности, мы ВИдИМЪ, ЧТО: а) < Коричневый ило» НЪ- 

сколько выдФЪляется отъ другихъ образцовь напбольшимъ содержа- 

темъ въ его крупноземЪ органическихЪ пр
имЪсей, въ видЪ кореш- 

ковъ и др. остатковъ растительной жизни, и до
вольно значительнымЪ 

процентнымъ содержанемъ въ его мелкозем® илистыхъЪ частиць, 

величиною мене 0,01 мм. б) Въ составЪ ‹ Свътлаю ила» входитЬ 

всего 2% крупнозема, при среднемЪ содержа
нии частицъ этой вели- 

чины для ве®хъ образцовъ—18°%-. Кром® того,
 въ этомъ ил® при 

сравнении съ составомъ другихЪ образцовъ 
заключается наибольшее 

количество мельчайшихъ частицъ, величиною менЪе 0.01 мм., а 

именно— 17%). в) ‹оеленая масса>› по своей структурЪ выдЪляется 

незначительнымъ  содержанемъ  мельчайшихЪ, илистыхЪ частиц 

г) «Глинистый› и < Пестрый» илъ по своему составу сходны ме- 

жду собою. 

Для характеристики образцовъ грунта озера Глубок
аго я счи- 

таю не лишнимъ сравнить ихъ механически составъ съ ТаковымЪ 

другихъ, пзслЪдованныхъ мною, озерЪ Новгородской и С.-Петер- 

бургской губ. (см. таблицу). 

При сравнении выясняется, Что вс® образды 
грунта озера Глу- 

бокое несколько отличаются по своему составу отЪ образцовЪ 

другихъ озеръ сравнительно малымЪ процентны
мъ содержанемъ ВЪ 

нихъ крупнозема и, вм®ет® съ тёмъ, бЪдностью 
мельчайшими (или- 

стыми) частицами, величиною менФе 0,01 мм. Вс® образцы грунта 

озера Глубокое можно отнести кь мелкоземистому типу грунта, 65 

составъ которатю преобладають частицы величин
ою 0,25—0,01 мм.
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Изъ описашя распространешя  различныхЪ отложен на дн®Ъ 

озера Глубокаго видно, что Въ середин® его, на самыхъ глубокихЪ 

частяхъ озера, дно покрыто ‹СвЪтлымъ иломъ›; его окаймляетъЪ 

полоса съ ‹Коричневымъ иломъ›; ближе къ берегу мы находимЪ 

‹Глинистый плъ›. Въ заливЪ преобладаетъ < Пестрый илъ»›, & около 

берега. залива попадается ‹-Зеленая масса». 

Изображая даграммой въ видЪ раздВленнаго круга механический 

составъ каждаго изъ вышеупомянутыхЪ донных Ъ отложенй и рас
по- 

лагая ихъ на схематичесый чертежъ профиля озера, мы наглядно 

убЪждаемся, что грунпть въ самой глубокой части озера состоитЪ 

почти пеключительно изъ мелкозема, содержащато въ себ® наиболь-
 

шее количество, въ сравнеши съ составомъ другихЪ образцовъЪ, 

мельчайшихъ  илистыхъ (величиною менФе 0,01 мм.) частиць. 

Крупнозема очень мало, да ин Тотъ Состоить ПОЧТИ Весь изъ орга- 

пическихъ частицъ. По мЪр® приближения къ берегу и съ умень- 

шенемъ глубины составъ грунта измЪняется— увеличивается въ 
немъ 

содержание крупнозема и уменьшается содержанте  мельчайшихЪ 

частицъ (см. рис. № 2). 

\Т, 

Химический составъ образцовъ грунта. 

Для химическаго анализа мною были выбраны два образца 

грунта, а именно: ‹пестрый илъ› и ‹коричневый илъ›, при чемъ 

изъ нихъ предварительно были удалены при помощи  увеличи- 

тельнаго стекла и пинцета ве® легко различаемые растительные 

остатки, какъ-то: частицы корней, листьевъ и пр. 

Химичесыйй анализъ произведенъ В. И. Искюлемъ, которому 

приношу свою искреннюю благодарность за его трудъ. 

ОпредЪлене процентнаго содержания  органическаго вещества 

(гумуса) велось по способу Густавсона, а кремнеземъ, глиноземЪ, 

окись желфза и известь извлекались 10%-ной соляной кислотой, 

нагрфваемой при 100°—110° С. въ продолженте десяти часовЪ; кром® 

того кремнеземъ опредФлялся также изЪ содовой ВЫТЯЖКИ. 

‚Ниже приведенъ результать этого анализа: 

1. «Пестрый иль» (отобранный матер1алъ) въ °о°/о- 

Г'УМУСЪ, = + ть олеьуе отек иное 3,568°% 

Потеря отъ прокаливания.. 4,912% 

Гигроскопическая вода.... 1,886%
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АТеИРаСН СИ показывающая изанВНВН!В экханиче скаго состава 

ГРУНТа ОЗВРа ВАСВаЗЙ СА РИУБИНОЮ НОТ Дайв ннос ТАЮ нахо жде нм 

ВГООТА ВВГ 

ОЗЕРО ЗИЙЙ а < ит 
= 
т ЛЫе 

6% 

19” ГЫ 

ДЕ полу А оулиолААЛе СКО, 

а ТОААА ЛАМлеСЬ Вс Ая ё лиУ 

90 

на 

ЕЕ “ОСА, Ввмллом 37095 „\^ 

Ш у" ‚ 095-00 › 

“ моление 004 м 

10 дому. : 

Г) 50 сое . 100 150 250 300 350 “00 чё 200, 



Изъ 10% солянокислой вытяжки опредЪлены: 

Ж оочочнеке не к ка ноу 2,078, 
АОИ вена в алена к 0,156, 
Те, О, «еее еее ооо ее жк 1,032%, 

Сао 2: 0,145%, 

ЦП. ‹Аоричневый иль» (отобранный матер1алъ) въ °%?/)- 

Г уму СБ о соторьтетжнатьлесй иже е 31,823% 

Потеря отъ прокаливашя. 36,2490, 

Гигроскопическая вода... — 7,181%, 

| Одновременно при опредлени процентнаго содержаня гу- 

муса, гигроскопической воды, а также потери отъ прокаливаня 
образдовъ грунта ‹пестраго› и ‹коричневаго»› ила, В. И. Искюль 

параллельно установилъ -для сравнешя потерю отъ прокаливания 

тЪхъ же образцовъ грунта, но не отобранныхъЪ, т.-е. безъ удаления 

изъ нихъ какихъ-либо растительныхъ остатковъ. Получилась слЪ- 

дующая разница: 

ВБъ процентах: 

Пестрый ихлт. Коричневый ил. 

Отобранный | Неотобранный Отобранный Неотобранный 
матер1алъ. матерталъ. матер1алъ. матер1алъ. 

Потеря отъ 
прокаливаня. . 4,912 11,421 36,249 36,476 

Гигроскопиче- 
ская вода...... 1,856 2,615 7,181 7,302 

Приведенныя въ таблиц® цифры даютъ основаше  сдЪлать 

предположенте, что въ пестромъ илЪ довольно много еще малораз- 

рушенныхъ и легко различаемыхъ растительныхъ остатковъ, между 
тЬмъ какъ въ коричневомъ илЪ органическое вещество находится 

въ видЪ очень мелкихъ и боле разложившихся частицъ расти- 
тельной и животной жизни, при чемъ посл®дымя перемЪшаны съ 

минеральными частицами. 
При сравнении данныхъ химическаго анализа образца пестраго 

ила съ таковыми же другихъ образцовъ грунта изслЪдованныхЪ 
мелкихъ водоемовъ Росей (см. ниже таблицу), мы можемъ отм®тить 

В
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бЪдность грунта озера Глубокаго известью; содержане же въ немъ 

окиси желЪза ниже средняго. 

По количеству содержания гумуса <коричневый› илъ сходенъ 

съ образцомъ грунта Бологовекаго озера, Новгородской губернии, 

представляющаго изъ себя перегнойно-суглинистый илъ. 

Бъ процентах ъЪ: 

а Ц +в Вещества, растворимыя 

Азоть В в | ЕЕ | 5 ‚| въ 10%, соляной кислот®. 

Назван1е озеръЪ. ве | ше зе 8 

х | &3 | && |8 = 

О. Глубокое („пестрый 
илъ“) 

Московской губ......... — 1,89 | 4,91| 3,57 | 2,08 | 0,16 | 1,03 | 0,15 

О. Глубокое („коричне- 
вый илъ“) 
Московской губ......... — 7,18 | 86,25 | 81,82 | — — = = 

О. Бологое, 
Новгородской губ....... 1,51 | 7,47) 88,58 | 82,16 | 9,89 | 4,08 | 6,10 | 0,29 

О. Пестовское, 
Новгородской губ..... - . 5,78 | 15,32 | 88,50 | 75,88 [Не оп-| 0,80 | 1,20 | 2,13 

редЪ- 
лено. 

Банный прудъ, 
Новгородской губ... .... - 2,09 | 10,64 | 7,651 0,25 | 1,55 | 2,01 | 0,51 

Заводсы!й прудъ, 
Новгородской губ....... — 8,61 | 28,52 | 16,02 | — — — = 

Карасевый прудъ, 
Новгородской губ... .... — 4,77 | 84,61 | 28,84 | — | — = Не, 

О. Песчино, 
С.-Петербургской губ....| 0,09 | 0,14 | 0,56) 0,25 | — 0,09 1 0,07 | 0,02 

О. Черное или Малое 
Липно, 

С.-Петербуртской губ....| 0,28 | 2,74 | 10,85 | 6,30 | — 3,29 | 8;09 | 1,28 

О. Долгое или Глубино, . 
С.-Петербургской губ....| 2,25 | 11,67 | 77,388 | 64,42 | — | 1,77 | 1,21 | 1,56 

| 
| 
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Б!юлогическое изслЪдование грунта озеръ. 

Б1ологическйй анализъ образцовъ грунта Глубокаго озера былъ 

произведенъ Н. Воронковымъ и частью К. БолохонцевымЪ и на- 

печатанъ въ цитированной выше стать® Н. Воронкова и В. Троиц- 

‚каго. Результатъ этого анализа выясняеть многмя стороны какъ 

состава, такъ и происхождения изслЪдуемыхъ нами образцовъ грунта; 

кром® того, этотъ б1юлогичесый анализъ и наблюденя Н. Ворон- 

кова на мЪстЪ представляютъ изъ себя связующее звено съ выше- 

приведенными работами по изслЪдовантю механическаго и химиче- 

скаго состава образцовъ грунта. Вотъ почему я считаю необходи- 

мымъ привести здЪеь результать этихъ анализовъ. 

Мои личныя изселЪдовашя образдовъ грунта озера Глубокое 

ограничивались лишь поверхностнымъ просмотромъ образцовъ подъ 

микроскопомъ попутно при производствЪ механическаго ихъ ана- 
лиза, а также въ опредЪлени нЪкоторыхъ крупныхъ растительныхЪ 

остатковъ, найденныхъ мною въ присланныхъ мн образцахъ. 

Произведенный Н. Воронковымъ бтюлогически анализъ образца 
‹ Свътлао ила» показалъ, что этотъ послФднй состоитъ изъ общей 

бурой массы, мЪстами разбивающейся на, безформенныя зернышки, м®- 

стами же представляющей болФе плотные и темные комки. Только 

очень рдко попадаются растительные остатки, сохранивше слЪды 

клЪточной структуры. Въ этой масс® примфшаны зерна кварца. 

Вакъ ничтожныя прим®си были найдены въ этомъ илФ слФдующие 

животные и растительные остатки: обломки Возюшита, Асгорегив—— 

заднш! конецъ тФла, иглы губокъ, домикъ О пе1а, домикъ ЕпеПрра, 

домикъ СойопеПа, оболочки Меюзшга, АвкетмопеПа, бштегеПа и др. 

датомей; кромЪ того споранли мха и пыльца хвойныхЪ. 

Этотъ илъ, по мнФыю Н. Воронкова, является результатомъ 

далеко зашедшаго разложения органическихъ веществъ раститель- 

наго происхождения, такъ какъ составляющие его остатки утратили 

послФдые слЪды клЪточнаго строешя. Его расположене въ наибо- 

лЪе глубокихъ частяхъ озера вполнЪ соотвЪтствуетъ такому пред- 
положению. 

Разсматривая подъ лупой п микроскопомъ образецъ свЪтлаго 

ила, я убЪдился, что его густая масса состоить изъ безформен- 
3+
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ныхъ органическихъ частей, обволакивавшихъ мельчайше мине- 

ральные обломки; послЪднихъ было довольно много. БВыдЪленный 

при помощи ряда ситъ крупноземъ, составлявший 2,15% всего 

состава образца, оказался на половину изъ растительныхъ остат- 

ковъ— изъ мелкихъ обрывковъ стеблей, коры, листьевъ и пр., а 

также изъ обуглившихся частицъ древесины. Мелкоземъ этого 0б- 
разца заключалъ въ себ® много растительныхъЪ остатковъ, большею 

частью разрушившихся и потерявшихъ свою структуру, а также 

обуглившихся частицъ. Хлопьевидные комки органическаго веще- 

ства, образовавшагося отъ разложившихся растительныхъ  остат- 

ковъ, заключали въ себ® массу мельчайшихъ минеральныхъ частицъ 

(кварца). 

Б1ологическй — анализъ —‹Боричневаго› ила, произведенный 

Н. Воронковымъ, показалъ, что основная масса его лишь на-поло- 

вину состояла изъ мелкихъ безформенныхъ зернышекъ бураго цвЪта, 

характерныхъ для ‹свФтлаго› ила, остальная же ея часть предста- 
вляла плотные темнокоричневые комки, начиная отъ мелкихЪ и кон- 

чая довольно крупными. Многпе изъ этихъ комковъ сохранили еще 

замЪтную клЪточную структуру; кром® нихъ попадаются мочалко- 

видные обрывки съ такою же типичною структурою. ПостороннихЪ 

примЪсей несколько больше, ч®мЪ вЪ ‹свЪтломъ»› илФ; найдены 

ножки насЪкомыхъ, остатки Вова и нФкоторыхъ другихъ рако- 

образныхъ, с длышко С1айосега, чешуйки съ крыла бабочки, рако- 

винки АгсеПа, ЭиИПпе1а асотитайа, О. ругиогш15, О. пафапе (?), иглы 

губокъ, оболочки  Рашама, ЗшлегеЛа ип др. датомей, споранти 

мха и пыльца хвойных». 

Просмотрфнный мною подъ микроскопомъ образецъ далъ слФ- 

дующую картину его состава. Главную массу крупнозема этого ила 

(20% всего состава) составляютъ растительные остатки: кусочки 

коры, древесины, обрывки стеблей и листьевъ, обломки сучьевъ, 

нитевидныя части корней, обломки с мянъ и пр. Вс® эти остатки 

буроватаго цвФта, но обуглившихся не найдено. Изъ мпнеральныхЪ 

частей выдЪляются прозрачныя, бЪлыя и иногда розовыя зерна 

кварца. Мелкоземъ ила состоийтъь преимущественно изъ очень мел- 

каго песка, перемЪшаннаго съ разрушенными растительными остат- 

ками въ видЪ безформенныхъ комочковЪ. 

На основани расположения коричневаго ила, постепеннаго пе- 

рохода его въ свЪтлый и того, что его основная масса отличается 

отъ основной массы ‹свФтлаго› ила только меньшей степенью раз-
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ложеня растительныхъ остатковъ, Н. Воронковъ и В. Троицкй, 
предполагаютъ, что «коричневый» илъ представляетъ одну изъ ста- 
лй развитя ‹свЪтлаго› ила. 

Съ этимъ предположенемъ я не могу ВвПполнЪ согласиться и 
вотъ почему. Во вс®хъ озерахъ въ самыхъ глубокихъ, и притомъ въ 
наиболЪе отдаленныхъ отъ береговъ м®стахъ ихъ дна, образование 
грунта происходить, преимущественно, путемъ медленнаго заноса 
туда движенемъ воды мельчайшихъ частицъ, какъ со стороны бе- 
реговъ, такъ и съ ближайшихЪ къ этимъ мФстамъ накоплений дон- 
ныхЪ осадковЪ. 

Безъ сомнЪшя, легче всего подвергаются переносу, даже при 
слабомъ движенш воды, мельчайшия, легко взмучиваемыя мине- 
ральныя частицы и разрушенные, измельченные и разложивпиеся 
растительные остатки. Въ данномъ случа® рельефъ площади дна, 
покрытой свЪтлымъ иломъ, представляетъ изъ себя чашеобразное. 
углублеше, въ которое осФдаютъ приносимыя водою частицы, 
но изъ котораго онЪ вновь трудн®е вымываются движенемъ 
Воды. 

Просматривая механическй анализъ ‹ коричневато › ила, окру- 
жающаго свЪтлый илъ, мы видимъЪ, что въ составЪ его крупнозема 
входить почти 21% органической прим®си, между тЪмъ какъ 
въ крупнозем® ‹свЪтлаго›— этой прим®си всего 1%; что предста- 
вляеть эта прим®сь мы знаемъ; это— сохранившие свою структуру 
растительные остатки: кусочки коры, древесины, части корней и пр. 

Изъ того же анализа усматривается, что мелкозема вЪ ‹ко- 
ричневомъ› ил® всего 70%, въ томъ числ® наибол®е мелких 
— величиною отъ 0,05 мм. и менЪе-—частицъ содержится только 
34%, между т®мъ какъ въ ‹св®тломъ› ил® мелкозема 97°, 
въ томЪ числ® 84% частицъ указанной выше величины. Эти 
данныя наводять на мысль, что большая часть мелкозема ‹корич- 
неваго› ила, а также разрушенныя мелыя растительныя частицы, 
вымыты и унесены водою вглубь—-къ мФсту залеганя  свЪтлаго 
ила. 

На основан изложеннаго полагаю, что коричневый илъ только 
обогащаетъ слой св®тлаго ила мелкими перегнившими раститель- 
ными остатками и мельчайшими минеральными частицами. 

Бюлогичесый  анализъ ‹глинистаго» ила Н. Воронкова далъ 
слудующую картину:
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Этотъ илъ состойть изъ растительныхъ остатковъ бураго, а 

иногда и почти чернаго цвЪта, см®шанныхъ съ большимъ количе- 

ствомъ песка и соединенныхъ въ общую липкую массу ГлинистымМиИ 

частицами. Среди растительныхъЪ остатковъ порядочно такихЪ, ко- 

торые сохранили клФточную структуру; остальныя прим®си въ 

ничтожномъ количествЪ и обычнаго типа. Сравнительно больше 

домиковъ ЭиПпеа. 
Просматривая образецъ подъ лупою и микроскопомъ, я нашелъ, 

что въ крупнозем® ‹глинистаго› ила очень мало растительныхЪ 

остатковъ. Весь крупноземъ почти исключительно состоялЪ изЪ мИ- 

неральныхъ частицъ, среди которыхъ выдФлялись прозрачныя, 6%- 

лыя и розовыя зерна кварца; примЪсь растительныхъ частицъ очень 

незначительна; въ мелкоземЪ ихъ еще меньше. 

Пестрый иле. По анализу Н. Воронкова внЪшнй ‹пестрый› 

видъ этого образца грунта обусловленъ содержанемъ въ немъ мно- 
гочисленныхъ мелкихъ частицъ растений. Подъ микроскопомЪ однЪ изъ 

нихъ представляются почти совершенно прозрачными, друпя ко- 

ричневаго и темнаго цвФта. Большинство ихъ представляетъ 0б- 

рывки корешковъ, есть и иного характера, напр., листочки  5рВа- 

овиита. Остатковъ, потерявшихъ клЪточную структуру, сравнительно 

мало. ПослФднее обстоятельство, а также то, что даже таня нЪж- 

ныя составныя части, какъ листочки брВаспит, еще вполнЪ со- 

хранили свое строенте, указываетъ на, молодость ила. Песокъ предста- 

вляетъ, съ своей стороны, очень значительную составную долю. 

Изъ прим®сей были найдены: остатки насЪкомыхъ, остатки 

С1айосега (особенно много Гузсемае), домики: ЭОиПцела ругИогои5 

и пгеео1аг18, СурБойема и АгсеПа; эшлегеПа, пыльца  хвойныхЪ, 

волоски мха и листья ЗрБаетит. 
Микроскопичесый анализъ зеленой массы» произведенъ К. Бо- 

лохонцевымъ. При разсматриванши ея подъ малымъ увеличенемъЪ 

эта масса оказалась состоящей изъ зеленыхъ комковЪъ, величиною 

въ булавочную головку и меньше; между ними разбросаны отдЪль- 

ныя песчинки и иногда домики ЭН пела. При большихъ увеличе- 
шяхъ видно, что эти комки состоятъ изъ кучки мелкихъ песчинокъ, 

твсно опутанныхъ синезеленой водорослью С1оеосарза. ПослЪдняя 

и обусловливаетъ собою зеленый цв®тъ массы. БромЪ (Поеосарза, 

-какъ прим%сь, были найдены слФдуюшщия водоросли: СотррозрВаета 

1аспёг15, Убапгав тот рагайохпт у. сВаебосегов, Рефавй тит Тейгав, 

“{апгопе! апсерв, Ме1омга степшака, АтпрЛога оуаП$ уаг. ай 5,
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Хау1сш!а тево1ерба таг. звапгопеогои5, Мау1сщша  гафоза, Р1епго- 
чета 5репзег! хаг. Клеи ЗшмегеПа вр1епй14да. 

Полученный мною въ растворЪ формалина образецъ ‹<зеле- 

ной массы», какъ уже было сказано выше, имФлъ не зеленый, 

а сЪровато-желтый цвЪтъ. При производствЪ механическаго ана- 

лиза его мною замФчено подъ микроскопомъ, что образецъ этотъ 

состоялъ изъ минеральныхъЪ частицъ, между которыми встрфчались 
растительные остатки; особенно много послФднихъ было между ча- 

стицами величиною 3—1 мм. Эти растительные остатки представ- 

ляли изъ себя кусочки коры и древесины, сЪмена, обрывки стеблей, 

листьевъ и пр.: животныхЪ остатковъ не замЪчено. 

Растительные остатки, состояще изъ крупныхъ частей ра- 

стений, встречаются на днЪ озера Глубокаго сплошными накопле- 

нями, преимущественно вдоль береговой лини. Образцы этихъЪ 

донныхъ осадковъ, которые были присланы мнФ, изелЪдователями 
озера обозначены: ‹«Торфянистый осадокъ», ‹Торфянистая масса», 

‹ Мелые черные и коричневые растительные остатки» и ‹ЕКрупные 

растительные остатки>›. 

Эти образцы мною вымачивались и расправлялись въ водЪ, 

отдЪлялись другъ отъ друга и высушивались на листахъ бумаги. 

Полученные такимъ образомъ растительные остатки просматривались 

мною подъ лупою и, по возможности, опредЪлялись. Осмотръ вы- 
яснилъ слЪдующее 1): 

‹ Горфянистый осадокъ»› оказался состоящимЪ изъ побурв- 

шихъ частей прибрежныхЪ и водныхъ растений, преимущественно 

изъ обломковъ осокъ (Сатех) и хвощей (см. рис. 3— все, кром® 

верхняго ряда). Другой образецъ подъ назв. ‹Торфянистая масса» 

чернаго цвЪта; изелЪдоваше показало, что плотная почернЪвшая 

масса его состояла почти цФликомъ пзъ остатковъ мха (сфатнума 

и др.), которые легко ломались и распадались между пальцами (см. 
рис. 5— верхний рядъ). 

Два другихъ, упомянутыхъ выше, образца растительныхъ остат- 

ковъ заключали въ себ побурвше кусочки древесины сосны, величи- 

ною 2—5 сант., нЪсколько обломковъ ствола ольхи (Ат вр.), съ 

сохранившейся на нихъ корой, много мелкихъ кусочковъ коры и дре- 

весины, опредЪлене которыхъ было затруднительно, обрывки какого 

') Н®которые растительные остатки были опредФлены проф. В. Н. Сукачевымъ, 
которому приношу свою искреннюю благодарность за его любезность и трудъ.
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то злака, кусочки древесной втки, обломокъ головного щита во- 

дяного жука и пр. (см. рис. 4). 

Вс® эти растительные остатки находились въ пертодЪ разложения. 

1. 

Выводы. 

Вышеизложенные изелФдован и анализы образцовъ грунта 
озера Глубокое даютъ возможность сдЪлать слВдуюпие выводы: 

1. Грунтъ всего озера (за исключенемъ прибрежной его части 

съ «растительными остатками» на днЪ) представляетъ изъ себя, въ 

связи съ рельефомъ дна и отдаленностью отъ береговъ, мелкопесча- 

нистый грунтъ, супесь п всЪ переходы до легкаго суглинка вклю- 

чительно съ прим®сью въ нихъ растительныхъ остатковЪ. 

2. Вс изслЪдованные образцы этого озера въ сухомъ со- 

стояыи  коричневаго цвФта и отличаются другъ отъ друга лишь 

различными — оттЪнками — одни  сЪро-коричневые, друмпе  желто- 

коричневые; при высыхании они образуютъ комочки, которые легко 

распадаются, а при растирани ихъ между пальцами ясно обнару- 

живается ихъ мелко-зернистое строенте. УдЪльный в®съ образцовъ 

2,374— 2,557. 
3. Вс® образды по своему механическому составу принадле- 

жалъ къ мелкоземистому типу грунта, въ составЪ котораго преоб- 

ладаютъ частицы величиною 0,25—0,01 мм. (58—80%, въ среднемъ 

72%); содержане же мельчайшихъЪ частицъ, величиною меньше 0,01 

мм., въ образцахъ сравнительно небольшое и колеблется между 3%, 

и 17 °%, въ среднемъ 9,37%). 

4. Химическйй анализъ показалъ, что въ грунтЪ глубокихЪ 

частей озера количество гумуса довольно большое — до 31,8%, 
между т®мъ какъ въ образцЪ грунта залива озера— гумуса оказа- 

лось лишь 38,5% . Содержане извести въ образцЪ незначитель- 

ное, всего 0,15%, а окиси жел®за—-ниже средняго для всВхъЪ 

изслЪдованныхъ мною образцовъ грунта озеръ Росси (1,03%). 

5. Во вефхъ образцахъ грунта озера Глубокаго содержалось 

довольно много органическихъ частицъ, главнымъ образомъ расти- 

тельныхъ остатковъ; эти остатки находились въ разныхъ стадяхъЪ 

разрушеня и разложеня п въ нФкоторыхъ образцахъ они пред- 
ставляли изъ себя безформенную, густую массу, обволакивавшую 
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минеральныя частицы. «Вивотные остатки и датомовыя водоросли 

въ грунт® въ очень незначительномъ количеств. 
6. ОтдЪльные образцы грунта изслЪдованнаго озера представ- 

ляютъ изъ себя сл®дуюшщие типы грунта: ‹Коричневый илъ›—ра- 

стительно-суглинистый илъ; «СвЪтлый илъ›—перегнойно-суглини- 

стый; «Глинистый»› ип ‹Пестрый› илъ——легкую супесь съ примЪсью 
измельченныхъ растительныхъ частицъ и ‹ Зеленая масса›— мелкопес- 

чанистый грунтъ, заключающий въ себЪ мелые растительные остатки. 

К. Гильзенв. 



Гидробюлотическая наблюдения на большомъ пруду 
доологическато Сада. 

М. В. Скобникова. 

‹Большой прудъ» Московскаго Зоологическаго Сада предста- 

вляеть` сравнительно небольшой (93 сажени длины п 69 саженей 

ширины), сильно загрязненный водоемъЪ; я изелЪдовалъ его впродол- 

жете осеннихъ и зимнихъ пер1юдовъ 1909 — 1911 г. Въ первый 

пер10дъ—1909—1910 г.— я велъ исключительно б1юлогическмя наблю- 

дешя, а въ 1910—1911 году вмФет® съ б1юлогическими и нЪко- 

торыя гидрологическя. При послФднихъ было обращено главное 

внимане на изучен ила: съ одной стороны для выяснения степени 

вляшя  челов®ка на загрязнене пруда, а съ другой въ вилу 
того, что для администрации Сада изученте ила представляло чисто 

практическй интересъ 1). 
Относительно времени образования водоема нЪтъ достаточно опре- 

дЪленныхъ данныхЪ; извФетно только, что раньше черезъ него протека- 

ла р®чка Синичка, которая впослЪдетви была заключена въ деревян- 

ную трубу и отведена въ сторону отъ пруда. Въ настоящее же время 

въ него съ восточной стороны втекаетъ вода изъ пруда, распо- 

ложеннаго по ту сторону Большой Грузинской улицы, по проложен- 

нымъ подъ улицей трубамъ и вытекаетъ съ западной стороны, точно 

также по трубамъ, проложеннымъ подъ землей, въ речку Синичку. 

') Всё необходимыя средства для веденя работь по изученю ила отпускались 

директоромъ Сада; изслЪдован!е собраннаго матер!ала производилось въ вдаши Аква- 

р1ума, въ АЛаборатор!и ОтдЪла Ихтоломи.



Съемка пруда. 

Прежде всего я занялся съемкой водоема. Прудъ былъ нЪ- 

сколько разъ пересЪченъ на лодк®Ъ по параллельнымъ лишямЪ при 

чемъ измФреня глубины лотомъ дЪлались черезъ каждые шесть 

взмаховъ веслами. При этомъ отмЪчались двЪ величины:— глубина, 

Рис. 1. Планъ большого пруда Зоодогическаго Сада. 

на которую уходилъ лотъ въ илъ, и разстояше отъ свободной по- 

верхности воды до поверхности ила. На основан этихЪ данныхЪ 

вычерчены приложенные разрзы (рис. Э). 

Дно оказалось почти всюду ровнымъ, безъ крутыхъ обрывовъЪ, 

съ небольшимъ уклономъ въ нфкоторыхъ м®стахъ. Повсюду отъ бере-



говъ наклонъ очень небольшой, кром® юго-западной части водоема, 

гдЪ берегъ довольно быстро понижается до глубины трехъ метровъ, 

но затЪмЪ снова медленно начинаетъ подниматься къ противупо- 

ложному берегу. Самой мелкой частью является сЪверная сторона 

пруда, гдЪ глубина не превышаетъ 1'/, метра. Что же касается дна 

остальной части пруда, то оно посл® небольшого наклона отъ бе- 

реговъ представляеть слегка волнистую поверхность. 

Поперегный 7% Удав ды 770 С уд АЕ 

г — шайки 
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Рис. 2. 

Такимъ образомъ это водоемъ довольно мелкий. Берега его 

представляютъ твердую почву, усаженную различными деревьями и 

застроенную павильонами. 

Свойства воды. 

дапахь и вкусо. запаха въ вод® обычно совеФмъ не ощуща- 

лось и лишь изр®дка и не надолго она становилась непрятно
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пахнущей. Вкусъ же ея всегда непр1ятный, такъ что для питья ею. 
не пользуются. 

Химическёй составь. Что касается химическаго анализа воды, 
то мнФЪ не удалось произвести его за неимЪшемъ приборовъЪ для этой 

цли — по анализу ветеринарнаго врача сада она содержала боль- 
шое количество аммака и другихъ веществъ, указывающихъЪ на 
ея значительное загрязнение. 

Цвъте. Обычно вода была желтовато-зеленаго пвЪта. 3-го. 

ноября 1910 года посл® того, какъ наступила сильная оттепель и 

покрывавний прудъ тонкй ледъ растаялъ, вода оказалась почти 

совершенно прозрачной, и такое состояне ея продолжалось вплоть. 
до 15-го числа, посл® чего она приняла свой прежний мутный, 

желтовато-зеленый цвЪтъ. 

Прозрачность. Обычно очень не велика. ИзмЪрене. 192. Х. 10 

дало прозрачность— //, Ш8. 

Температура. Въ продолжение зимняго пер1ода 1910 года я 

два раза въ недФлю производиль изм®реше температуры воды, 

какъ на глубинФ, такъ и на поверхности. Но такъ какъ глубина 
пруда невелика, то и разность температуръ на глубинЪ и поверх- 
ности незначительна; прилагаемая кривая колебаний температуры 
относится къ поверхностному слою (рис. 3). Мы видимъЪ, что коле- 

+д°, 
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Рнс. 83. Кривая колебанй температуры поверхностнаго слоя воды осенью 1910 г. 

баня этой кривой весьма незначительны въ продолжен всего 
осенняго и зимняго пер1ода. 

И лъ. 

Собиране  образиовь. ПослЪ того, какъ прудъ ‘покрылся тол- 

стымЪ слоемъ льда и явилась возможность ходить по нему, была
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прорублена въ сЪверной части водоема прорубь п я приступилъ къ 

буреню толщи ила и добыванто его съ различныхъ глубинъ. При- 

боръ, которымъ я пользовался для этой цЪли, состоялъ изъ про- 

стого бура, называемаго иначе--ложкой для песчаныхЪ и глини- 

стыхъ почвъ, съ навинчивающимися на него штангами, разбитыми 

на аршины. Образцы брались съ глубины 1, 2, 3 и т. д. аршинъ, 

пока, буръ почти переставалъ погружаться несмотря на вс® прила- 

гаемыя усиля (въ это время онъ, повидимому, достигалъ первичнаго 

дна водоема). Такимъ же образомъ было произведено буреше и въ 

южной части. пруда, гдЪ толща ила оказалась, какъ и въ сФвер- 

ной, 5, аршинъ. 
Лобытые съ каждаго аршина образды ила собирались въ бан- 

ки и изелФдовались въ лаборатории ОтдЪла Ихтологи. 

Метод» анализа. Принесенный въ лабораторю илъ въ свЪ- 

жемъ состоянии подвергался прежде всего микроскопическому ана- 

лизу, зат®мъ онъ просушивался и уже посл® этого производился 

механическй анализъ. ПослЪдый велся по способу Осборна, описан- 

ному въ Инструкции для изелЪдовашя озеръ 7). 

Осборнъ раздЪляетъ всЪ почвенныя частицы по ихъ величи- 

намъ на двЪ большия группы——крупноземъ п мелкоземъ. Въ первой 

онъ причисляеть вс® частицы съ даметромъ отъ 3 шит. до 0,25 тт. 

включительно, при чемъ разбиваетъ эту группу на три подгруппы: 

къ первой относятся частицы величиною отъ 3 и. до 1 ш1)., Ко ВТО- 

рой отъ 1—0,5 шт. и третьей отъ 0,5—0,25 ши. включительно. 

Къ мелкозему принадлежать вс® частицы мельче 0,25 шшм., 

эта группа раздЪляется также на три подгруппы; къ первой отно- 

сится мелый песокъ, заключающий въ себ частицы величиною отЪ 

0,25 тт. до 0,05 шт., ко второй илъ съ частицами величиною отъ 

0,05—0,01 шшщ. и къ третьей—— пыль и глина— мельче 0,01 шт. 

Крупныя частицы образца отсФЪиваются при помощи ряда металли- 

ческихъ ситъ, съ соотвЪтетвующими вышеозначенному дЪлению от- 

верстями; мелыя же части ила——мелкоземъ—отмучиваются въ хими- 

ческихъ  стаканахъ простымъ сливашемъ изъ отстоя въ спокойной 

водЪ, при чемъ величина частицъ каждой подгруппы контролируется 

микроскопомъ. Окончательный результатъ всего анализа выражается 

1) Изданной Постоянной Комисс!ей по изученю озеръ, состоящей при Импер. 

Рус. Геогр. Обществ®.
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въ процентномъ содержании частицъ различныхъ величинъ, а также 

гигроскопической воды и органическихъ примсей въ крупноземЪ, 

находящихся въ воздушно-сухомъ образцЪ грунта. 

датрудненгя, встръчавшёяся при анализ. При раздЪлени мел- 

козема, на группы мнЪ пришлось встрЪтиться со слЪдующими затруд- 
нешями: послЪ взбалтывания содержимаго въ химическомъ стакан, 

въ немъ начинаютъ опускаться на дно боле тяжелыя частицы, 

преимущественно песокъ, между тЪмъ какъ болЪе легия органи- 

ческля частицы гораздо большей величины, ч®мъ песокъ, остаются 

въ стаканЪ во взвЪшенномъ состоя п только спустя нФкоторое 

время начинаютъ осаждаться; за это время уже успЪваютъ опу- 

ститься на дно мелым частицы песка, принадлежания къ слЪдую- 
щей групп®. Въ виду этого вполнЪ точной группировки мелкозема 

по величинамъ произвести почти совемЪ невозможно, такъ какъЪ 

почти всегда можно встрЪтить во второй группЪ органичесымя 

частицы — первой, а въ первой — песокъ второй. 

Другое затруднеше состояло въ томъ, что грунтъ, остававшийся 
въ сит® послЪ протирашя и содержавший частицы величиною бо- 

ле 0,25 тшт., послЪ просушивашя и прокаливашя его въ фарфо- 

ровомъ тиглЪ, и просЪиваши послФдовательно черезъ всЪ сита, 

давалъ небольшой остатокъ, прошедший черезъ сито съ отвер- 

смями въ 0,25 шитм., а слЪдовательно съ величиною частицъ мене 

0,25 тт.; между тВмъ какъ т® я:е частицы во время протираня грунта 

черезъ сито съ отверстмями въ 0,25 ют. не проходили. Этотъ 

остатокъ вФроятно надо отнести отчасти насчетъ золы, получив- 

шейся отъ сгоравшихъ органическихъ веществъ, главнымъ же об- 

разомъ насчетъ тЪхъ неорганическихъ частицъ, которыя слиплись 

съ органическими или были въ нихъ вкраплены. Наконецъ, иФко- 

торыя частицы могли распасться и сами по себ® отъ высокой тем- 

пературы. 

Результаты анализовъ ила. 

Пль с» злубины одною аршина. 

Илъ, взятый, съ глубины одного аршина (въ проруби сЪверной 

части водоема), въ сыромъ состоянии имФлъ черный цвтъ, очень 

слабый запахъ, мягкую консистенцию и наощупь былъ очень н®- 
женъ, хотя и попадались мелые кусочки дерева,——песка совершенно 
не ощущалось; реакщя щелочная. Разсматривая подъ микроскопомъ
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илъ, мы находимъ много очень мелкихъ крупинокъ песка, которыхЪ 

не было замЪтно наощупь, встр®чается также много остатковЪ ра- 

стительныхъ организмовъ, отчасти безструктурныхъ, отчасти съ яс
но 

выраженнымъ клЪточнымЪ и ВОоЛОкНИСТЫМЪ строешемъ. Попадались 

отдЪльныя лубяныя волокна и большое количество остатковЪ водо-
 

рослей, изъ которыхъ преобладающими являлись ГЭ1аботеае.
 Основ- 

ная безструктурная масса представляла комочки чернаго й бураго, 

`а порою и красноватато двЪта. Кром® того были замФЪчены ост
атки 

нФкоторыхъ животныхъ  организмовъ, какъ-то Сус1орв,  Аппгаеа, 

асшеаёа, ВгасМопи5 и т. п. Высушенный илъ представлялъ очень 

твердую буро-коричневаго цв®та массу. Измельчивъ образцы воз- 

душно-сухого ила и просФявъ его черезь сито съ отверстями вЪ 

8 того. я получилъ на сит® остатокъ бол®е крупныхъ  частищь, 

не прошедшихъ въ отверстя сита и представлявшихъ кусочки де
- 

рева, шелуху подсолнечника и еще какую-то прозрачную шелух?, 

происхождение которой выяснить не удалось. | 

Механическйй анализъ по способу Осборна далъ результат, 

выраженный на прилагаемой таблицЪ въ процентномъ содержании 

крупнозема и мелкозема различныхЪ  величинЪ, гигроскопической 

воды, органическихъ прим®сей и остатка, полученнаго послЪ про- 

сфиваня крупнозема черезъ всЪ сита и прошедшаго ихЪ. 

| 
| Механическ!й анализ въ °/). 

Прорубь у |” 
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Иль съ злубины двухь аршинь. 

Извлеченный на томъ же м®ст® съ глубины двухъ аршинъЪ 

образецъ ила им®лъ боле твердую консистенщю, черный цвЪтъ 

и такой же слабый запахъ, какЪ и илъ съ глубины одного аршина. 

Наощупь  чувствовались мелыя песчинки; реакция была — сильно 

щелочная. Подъ микроскопомъ прежде всего бросалось въ глаза 
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много крупинокъ песка, достигавшихъ гораздо большихъ разм®- 
ровъ, чёмъ въ первой проб. Встрчалось также много— преимуще- 
ственно безструктурныхъ — остатковъ растительныхЪ организмовьЪ, 
въ гораздо меньшемъ количествЪ попадались остатки съ ясно выра- 
женнымъ клЪточнымъ и волокнистымЪ строен!1емъ; было зам чено 
много лубяныхъ волоконъ и водорослей— преимущественно тЪхъ же 
самыхъ, которыя встречались и въ ил® съ глубины одного аршина. 
Что касается основной безструктурной массы, то она была почти 
вся чернаго цвЪта, а комочки бураго и краснаго попадались въ 
гораздо меньшемъ количеств. Просушенный на воздух® плъ пред- 
ставлялъ очень твердую буро-коричневаго цвЪта массу, п для того 
чтобы пропустить черезъ сито ее пришлось растирать, а затЪмъЪ 
уже просФивать. Остатокъ, полученный отъ просЪивания черезъ 
трехмиллиметровое сито, представлялъ крупные кусочки дерева, 
много шелухи подсолнечника, порядочно кусочковъ угля, два ку- 
сочка кварца и одну тоненькую косточку. Окончательный резуль- 
тать механическаго анализа данъ на прилагаемой таблиц®Ъ (мелко- 
земъ на группы не разбивался, такъ какъ онъ по своему сходству 
съ мелкоземомъ грунта съ глубины одного аршина не представ- 
лялъ особеннаго интереса). 

Механическ1й анализъЪ въ 0). < 

| я Мелко- Оста- Прорубь у сввер- | Жрунозенле 1) вез, | БоАЗ: | так, 
Корешки и орга- 

ной части берега. | : 8 | 
ническия примЪси Е Ы ко 

Илъ съ глубины | я о | СЕ 
въ крупнозем$. т = р = 

двухъ аршинъ. “ | = 75,04 | 4,40 | 0,18 
— 

0.67 1,98 | 9,80 | 8,58 
\ \ 

Иль со 1лубины трехо аршино. 

Илъ, добытый съ глубины трехъ аршинъ, имЪлъ все тотъ же 

черный цв®тъ ип слабый запахъ, ту же вязкую консистенцию; на- 

ощупь встрЪчалось порядочное количество крупинокъ песка, от- 

дЪльные кусочки дерева, угля п шелухи подсолнечника; реакция, 

какъ и прежде, оказалась щелочной. Микроскопический анализъ по- 

4
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казалъ, что въ ил® прежде всего много довольно крупнаго песка, 
кром® того очень большое количество панцырей д1атомей—боль- 

шей частью т®хъ же, что п въ первыхъ двухъ разсмотренныхЪ 

образцахъ. Основная безструктурная масса почти вся чернаго цвфта, 

изрЪдка—бураго. Кром® того въ этомъ образц® ила были зам®- 
чены: пыльца хвойныхъЪ растенй, иглы губокъ и нФкоторыя другя 

включения. Просушенный на воздухЪ илъ представлялъ очень твер- 

дую, коричнево-бураго цвЪта массу, съ трудомъ поддающуюся раз- 

мельченио. Просфявъ черезъ трехмиллиметровое сито, я получилъ 

на немъ остатокъ, состоявший изъ большого количества довольно 

крупныхъ кусочковъ угля, гораздо меньше— дерева ип очень мало 
шелухи подсолнечника, ° 

Механическ1й анализъ въ 0/). 

Прорубь у ж 
а Круппоземъ. Мелкоземъ. Вода. | ° 

сЪверной ча-|| Корешки и р елко Ла {| этож. 

сти берега. || органически) 5 й и и а 
а = с —. ис Ф Е 

Илъ съ глу- | прим®сн въ | = - == т я (Фа | ЗЕ 
‚Э |= + Г = = 

бины трехъ | крупнозем®. | | у ве я) 8,99 | 0,18 со „ Завы | < < т 
аршинъ, | | | | 

| 0,88 | 0,95 | 6,58 | 6,48 | 51 | 15,88 | 15,88 
| | 

Иль со злубины четырехь аршино. 

Проба, ила, взятая съ глубины четырехъ аршинъ, почти ни- 
ч®мъ не отличалась по внФшности отъ предыдущихъ пробъ, только 
песчинокъ наощупь замфчалось гораздо больше и онФ были крупне 
размВрами, да консистенщя являлась бол®ё вязкой, чёмъ въ преж- 
нихъ пробахъ. Подъ микроскопомъ замЪчено было очень много пес- 

чинокъ, довольно крупныхъ размЪровъ, порядочно прежнихъ Вводо- 

рослей, иглъ губокъ, лубяныхъ волоконъ. Въ сравнительно мень- 
шемъ количествЪ остатки многоклЪтныхъ растительныхъ организмовъЪ, 

преимущественно безструктурные, встрфчались однако и со слЪдами 

клЪточнаго строен1я; что же касается основной безструктурной массы, 

то она состояла сплошь изъ веществъ чернаго цвЪта. Просушен- 

ный на воздухЪ илъ представлялъ массу коричневаго цвЪта; будучи 
просЪянъ черезъ спто съ отверсмями въ 3 шип. онъ оставилъ на 
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немъ немного обломковъ дерева, кусочекъ прозрачной шелухи, не- 

много осколковъ кварца. 

Механическ!й анализЪ въ °/). 

Мелко- Оста- 
ре чине ру мъ. ода. Прорубь у с®вер- | Крупнозе земъ. | ВЛ. | токъ, 

Борешки и орга- 
ной части берега. ть 

ническ1я примЪси ка Ее | < 
Илъ съ глубины й Е ФЕ 

| въ крупнозем®. — = | д = 
четырехъ аршинъ. | А фе 82,76 | 3,00 | 0,07 

| = т 

| 0,49 1,75 | 6,17 | 5,88 | 
\ 

Иль со алубины 4% аршинь: 

Илъ съ глубины 4, аршинъ обладалъ чернымъ цвЪтомъ, 

большой вязкостью; наощупь вЪ немъ встрЪчалось значительное 
количество довольно крупныхъ песчинокъ, небольшие кусочки де- 

рева ип кварца, реакщшя щелочная. Микроскопическй анализъ 0т- 

крылъ большое количество довольно крупнаго песка, порядочно 

прежнихъ водорослей, очень мало органическихъ веществъ чернаго 

цвЪта и остатковъ растительныхъ организмовъ. Воздушно-сухой обра- 

зецъ ила имЪлъ буро-коричневый цвЪтъ и представлялъ очень 

твердую массу, съ трудомъ поддающуюся размельчению. 

Механическ1й анализЪ въ °%/). 

Оста- 
токЪ. 

Мелко- 
Вода. 

земЪ. 
Крупноземъ. | 

Прорубь у с®вер- | 
Корешки и орга- | 

ной части берега. 
ническ1я примЪси 

Илъ съ глубины | 
въ круппозем®. | 

415 аршинъ. | | я, 

| 

| 

| 

1
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-
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Иль со злубины 5 М, аршин. 

ПослФдняя проба была взята съ глубины 5\, аршинъ, такъЪ 

какъ дальше не было никакой возможности продолжать бурене—



буръ пересталъ входить въ грунтъ, несмотря на всЪ усиля,— 

чувствовалось, что подъ буромъ хрустить чистый песокъ; по всей 

вЪроятности съ этой глубины начиналось уже первичное дпо пруда. 

Добытый образецъ представлялъ почти одинъ песокъ, наощупь 

былъ очень жестый, сЪраго цвЪта, съ крупными  камешками. 

Микроскопическй анализъ, какъ и сл®довало ожидать, далъ очень 

мало по сравнешю съ прежними образцами; кром® большого колп- 

чества крупинокъ песка различной величины и небольшого коли- 

чества органическихъ частичекъ ВвЪ немъ почти ничего не было 

встрЪчено. 

Механическ!й анализЪ вЪ /). 

Прорубь у О 
» сТа- 

Е у Крупноземьъ. Мелкоземьъ. Вода. 
сЪверной ча-|| Корешки и рупноз № | ток. 

сти берега. || органическия \ Е и =Ранал 

= & Е: = =. Ф В 
Илъ съ глу- || прим®си въ = а т Е Ч Е 9 я | ВЕ 

— — = = = © 

бины 515 крупнозем. | < ‘о сл от | Е5 - д9 Е. | = а т < | 0,76 | 1,38 
с — - — < — Ы 

аршинъ. | 

| 0,27 6,33 | 29,8 | 40,6 16,17 | 3,28 | 1,46 
| | | | 

Прорубь у южной части. берега. Производя буреше въ про- 

руби южной части пруда, пришлось точно такъ же, какъ и въ сЪвер- 

ной, прекратить работу, достигнувъ глубины въ 51/, аршинъ, такъ 

какъ буръ больше не входилъ въ почву; здесь, слФдовательно, 

какъ и въ первой проруби, толща ила, оказалось 5\/, аршинъ. Пробы 

ила, взятыя послЪдовательно съ глубинъ каждаго аршина, ничФмЪ 

не отличались отъ описанныхъЪ выше и поэтому подробный анализъ 

былъ сдЪланъ только для пробы съ глубины 5—5, аршинъ. 

Иль со ллубины 5—5, аршинв. 

Илъ состоялъ изъ трехъ различныхъ слоевъ: первый — верхи 

слой представлялъ чистый илъ чернаго цвФта, мягкой консистенции, 

и наощупь въ немъ ощущались крупинки песка; во второмъ слоЪ 

находилась глинистая масса бураго цвЪта, мягкой консистенщи п 

точно также наощупь встрЪчались довольно крупныя песчинки; п, 

наконецъ, третмй слой представлялъ чистый песокъ коричневаго 

цвЪта. Мною было произведено изслФдоване образца, взятаго въ
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мЪст® перехода отъ перваго слоя ко второму. Микроскопический 
анализъ открылъ въ этомъ образцЪ очень много песка (довольно 
крупныхъ разм®ровъ зерна), немного органическихъ веществъ чер- 
наго (изръдка бураго) цвЪта, небольшое количество д!атомей, немного 
преимущественно безструктурныхъ остатковъ другихъ растительныхЪ 
организмовъ. Реакщя щелочная. 

|| 
Механическ1й 

анадизЪ 

въ °/). 

Прорубь 
у О | 

| ста- я : Крупноземъ. 

Мелк южной 
части 

| Корешки 
и РУдн вякозень 

Вода. | кок. 
берега. 

Илъ || органическия 

: 
ра = ›о що = = я = = с\ <=. <. Ф В съ глубины 

|| примЪси 
въ = я ся | ед | ед | 8 Я 

56—55 
ар- || крупнозем. 

| | — юрт 

реет ве 
| 0.10 

| со | — — => < 3, 0 ; — — щИНЪ. 
| 

0,11 | 0,78 | 3,78 | 4,27 | 45,88 
| 21,24 

| 21,49 
| | 

Общ1е выводы. 

Блзянле человъька. 
& 

Влинше человфка сильно сказалось на загрязнении пруда, ко- 

торое происходило, главнымъ образомъ, благодаря притоку различ- 

ныхъ отбросовъ, приносимыхъ рфчкой ‹Синичкой»›, когда она еще 

впадала въ прудъ. Къ тому же вело и непосредственное пользова- 

не прудомъ. 

Анализъ ила съ различныхъ глубинъ открылъ много посторон- 

нихъ веществъ, какъ-то: шелуху подсолнечника, кусочки матер, 

кирпича, стеколъ, косточекъ и т. п., присутстве которыхъ 0объ- 

ясняется указанными выше причинами. 

Реакия ила. 

Шелочная реакщя характерна для настоящаго пруда, такъЪ 
какъ илъ прудовъ чаще обладаетъ кислотной реакц:ей; реакшя же 

является съ одной стороны важнымъЪ показателемъ характера бро- 

женя и вообще бюлогическихъ процессовъ, идущихъ въ илу, а съ 

другой имФетъь большое практическое значенте, вЪ случа® исполь- 

зовантя пруда въ цФляхь рыбоводства.
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Измьненгя ила со злубиной. 

Разсматривая илъ послЪдовательно съ глубины каждаго аршина, 

замЪчаемъ, что по м®р® приближеня къ первичному дну количе- 

ство песка въ немъ увеличивается. Такъ на ощупь вЪ илЪ, взятомЪ 

съ глубины одного аршина, совершенно незамЪтно присутствие песка, 

уже зъ глубины второго аршина въ немъ начинаютъ встрЪчаться 

песчинки, которыя съ каждымъ аршиномъ увеличиваются, какъ вЪ 

количествЪ, такъ и въ разм®рахъ, и уже на глубинЪ четырехъ 

аршинъ становятся видимыми простымъ глазомъ. Наконецъ, проба 

съ глубины 5\/, аршинъ представляеть почти одинъ песокъ. Гораздо 

нагляднЪе покажутъ увеличенте крупнозема и уменьшенме мелкозема 

прилагаемыя цифровыя данныя. 

2% 
‚о 

ыя 

` 
`` 
\ 

1 я з # 5% «8 дог. 

Рис. 4. Кривая содержания гигроско- 
пической воды въ образцахъ ила съ 

разной глубины. 

приближеня къ первичному 

1) Цифры показываютъ, сколько 

воздушно-сухого образца. 

Глубина. 

1 арш. 

9 > 
1 

э) > 

р 

4 у © » 

> с
 

г, 1 

ГКрупноземъ. Мелкозем». 

1.485 гр.!) 28,270 гр. 

6.190 23.590 › 
4& 525 25.485 › 

4.305 › 25,545 › 
10,625 › 19,245 › 

23,630 › 6,332 › 

Мы видимъ, что правильность 

увеличеня крупнозема и уменьшения 

мелкозема на глубинЪ двухъ аршинъЪ 

нъсколько нарушается, очевидно усло- 
в1я отложения этого слоя чФмъ то 

отличались. 

Теперь осталось сравнить толь- 

ко содержане гигроскопической воды 

въ илФ съ глубины каждаго ар- 

шина. Разсматривая даграмму, пзо- 

бражающую кривую гигроскопиче- 

ской воды, мы впдимЪ, Что по мФЪрЪ 

дну гигроскопической воды  стано- 

крупнозема (мелкозема) приходится на 80 ог.
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вится все меньше и меньше, при- д88, 

чемъ характерна равном рность это- 

го убывания. Между падешемъ гигро- 

скопической воды, ростомъ крупно- — д{% \ 

зема и уменьшенемъ мелкозема п \ 
органическихъ веществъ (см. рис. 5) ®#*) 
съ приближенемъ ко дну можно найти — д; \ 
связь: песчаныя частички гигроскопи- \ 

ческой воды не содержать, а содер- 9%) Тай \ 

жать ее, главнымъ образомъ: глина, ии 

остальные элементы мелкозема и орга- М и” 

ничесыя вещества, которыя съ глуби- 42% 

ной замЪщаются пескомъ, этимъ п 

объясняется постепенное падеше ко- и яз 8 вре. 

личества гигроскопической воды. 
Рис. 5. Бривая содержания  органиче- 
скихъ прим®сей въ крупнозем®. (Убыль 

при прокаливании.) 

Б!юлогичесый характеръ водоема. 

Слиьна. фауны за зимней пергодв 1909—1910 10да. 

Свои наблюдешня въ первый осенний и зимнй перюдъ надъ 

прудомъ я началъ съ 29 сентября 1909 года и кончилъ ихъ 19 

мая 1910 года. Пробы брались разъ въ недЪлю,— сначала, пока не 

было льда, у берега, а когда прудъ покрылся льдомъ, то приблизи- 

тельно саженяхъ въ четырехъ отЪ него; отмЪчалась температура 

воздуха. Что касается температуры воды, то за весь зимний пертюдъЪ 

1909—1910 года я ее не измФрялъ, что и постарался пополнить 

за второй пер1юдъ моихъ работъ 1910/11 года. Начиная съ октября 

мЪсяца преобладающимъ элементомъ въ планктонЪ были циклопы, 

которые своей массой подавляли вс® остальныя формы, встрЪченныя 

въ это время. КромЪ циклоповъ много коловратокъ, изъ которыхъЪ 

преобладала Ро!уаг га р1абурбега, а въ значительно меньшемЪ ко- 

личеств® встретились: ВгасМопи5 пгсео1ал15, ВгасМопи& дпайгайц5, 

Апигаеа асшеаба и Авр1азсвпа ВмеёмеШ; затВмъ ВарЫша 1опе- 

врша, сувойки, кольчатые черви, много жгутиковыхЪ и очень мало 

водорослей п инфузорй  (послЪдшя принадлежали, ВЪроятно, къ
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роду Мопофтмитм). Некоторые виды коловратокъ, начиная съ октя- 
бря, стали быстро увеличиваться въ числ, друге наоборотъ— 
численно падать. Гакъ наприм®ръ  ВгасМопи$ дпайга# це, который 
29 сентября былъ въ маломъ количеств®, сталъ быстро увеличи- 
ваться вЪ числЪ и уже 19-го октября его было много, а начиная 
со 2-го ноября онъ являлся преобладающимъ элементомъ въ планк- 
тонЪ. Авпгаеа асшеага увеличивалась въ продолженте всего октября. 
Что же касается ВтасМопц$ пгсенат5, котораго 29 сентября было 
порядочно, то онъ сталъ быстро падать и уже 19 октября его не 
было замЪтно; точно также и Аврзпевпа ВмеЪёмеШ къ 26 октября 
исчезла совершенно. Начиная съ ноября мФсяца, когда температура 
воздуха стала падать, я замФЪтилъ уменьшеше числа веЪхъ организ- 
мовъ, кром® ВгасМопи$ дцайга ив, который наоборотъ сталъ быстро 
увеличиваться въ числ®. 16 ноября, когда температура воздуха 
была— 68°, онъ находился въ огромпомъ количествЪ, такъ что своей 
массой подавилъ вс® проще виды, ксторые въ это время сошли 
до тишимити’а. Что касается ВарЫша Топейерша и СВудйогие, то они 
совершенно пропали ин я не всетрЪтилъ ихъЪ послЪ этого до мая 
мЪсяца. ЗатЪмъ, начиная съ 16 ноября, когда температура начала 
подниматься и даже дошла до одного градуса тепла, Сус1юрз, Ро]у- 
атЁ\га  рТабурбега и Аппгаеа асшеаба вновь начали увеличиваться 
въ числ® и уже въ началЪ декабря заняли въ планктон® прежнее 
положенте; что же касается до ВгасМопи& дпайгаки5, то онъ началъ 
падать п до тЪхъ поръ уменьшался въ количествЪ, пока не сра- 

внялся съ остальными вилами Ко?табог1а, 

Все время съ небольшими колебашями въ числ® встрфчался 
Кой!ет ущеат5, который псчезъ къ концу декабря. Въ продолжение 
всего ноября въ планктон®Ъ встр®чалось очень много жгутиковыхЪ, 
порядочно инфузорй и большия колоши сувоекъ. Въ началЪ декабря 

общее количество планктона продолжало медленно увеличиваться, 
кром® Апигаеа асшеака, которая въ продолжен первой половины 

декабря попадалась въ очень различныхъ количествахъ, а зат®мЪ 
быстро начала вымирать, такъ что къ Э1-му числу этого вида со- 
вершенно не было въ планктон®. Что касается остальныхъ коло- 

вратокъ, какъ ВгасМопи$ дпайга!ов и РоГуат га р1абур{ега, то къ 
январю онЪ тоже исчезли, хотя въ первую половину декабря коли- 
чество Вг. дпайгайп$ даже возросло. 

Циклопы къ серединЪ декабря заняли въ  планктонЪ господ- 
ствующее положене; съ этого же времени, какъ п остальные орга-
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низмы, они медленно начинаютъ вымпрать и кЪ январю мФсяцу 
совершенно исчезаютъ изъ планктона. 

Сувойки, инфузорш и жгутиковыя подверглись той же участи 

и совершенно исчезли къ концу декабря. Такимъ образомъ замЪ- 

чаемъ, что со второй половины декабря вс® обитатели пруда начи- 

наютъ медленно уменьшаться въ количествЪ и вымирать. 

Посл® момента наступлен зимняго состоят\я планктона я про- 
должалъ брать пробы, но въ нихЪ не встрчалось ничего, и только 

15-го февраля было замЪчено пять экземпляровъ циклоповъЪ и очень 

небольшое количество жгутиковыхъ. Въ такомъ состоянти планктонъ 

находился до третьяго марта, развЪ только количество ЦиклоповЪ 

немного увеличилось; начиная съ послЪдняго числа кром®Ъ большого 

количества появившихся циклоповъ всетрчаются сл дующе орга- 

низмы: порядочно сувоекъ, очень мало жгутиковыхЪъ, единичные 

экземпляры прежнихъ инфузори, да въ очень незначительномЪ ко- 

личествЪ Кой ег ущеат15. 

ЗатЪмъ количество Бойег и сувоекъ нФеколько увеличилось 
п въ такомъ состоянш, безъ измфненшя, планктонъ находился вЪ 

продолжени марта и апр®ля и только съ мая начали появляться 

въ немъ новые организмы. 6-го мая во взятой пробЪ впервые 

былъ замЪченъ, хотя и въ очень маломъ числ®, СБуйоги , который 

къ 13 числу значительно размножился и въ то же время появились 

Апигаеа асшеа{а и ВгасМопп$ дпайта!ив. 19 мая цикдопы были 

въ такомъ огромномъ количествЪ, что своей массой подавили ве 

проще организмы и заняли въ планктон® господствующее положение, 

въ то же время появилась и РарЫма. 

Смьна фауны за осень и зиму 1910—11 ‘00а. 

Приступая снова къ работ® осенью 1910 года, я велъ ее 

по тому же плану, какъ и прошлый годъ, но пробы брались чаще; 

отмЪчалась температура не только поверхностная, но и глубинная 

и брались пробы планктона изъ глубокихЪ слоевъ. 

Первая проба была взята 30 сентября и дала слдующе резуль- 

таты: масса, РоГуаг га р1абурбега, очень много Сус1орз, много Аппгаеа 

асщеа%а, немного Кой!ег ушесат15, мало ВгасМопи$ дпайгайп5 и единич - 

ные экземпляры Азр1апеВпа. ВтеЪёмеПи и СЪуйогиз; кромЪ того встрЪ- 

тилось порядочно колоний сувоекъ, очень много ЖгутиковыхЪ п, на-
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конецъ, инфузорш и водоросли. Позже РоГуагга падаетъь п 
21 октября было встрчено только нФеколько экземпляровъ ея; послЪ 

же 21 она снова начала подниматься и къ 1-му ноября ея было въ 

планктонЪ уже порядочно. Аппгаеа асш!еа!а въ первой пробЪ была 

встрЪчена въ большомъ количеств и ло 1-го ноября давала сильныя 
колебаня въ числФ, временами почти совершенно исчезая. ВоНет 

уШеам5 также колебался, но не въ столь значительныхъ предЪлахъ. 

ВгасМопиз дпайгаби5 въ первой проб® былъ въ небольшомъ количе- 

ств® и въ такомъ положенш находился довольно долго, однако къ 

1 ноября его было уже порядочно. Наконецъ Авр1апебпа ВмевЕ ме, 
встрВченную въ планктонЪ 30-го сентября въ маломъ количествЪ, 

мнЪ пришлось наблюдать очень непродолжительное время, такъ какъЪ 

къ 12-му ноября она вымерла. СЪуйогив, какъ уже было сказано, 

находился въ планктонЪ въ единичныхъЪ экземплярахъ и это поло- 
жене сохранилось въ продолжеше всего октября и ноября мсяца. 

РарЫша Топетврта, точно такъ же какъ и СЪудйогив, была ветрфчена 

въ единичныхЪ экземплярахъ б-го октября и продержалась вЪ 

планктонЪ только десять дней, послЪ чего вымерла и не появля- 

лась до 15-го ноября. Остались еще не разсмотрЪнными за октябрь 

мфсяцъ циклопы: 30-го сентября ихъ было встрЪчено очень много 

ип затЪмъЪ въ продолжене посл дующихъЪ дней они все продолжали 

увеличиваться вЪ количеств®, такъ что 8-го октября являлись 

преобладающимъ элементомъ въ планктон. 12-го числа кривая 

ихъ колебаний начала понижаться, но къ 1-му ноября ихъ было 

еще много. 

Волебаше планктона за ноябрь мФсяцъ выразилось въ слЪдую- 

щемъ: РоГуат га р1абурбега, которая къ первому ноября поднялась 
до порядочнаго количества, продолжала увеличиваться вЪ числ® и 

въ первыхъ числахъ ея было много, потомъ она начала медленно 

падать, такъ что 20—26 числа оказалась уже въ очень незначитель- 

номъ количеств®, послЪ чего опять стала медленно подниматься. 
Аппигаеа асшеаа, исчезшая въ конц® октября, снова появилась въ 

планктонЪ 1-го ноября въ очень незначительномъ количеств п въ 

течен1е всего месяца держалась на этомъ уровнЪ (только 24 числа 

она временно оказывается многочисленной). Бойег усам , нахо- 

дивлийся въ планктонЪ перваго ноября въ порядочномъ количеств, 
держался въ такомъ положении до 15-го числа, послЪ чего началъ 

падать и кЪ концу ноября его стало встречаться въ пробахъ мало. 

ВгасМопив дпайга( ив, также многочисленный вЪ концФЪ октября, въ 
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продолжение первыхъ трехъ дней ноября поднялся еще ип вЪ такомЪ 
положении держался до 15-го числа, послЪ чего сталъ постепенно 

падать и къ декабрю остался только въ единичныхЪ экземплярахЪ. 

СВуйогив, какъ былъ въ единичныхъ экземплярахъ въ продолжене 

октября, такъ остался и въ ноябр®; а что касается ВарЫша 1оп- 

о18рша, то она попадалась изредка и понемногу. Циклопы вЪ 

продолжении всего ноября занимали въ планктонЪ господствующее 

положенте, несколько колеблясь въ числЪ то въ ту, то въ другую 

сторону. 

Разсматривая общее состояне планктона за ноябрь мФсяцъ, 

мы замФЪчаемъ, что въ первой половинЪ его одни организмы уве- 

личиваются въ количеств®, а друге остаются въ прежнемъ поло- 

жении, а во второй вс® организмы начали „падать; съ Этого же 

времени стала быстро падать температура, какъ воздуха, такъ и 

Воды. 

Разсмотримъ теперь колебания планктона за декабрь. РоГуат\га 

р1абурбега держалась, даже повышаясь по временамъ, до 18 декабря, 

но съ этого дня началось ея вымираше, которое п закончилось кЪ 

январю мФсяцу. Аппгаса асшеафа исчезла къ 24 декабря. Кей ег 

уса, посл® своего падешя въ конц® ноября, встрфчался до 

18-го декабря въ маломъ количествЪ, посл® чего сталъ медленно 

вымирать и къ Э1-му числу совершенно вымеръ. БгасМопи5 дпайгай це, 
встрЪчавпийся въ концЪ ноября только въ единичныхъ экземплярахЪ, 

въ декабр® сталь медленно подниматься и, достигнувъ 18-го числа 

порядочнаго количества, началъ вымирать къ январю. Рар\ша 1оп- 

о1$рша и СЪуйогив по временамъ появляются въ незначитель- 

номъ количеств® и къ 18-му декабря совершенно вымираютъ. 

Циклопы, какъ и въ ноябрЪ, занимали господствующее  поло- 

жене, а 18-го числа ихъ была такая масса, что среди нихъ трудно 

было разобраться въ другихъ организмахъ, послЪ же 18-го они 

медленно начали вымирать, что и закончилось ВЪ конц®Ъ  де- 

кабря. Съ января мФсяца въ планктон® можно было наблюдать 

только трупы встрЪчавшихся ранФе животныхъ организмовъ п во 

взятыхЪъ пробахъ не было уже замЪчено ни одного живого суще- 

ства. Кром перечисленныхъ организмовъ, за декабрь мФЪсяцъ въ 

пруду можно было еще встртить колон сувоекъ, жгутиковыхЪ 

и инфузорш; эти организмы, точно также, какъ и  предыдушие, съ 

января всЪ вымерли.
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Сравненге результатовь наблюденйй за 1909 и 1910 п. и данных» 

Н. В. Воронкова за 1904 1. 

Своп работы надъ прудомъ въ оба зимнихЪ перюда я началъ 

съ октября мФсяца, между тЪмъ какъ изелЪдовашя Н. В. Воронкова 

начинаются на м®сяцъ позднФе— именно съ ноября. Сравнивая со- 

стоян1е планктона за вс® три года, замФчаемъ, что за вс® перюды 

наблюденй только однажды былъ встрченъ (въ октябр® 1909 г.) 

ВгасМопцз  пгеео1ал15. ВарЬша Топетзрша, встреченная мною вЪ 
первомъ году съ самаго начала октября, весь этотъ мФсяцъ нахо- 

дилась въ планктонЪ въ порядочномъ количеств®, но уже начиная 

съ ноября начала уменьшаться и къ 20 числу исчезла совершенно 

изъ планктона; во второй годъ мойхъ наблюдешй этотъ видЪ 

ОарЫша все время попадался въ незначительныхъ количествахЪ. 

Что же касается 1904 года, то ОарЫша была встрфчена въ огром- 

номъ количествЪ съ ноября мФсяца, зат мъ количество ея начало 

уменьшаться и къ 14 декабря она совершенно исчезла. 

Апигаеа, асшеака, встрЪченная мною въ первомъ году работы, 

съ самаго начала держалась вЪ планктонЪ во все время мопхЪ 

изсл®дованй до общаго вымираня. Въ 1904 году этотъ видЪ по- 

является только 14-го ноября и, продержавшись мФсяцъ, 14-го 

декабря совершенно исчезаетъ. 

Съ 26-го октября 1909 года въ планктонЪ въ небольшомъЪ 

количествЪ былъ встрфченъ СЪуйогиз, который и держался до 20-го 

ноября, послЪ чего совершенно вымеръ; въ слФдующемъ 1910 году 

этотъ родъ (СТайосега появился съ самаго начала работы и дер- 

жался въ продолжении почти всего пер1ода наблюдений надъ пру- 

домъ, пропавъ только съ 24-го ноября по 10 декабря, послЪ чего 

снова появился; въ 1904 году объ этой форм® упоминается только 

въ началЪ наблюдений, когда онъ былъ найденъ въ небольшомъЪ 

числ. 

Наконецъ въ 1904 году ВгасМопиз апешам$ въ декабр® мЪ- 

сяцЪ занималъ господствующее положене, между тВмЪ какъ вЪ 

моихъ работахъ за два года этого вида не было совершенно 

встрЪчено. | 

Такимъ образомъ мы видимъЪ, что въ течене разныхЪ лЪтъ 

жизнь водоема за одинъ и тотъ же перюдъ можетъ быть очень 

различна. Очевидно такой небольшой водоемъ сильно подвергается 
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вляшю внФшнихъ условШ, тЪмъ болФе, что даже п крупные водо- 

емы (озера) несмотря на гораздо болЪе постоянныя условя далеко 

не каждый годъ представляютъ одну и ту же картину. 

Бонечно однако должны быть и опредЪленныя характерныя 

черты, обусловливаемыя неизм®нными условмями, представляемыми 

самимъ водоемомъ. Къ нимъ мы и перейдемъЪ. | 

Преобладающимъ элементомъ за два года моихъ изселЪдований 

являлись циклопы. Въ 1904 году циклопы тоже встрЪчались вЪ 

продолжени всего пертода наблюдений, но только здЪсь они не играли 

такой роли. Что же касается Бобабома, то изъ нихъ РоГуам\га 

р!абурбега была встрЪчена въ пруду во вс®хъ трехъ зимнихЪ пер10- 

дахъ, начиная съ самаго начала изслФЪдоваюя и кончая наступле- 

шемъ зимняго состоян1я планктона. ВгасМюпп5 дпайга цз и Бойег 

ушвам5 точно также въ молйхъ работахъ встрфчался во вс®хъ про- 

бахъ, колеблясь только въ количеств. 

ДалЪе особенно характернымъ является то, что въ одно 

и то же время наступало зимнее обдненте 
планктона. 

Изъ извФстныхъ до сихъ поръ работъ выяснено, что общее 

количество планктона съ сентября мФсяца постепенно начинаетъ 

уменьшаться и съ легкими колебашями доходить до своего мини- 

мума въ началЪ декабря; затЪмЪ съ декабря до начала апрля 

количественныхъ измФненй почти совершенно не наблюдается; 

въ началЪ апрля быстро увеличивается количество планктона, 

достигающее во второй половинЪ мая довольно большой величины. 

Въ пруду Зоологическаго Сада п въ наблюдавшемся мною 

въ продолжене зимняго пер1ода 1910 года въ одномъ изъ водоемовЪ 

города Твери (очень схожемъ съ прудомъ Зоологическаго Сада), 

зимнее состоянее наступаеть сЪ января мФсяца, слЪдовательно мы 

имФемъ дЪло съ запоздашемъЪ на одинъ мФсяцъ. По наблюдемямЪ 

Н. В. Воронкова надъ т®мъ же прудомъ ЭЗоологическаго Сада вЪ 

1904 году зимнее состояне наступило съ 11 января; такимъ обра- 

зомъ запоздаше здЪсь произошло почти на полтора мФсяца, между 

тВмъ какъ въ работ® Кучина надъ ЦПестовскимъ озеромъ мы на- 

блюдаемъ противоположилое явлент: тамъ въ январ®Ъ мФсяцЪ насту- 

паетъ сильное увеличение количества планктона и только съ февраля 

наступаетъь зимнее равновЪс1е до мая, слФдовательно зд®сь мы 

видимъ запоздане на лва мФсяца. 



Наблюден!я надъ нЪкоторыми отдЪльными формами. 

Ройатйта р1атургета. 

‚Я обратилъ внимаше на колебаше размЪровъ этого вида, для 

чего изъ каждой пробы бралъ по нФскольку экземпляровЪ и дЪлалъ 

изм®решя. Полученныя данныя мы видимъ на прилагаемой табличкЪ, 

гдЪ приведены средыя цифры изъ нЖеколькихъ изм®рени. Для срав- 

нешя на второй табличк® даны величины экземпляровъ, взятыхЪ 

изъ большого пруда въ Петровскомъ-РазумовскомъЪ. 

Изъ пруда Зоологическаго Сада. 
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Декабрь. | 150 ц | 107 14 199 у, | °К0ЛО | Около 1 98 8 

| 
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Изъ пруда въ Петровско-РазумовскомъЪ. 

ное | = Ва |8 = & 
И < © ® -8 © э © = о © = но 

Октябрь нов БА Е © щ в ЗО (В © «а 24 = 

р | & Е ВВ | & эадн |5 8 | & ВЕ 
с = — А се = В = ® Вы ЕЁ = 
| СЯ ЕЕ ес | в [ева |5 8 ® С 

ВЯ Ы: в ЕЕ На ЕЕ | ЕЕ |Е 2 Е ;|Е в ПД” 
| = = ча = о | ве Ло Вене | се 3 

|! р ВЕ | : 

| : | | | 
| 144 и. | 90 р. { 1,6 196 н. | Эн. | 0,07 0.87 72 и 

экземпляр». | | | 

|| Р | = 

н196 и. | 1020.1, | 190 и. | Эх. 0,07 0,95 78 и. 
экземпляр. | | 

Выводя средшя величины изъ второй таблички, будемъ имЪть 

длину тЪла животнаго въ 135 и.., ширину — 96 н.., длину веселъ 123 |..., 

ширину 8,5 м., п наконецъ ширину тВла у передняго конца 72 |. 

Сравнивая эти величины съ величинами, полученными отъ из- 

мЪреня этого же вида въ пруду Зоологическаго Сада, видимъ, что 

въ посл днемъ Ро!. р1аёур{ега крупнЪе, такъ какъ самая меньшая 

средняя длина тЪла у экземпляровъ встрфченныхъ въ Зоологиче- 

скомъ Саду была 150 и., а длина веселъ 189 р. Разсматривая 1-ю 

табличку видимъЪ, что начиная съ октября по 7-е декабря, размеры 

тЪла колебались очень незначительно. Самая малая средняя длина 

тЪла была 150 м.., а самая большая 168 м., ширина колебалась 

между 105 м. и 85 у.., длина веселъ отЪ 189 |. до 207 м., а ши- 

рина ихъ почти все время оставалась одинаковой. Отношене ши- 

рины веселъ кЪ ихЪ длинЪ въ продолжене всего зимняго сезона 

оставалось почти одно и тоже. 

Буасопиз диайтаги$. 

17 ноября 1909 года я замФтилъ присутствие большого коли 

чества самдовъ ВтгасМовив — очевидно Вг. дпайгак цв -— такъ как 

другихъ видовъ этого рода въ это время въ планктонЪ не было. 

19-го числа они уже исчезли изъ состава планктона. До сего вре- 

мени самцы этого вида не были встрчены. 

За весь перюдъ наблюдений были производимы измЪреня длины 

ип ширины тФла, глубины бухты межъ средними рожками и ширины 
тБла у передняго конца. Для этой цВли я изъ каждой пробы бралъ
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по нФскольку экземпляровъ (обыкновенно по десяти) различныхЪ сЪ 

вида разм\ровъ, изм®рялъ ихъ величины въ микронахъ, выводилЪ 

затВмъ средшя и заносилъ ихъ на таблицу. Разсматривая послЪд- 

нюю, видимъЪ, что отношене длины тФла къ ширинЪ въ продолжене 

всего сезона почти не измФнялось. Что касается глубины бухты, то 
величина ея колебалась очень незначительно, такъ какъ самые круп- 
ные экземпляры имФли глубину въ 35 1., а мелые въ 30 ш., сл - 

довательно, разница только въ 5 ц.. 

МЪсяцъ | Ширина Отношенте дн Ширина тф- 

и › Длина тЪла. длины т$ла | °? ^) | ла у перед- 
| ва, средними 

че сда. | ` къ ширин$. | рожками. | няго конца. 

Октябрь. || 
—| 278 н. 164 и. 1,5 55 и. 123 ц. 

18 

19 |957 оц. 179 нц. 1,4 Э9 и. 120 н. 

ыы | 
26 | | 274 ц. 157 и. 1,5 95 и. 123 ин. 

| 
Ноябрь. | вы : 244 и. 165 нц. 1.5 80 ц. 114 и 

9 Г ов4 и. 162 и. 14 80 и. 108 и. 
| 

Г 

16 246 ци. 177 и. 1,4 33 |. 120 и 

23 270 и 192 нц. 1,4 ЭЗ и 128 ц 

30 247 и. 177 1,4 85 и. 120 нц. 

Декабрь. 
Женаор эн, | 188 и. 1,8 88 и. наи. 

7 

| 
| 

Апитаеа аси(еата. 

Мейснеръ въ своихъ наблюдешяхЪ надъ этимъ видомъ замЪ- 

чалъ, что длина шиповъ до декабря увеличивалась, затВмъ въ слЪ- 

дующемъ мЪсяцЪ сразу уменьшилась до первоначальной величины 

п послЪ этого снова медленно начала расти. Мейснеръ объясняетъ 

это тЪмъ, что изъ покоющихся япцъЪ выходятъь формы съ короткими 



шипами, затВмъ изъ откладываемыхъЪ ими партеногепетическихЪ яицЪ 

вылупляются формы все боле и болФе крупныя и все съ бол®е п 

бол®е длинными рожками; при вторичной откладкЪ покоющихся 
яицъ это явлешне повторяется снова. Что же касается мопхЪ нё- 

блюденй, то подобнаго увеличения заднихъ рожковъ къ декабрю 

не наблюдалось, а длина ихъ въ продолжене октября п ноября 

все время колебалась; дЪлаясь то больше, то меньше. Точно также 

результаты измЪрешй этого вида въ продолжен всего зимняго пе- 

рода занесены на прилагаемую табличку вЪ видЪ среднихъ вели- 

чанъ. Мы видимъ, что разм®ры тФла и переднихъ рожковъ ко- 

леблятся мало. Что же касается длины заднихъ рожковъ, то они 

въ продолжене перюда наблюдений зам®тно измЪнялись, средняя 

колебалась отъ 61 и. до 96 и. 

: * Й = а : = ня 

Е 35 | Ва |еааб| Ве | РЕБ 
ё Е вн 5, | =Е |885 зно | ЕВЕ 

МЬсяцЪ и числа. с = ВаЕ | з . |В8= Е) Ва | ВЕ 
= == сн [Ева |е вв е!| Фе | Во 
= не {| Ед | ВЕН ЕВЕ оке За Е 
= а О В& | = & Е О ВЕ | = БЕ | = & 2 

Октябрь. — | у 
ю | 195 м. | 111 ин. 1,8 около Око Г одэ ны. | 90 ц. 

18 | 58 нц. 0,45 

не и около около а | 19 | 167 ни. | 111 н. 1,7 с и. 0.48 48 н. 8+ |. 

; И около около @ 
6 | 195 ми. | 111 и 1.5 88 и. 0,45 48 ц | З4 н 

Ноябрь. | 1 | 3: 
| 192 н. | 108 нц. 1,5 84 и. 0,44 44 ин. | Вт и, 

2 | | 

‹ | у, около около . | в 9 |195 и. | 108 н. 1,8 ТТ и. 0,39 49 ц. | 91 в. 

16 | 192 и. { 111 кн. 1,7 51 мн. 0,42 41 и. | 72 и. 

23 |201 к | 144 нц, 1,8 96 ц. 0,45 48 Ц. | 87 и. 
| 

30 189 н. | 108 и. | 1,8 | 61 и. 0,52 42 и, | 8+ н. 

Декабрь. | | т | | 
192 и. |111 к | 1,7 Ти 0,59 89 н. 87 н. 

М. Скобников:. 

с
л



Коловратки и 0бщ!й характеръ планктона водое- 
мовъ Я лы. 
Н. РБоронков». 

Григорий Григортевичъ Шеголевъ передалъ мнФЪ небольшой 

матер1алъ по планктону водоемовъ горнаго хребта Яйлы въ коли- 

честв® 18 банокъ. Х№отя большей части этихъ водоемовъ и даютъЪ 

‚ названия ‹озера›, но на самомъ д®л® они имфютъ съ озерами очень 

° мало общаго. Большая часть ихъ образовалась изъ талой снЪговой 

° или же дождевой воды. Отчасти низкая температура 1), (къ сожа- 

лЪи1о мы не имФемъ данныхъ по этому вопросу), а отчасти сильное 

› пересыхаше водоемовъ въ лЪтнее время, являются причиной чрезвы- 

чайно слабаго развитя въ нихъ растительности. По описанию 

: |. Г. Шеголева роль пересыханмя въ этомъ смыслЪ очень хорошо 

‚ видна на  ‹озерЪ› Япрахъ-Голь (размеры его приблизительно 15 

‚саж. въ длину и столько же въ ширину), которое у береговъ ли- 

‚ шено растительности, развитой однако въ центр; по мнЪшю Щего- 

° лева районъ, занятый растительностью, вЪроятно соотвЪтствуетъ 

непересыхающей части водоема. 
Разм®ры этихъ озеръ чрезвычайно не велики (Бара- -толь— 10 

‘на 19% саж. и т. п.), глубина совершенно ничтожна (непересы- 

›хающее Кара-голь имФетъ 1—9 ар. глубины; Учъ-Кошъ ®/,—1 ар.). 

› Такъ какъ вода въ горахъ чрезвычайно цФнна для скотоводовЪ, 

`то почти все® эти водоемы служать водопоями. Перетаптыване ско- 

томъ дна также можетъ вести къ истребленю зарослей, но боле 

‚всего его вляше сказывается въ загрязнеши водоемовъ навозомъ 

п другими отбросами; это загрязнеше настолько бросается вЪ 

1) Надо однако отмФЪтить, что мелые горные водоемы, открытые съ юга, въ дёт- 

нее время могутъ иногда сильно прогрфваться. ГБмъ болФе это вЪрно для разсматри- 

ваемыхъ водоемовъ, такъ какъ вода ихъ очень мутна, изобилуеть взвЪшенными частя- 

цами п, слЪдовательно, должна хорошо поглощать тепловые лучи. 
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глаза, что оно много разъ отмФчено на этикеткахъ, которыми 
снабженъ матер1алъ. Такимъ образомъ эти ‹озера» прюбрЪтаютъ 
характеръ грязныхъ лужъ. Однако они по своему б1ологическому 
характеру должны болФе или мене отличаться отъ такихъ же 
лужъ средней полосы Россш, въ виду рзкихъ колебанйй темпера- 
туры ихъ воды, а также (возможно) частаго замерзания. Кром того, 
какъ горные водоемы, они поставлены въ болФе или мене своеоб- 
разныя условия освЪщения. Жаль только, что мы не имФемъ данныхЪ 
о химическомъ составЪ ихъ воды, а особенно о содержании сЪро- 
водорода и о возможной солоноватости воды. 

И съ тФмъ большимъ удовольств!емъ взялъ на себя обработку 
этого матерлала, что изъ числа горныхъ водоемовъ до сихъ поръ 
главное внимаше обращалось на озера болФе или менЪе значитель- 
ныхъ размЪровъ, а по болФе мелкимъ водоемамъ существуетъь еще 
очень мало работъ. Что же касается Крыма собственно, то мы ни- 
чего не зпаемъ о микрофаунЪ его прфсеныхЪ водъ, если не считать 
пары малелькихъ замфтокъ о фаунЪ водъ нФкоторыхъ пещерныхъ 
водоемовъ, гд® между прочимъ не упоминается ни одной коло- 
вратки. | 

‚Тица, работавиия въ другихъ странахъ надъ мелкими горными 
водоемами, обратили свое особое внима на тЪ изъ нихъ, которые 
бросались въ глаза по яркой красной окраск® своей воды (В10{вееп). 
Эта окраска происходить отъ присутствия  окрашенныхъ организ- 
мовъ, при чемъ интересно, что часто эти организмы относятся къ 
совершенно различнымъ систематическимъ группамъ. Чаще всего 
это происходить отъ Жгутиконоснаго Еце1епа вапештеа, имфютъ 
иногда красную окраску Сорерода, наблюдалась она и у коловратки 
РеЧаПоп. НесомнЪнно, что мелые горные водоемы представляютъ 
камя то особенныя условия, вызывающия это явлеше. Каке пимен- 
но изъ крымекихъ водоемовъ относятся къ типу ВИзееп, сказать 
съ точностью нельзя, такъ какъ я получилъ уже фиксированный, а 
слЪдовательно и обездвЪченный матер1алъ, но несомнФнно, что по 
крайней мЪр® нъкоторые къ нему принадлежатъ. ДЪИствительно, по 
составу фауны коловратокъ они очень близки къ тЪмъ ‹ ВШсхееп», 
которыя были пзучены КГапзепег !) въ Альпахъ, а относительно 
одного изъ нихЪ имФется прямое указаше лица, собиравшаго 
—— 

') Мбаивепег. О1е ВИМвееп (ег НосЪа1реп. Етпе Б101оокеве Зе ап Пуйго- 
› втарМксЬег Стипйасе. Беги. Веупе Н. п Н. В. 1. 1908 г.
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— неё много, среднее количестве. 

@ — много, масса. 

— отдЪльные экземпляры. 

— указываетъ вообще на нахождение формы. `о ‚” 
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планктонъ. Въ запиекЪ, приложенной къ сборамъ, |. Г. Шеголевъ 

отмЪчаетъ рЪзко выраженную розовую окраску Моша, въ масс 

пойманной въ озер® Учъ-Бошь. 

Появлению красной окраски у организмовъ горныхъ водъ да- 

валось много разнообразныхъ толковании; одни думали, что причи- 

ной ея является низкая температура горныхъ водоемовъ, и что 

красный нпигментъ, измЪняя длину свЪтового луча, превращаетъ его 

въ тепловой (ВтеВтм), друге предполагали, что этотъ пигментъ за- 

щищаеть организмъ отъ дЪИствя ультрафюлетовыхъ лучей, такъ 

какъ на большой высот солнечный св®тъ дЪйствительно имФетъ 

гораздо больше этихъ лучей, чёмъ въ долинахъ. Ваптлапа выска- 

залъ совершенно расходящееся съ фактами предположене, что эта 

окраска происходить отъ недостатка кислорода въ горныхъ водое- 
махъ !); наконецъ З{етег ?), исходя изъ возарфнй Пюттера и пред- 

полагая, что во многихъ горныхъ водоемахъ даже такте организмы, 
какъ Сореройа, могутъ питаться растворенными органическими ве- 

ществами, высказываетъ очень осторожно предположене, не пграетъ 
ли ‹Кагобш 4Оопе»›  (ракообразныхъ) роли въ ассимилящи этихЪ 

веществъ путемъ фотосинтеза. Конечно два первыхъ толкования 

имФЪютъ за собой гораздо больше вФЪроятя, чФмъ послФднее пред- 

положене, такъ какъ и самое питаше прФеноводныхъ организмовЪ 

(по крайней м®рЪ болФе высокихЪъ) по способу Пюттера мы еще не 

можемъ считать окончательно доказаннымъ, несмотря на рядъ опы- 

товъ, какъ будто бы это подтверждающихЪ. 
Общее число найденныхъ видовъ и разновидностей коловра- 

токъ очень не велико— всего около 18. Такимъ образомъ получается 

довольно однообразная картина и притомъ очень близкая къ тому, 

что мы видимъ въ ВИивзееп альшИскихъ горъ. Д®иствительно, КТап- 

кепег въ 27 изелЪдованныхъ водоемахъ также нашелъ всего 12 ви- 

довъ п разновидностей. При этомъ какъ тутъ, такъ и тамъ, руко- 
водящая роль оказывается за ВгтасМопи$ птсео1а:1$ п Аппгаеа аси- 

1еа!а съ разновидностью послЪдней Ап. ас. у. уа]са. 

АромЪ того и тутъ н тамъ довольно часто попадались пред- 

ставители семейства маг тгаЧае съ тою только разницей, что вт 

') Бапшата. Веймасе хиг Б1ю1о0е1е {ег З1осКВогпвееп. Кеу. Зшв5е (е 27001. 

1910 г. 

°) Зтетег. Вю1ос1всВе ЗтЙев ап Зееп {ег КапТогоКене пл Вегпег ОЪемам\. 
В) 145. Веу. Ч. @. Нуйго\10!. п. НуЧгоетар|. 1911 г.
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водоемахъ Яйлы гораздо чаще встрЪчалась Тматтга Топойвейа, а въ 

альшйскихъ-— Ро[уат га р1аёурбега. Остальные виды встрфчались го- 
раздо менФе постоянно. Столь же характерно отсутстве тутъ п 
тамъ нФЪкоторыхъ чрезвычайно обычныхъ формъ; такова наприм®ръ 

встрВчающаяся подъ вефми широтами и имФющая массу разновид: 

ностей Аппгаеа сос!Меат1$. Во вс®хъ 27 водоемахъ, обелЪдованныхЪ 

К1апвепег, она не была найдена ни разу; единетвенный случай 

ея нахождения (въ вид® Е Фес{а) въ крымекомъ матералЪ прихо- 
дится на прудъ въ имФнш Серебрякова, лежащий уже въ долинЪ 

сЪверной Яйлы. Это т%мъ боле характерно, что Ап. сосМеам& съ 

одной стороны очень часто встрчается въ прудахъ и вообще 

мелкихъ водоемахъ равнинъ, а съ другой— постоянно живетъ п вЪ 
горныхъ озерахъ. 

Надо также отм®тить, что при просмотр® общаго списка ко- 

ловратокъ бросается въ глаза полное отсутств!е озерныхъ планктон- 

ныхъ формъ; Мапзепег также только однажды чашелъ въ подоб- 

номъ (даже пересыхающемъ) водоем® Авр1апелта рг1ойоп!а. Причина 
этого заключается вЪроятно не въ слишкомъ малыхъ размФЪрахъ во- 
доемовъ, такъ какъ вЪ высокихъ широтахЪ и въ очень маленькихЪ 

водоемахъ (съ низкой температурой) прекрасно живутъ озерныя 
формы. Это для ракообразныхъ показалъ ЕсКшал !), то же подтвер- 
дилось и для коловратокъ при обработкЪ мною матер1аловЪ съ полу- 
острова Я-мала ®). Весьма вЪроятно, что препятств1емъ эдЪсь служать 
постоянныя и чрезвычайно р®зыя колебашя температуры воды, ко- 
торыя и для обычныхъ обитателей лужъ часто оказываются трудно 
переносимыми $). 

Съ другой стороны и виды, свойственные заросшимъЪ и болот- 
пымъ водоемамъЪ, здЪсь встречаются только очень редко и притомЪ 
въ единичныхъ экземплярахъ. Въ виду сказаннаго выше объ об- 
щемъ характер® изслФдованныхъ водоемовъ это не требуетъ осо- 
быхъ пояснений. 

Хотя я п. не обработывалъ спещально ракообразныхъ, но по 
отношеню къ озернымъ и болотнымъ формамъ могу сказать то же, 

1) ЕКтап 5. О1е РЫШоройеп, С1айосегеп пп ВейеЪепйеп Сореройеп Чет Хогй- 
ЭсВмейв еп НосвееЫтсе. 7001. ЛаБтЪпсЬ. 1905 г. 

°) Воромкоев. Коловратки и общий характеръ планктона водоемовъ Я-мала. Еж. 
Зеол. Муз. Ак. Наук. 1911 г. 

8) Воронковв и Корсунск?й. Къ б1одоми мелкихъ водоемовъ. Тр. Гид. Ст. на 
Глуб. озер. Т. Ш. 



что п по отношению коловратокъ,—-онЪ почти совершенно отсут- 

ствуютъ. 
Остановимся теперь на нФкоторыхъ  отдЪльныхъ  формахъ 

Кокавома и на значении ихЪъ нахождения въ мелкихъ горныхЪ во- 

доемахъ. | 

Втхасйзгопивз итсеофбат 1? 5. Эта форма по числу нахожде- 

ый доминируетъ надъ всЪми другими въ водоемахъ ЯИлы (вЪ альшй- 

скихъ она занимаетъ второе место). Хотя она распространена повсе- 

местно, но постоянное нахожденте ея, и притомъ въ большомъ количе- 

ствЪ, можетъ намъ сказать довольно много. Въ очеркЪ прудовъ Глубо- 

каго озера !) мы видимъЪ, что въ только что выкопанныхЪ и вообще 

находящихся въ первой стади своего существования крестьянскихЪ 

деревенскихъ прудахъ. БВгасМопи5 пгсео1агм$ пграетъ роль руко- 

водящей формы (въ комбинащи съ нФЪкоторыми другими, особенно 

съ ТиамВга Топе1зега). Во второй статьЪ того же очерка *) выяс- 

нено, что для этихъ первыхъ стадий жизни деревенскаго пруда ха- 

рактерна очень высокая степень загрязнешя продуктами животнаго 

обмЪна веществъ; послЪ того, какъ прудъ забрасывается и вачи- 

наетъ заростать, животное загрязнен1е постепенно начинаетъ смЪ- 

няться растительнымъ, фауна также измФняется и ВгасМопи$ пгсео- 

1а118 постепенно теряетъ свою руководящую роль и наконецъ совсВмЪ 

исчезаетъ. Это конечно естественно, такъ какъ воды разнаго типа 

загрязнений чрезвычайно отличаются другъ отъ друга въ химиче- 

скомъ смысл®. (Преобладаше въ водахъ съ животнымЪ загрязне- 

немъ МАН,. №0,Н. №0, Н и т. п.). Въ виду указанной выше сильной 
загрязненности водоемовъ Яйлы понятно развите въ нихъ  Вга- 

сМ10018 пгсео!ам1$ (даже бол®е сильное, чФмъЪ въ изслЪдованныхЪ 
Мапвепет альшйскихъ водоемахъ, которые повидимому загрязнены 

менФе). 'Такимъ образомъ присутств1е въ общемъ комплекс® этой 

формы характеризуеть по моему мнЪшю обычную загрязненность 

горныхъ водоемовъ ЯйИлы скотомЪ. 

Тузатёй та Гопдззейа. Эта форма также развита въ водо- 

емахъ Яйлы довольно сильно въ противоположность альшйскимЪ вВо- 

доемамъ Капбвепег. ОтвЪтъ на это тотъ же, что и относительно 

БВгас\Моп0$ пгсео!ап18; наравн® съ нимъ она играла руководящую. 

!) Воронковв, Новиковв и Удальцова. Очеркъ прудовъ окрест. Глубокаго озера 

Тр. Гид. Ст. на Га. 08. т. Ц. 

2) Любичанковский. Очеркъ прудовъ окрест. Глубоваго озера. П. Константи- 

новсый прудъ. Тр. Гид. Ст. на Гл. оз. Т. Ш.
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роль въ загрязненныхъ прудахъ окрестностей Глубокаго озера. 

Ко! и Магззоп считаютъ ее способной переносить даже болФе 

высокую концентращю загрязнешя, такъ какъ относять её кЪ о— 

мезосапробнымъ организмамъ, вЪ то время какъ ВгасеМовп$ ш- 

сео!ал1$ только къ В—мезосапробнымъ 1). 
Наконецъ А 5р(апсейпа Вугдйбае (1%, найденная въ 

двухъ, трехъ случаяхъ, относится къ тому же характерному для 

загрязненныхъ прудовъ комплексу. КВя также нЪть въ альшйИскихЪ 

волоемахъ №Мапзепег. 

Апигаеа асийеа а. ПослЪ  формъ, характеризующихЪ 

загрязнеше водоемовъ Яйлы, первое мЪсто занимаеть Апигаеа асц- 

|еа!а, которая въ водоемахъ, изученныхъ МТапвепег, стоить впе- 

реди вебхъ формъ. И тутъ п тамъ она ветрЪчается кром®Ъ типич- 

ной формы еще въ нФкоторыхъ разновидностяхъ. При этомъ на- 

блюдается характерное сходство: у. уа|са ®?), которая въ водоемахъ 

равнины попадается несравненно рЪже типичной, въ мелкихъЪ аль- 

ишйскихъ водоемахъ совершенно подавляеть ее (1% нахождени на 

4 — типичной формы). Очевидно эту разновидность надо считать 

типичной для подобнаго рода водоемовъ. Однако въ альшйскихЪ 

она образовала также у. сигу1с0111$ (6 водоемовъ), въ то время 

какъ на ЯйлЪ эта разновидность пе была встрЪчена вовсе. №апзе- 

пег также считаетъ у. уа|са типичной для его В15ее, при чемъ 

отмЪчаетъ, что въ каждомъ водоемЪ удерживается типъ редукции, 

т.-е. укорочеше пли печезновенте опредЪленнаго (праваго или лЪ- 

ваго) шипа. Въ альшйскихъ озерахъ онъ ее не встрЪчалъ, въ 

одномъ боле глубокомъ пруду она имЪла характеръ напболЪе 

близкий къ типичной форм. Повидимому, думаетъ онъ, въ обра- 

зовании этой разновидности важную роль играетъ температура, 

°) Аойосй: ипа Мапккоп. ОКо1ов1е {ег Немзсвел ЗаргоМеп. Табегпа!. Веупе (0. 

Н.я Н. В. Ц. 1909. Эти авторы считаютъ коловратокъ очень важной въ показательномЪ 

семыслЪ группой; однако съ этой точки зршя онФ конечно изучены еше гораздо меньше, 

озмъ водоросли и простЪишя, поэтому весьма возможно, что въ будущемъ придется 

довольно сильно видоизмФнить даваемую указанными авторами группировку. Кром того 

возможно было бы внести ибкоторыя подраздБВлен!я въ ихъ группы;—выдЪлить формы, 

характерный для растительнаго л животнаго загрязнешя; такъ напримбръ среди а— мезо- 

сапробныхъ коловратокъ мы находимъ Таг га 1юпевека и ВгасМопи5 алсиал15, ха- 

рактеризующе животное загрязнене, и Э1е1епа БшерЫ5 и БВгасМови5 тиИал8, харак- 

терные, насколько мнЪ извЪстно, для высокихъ сгепеней загрязнешя растительнаго. 

°) Въ водоемахъ Яйлы всЪ экземпляры у. ха]са имФли по два заднихъ шина, т.-е. 

относились къ Е Бе!тетозрша Мапсхепет. 
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такъ какъ она постоянно встрфчается въ перегрфвающихся аль- 
шйскихъ лужахъ  (СЪегЫхбев  АТрепёйтре]). Исходной формой 
для найденныхъ имъ разповидностей онъ считаеть Ап. спту1согп15 
(У. Вгейом) 1), отъ которой въ прудахъ перегрЪвающихся съ рБз- 

кими колебашями температуры происходить А. уа|са, что онъ счи- 
таеть подтвержденнымъ своими наблюденями. Въ болФе глубо- 
кихъ водоемахъ съ умЪренной температурой изъ пея должна (по 

его теоретическимъ  соображенямъ) развиваться типичная форма. 

Мапзепег  отмФчаеть, что Ап. уа[за встрчается п при пныхъЪ 

условихъ, по по его мнФно это нисколько не можеть служить 
возраженемъ на его соображешя, такъ какъ условя рфзкаго коле- 
бантя температуры могли существовать въ данной мФетности ране 

и прюбрЪтенная тогда особенность могла передаться по наслФдству. 
Такъ какъ’ мноле мелк!1е водоемы п въ низменностяхЪ могутъ под- 

вергатьея рЪзкимъ перемЪнамъ температуры, то въ общемъ я считаю 

возможнымъЪ присоединиться къ толковантю Капбепег, однако надо 

отмЪтить, что Ап. асшеаба у. уа!за кромЪ того чрезвычайно часто 
попадается въ водоемахъ тропическихъ странъ (существуеть даже 
Ап. ха1ва Е. бгор1са Ар5!.). гдЪ температура наоборотъ очень мало 
колеолется, какъ наприм®ръ въ Со1отшЬо-вее на Цейлон®, гд® 
температура круглый годъ почти совершенно одинакова п откуда 
однако Ап. уа[са описана Ашштейномъ °) (какъ разъ Е 1гор1са), 

слЪдовательно необходимы еще изелФдловашя, чтобы выяснить пол- 
ностью ве® т® условия, которыя вызываютъ появленте у. уа/са. Что же 
касается вывода К1ацзепег А. асшеа!а бур. изъ Ап. ситу1согш 5, то 
я съ этимъ согласиться не могу. Во-первыхъ, невозможно считать 
Ап. сигутсогшв за форму, любящую спещально холодную воду, такъ 
какъ она, очень часто встрчается лЪтомъ въ мелкихъ, мутныхъ, т -е. 

особенно хорошо прогрЪваемыхъ водахъ. Во-вторыхъ, повидимому, 

какъ разъ оезрогая форма развивается путемъ редукщи въ рядЪ 
поколЪим пзъ формъ, снабженныхъ рожками. Такую картину копста- 
тируетъь Кта бсйтаг 3) въ естественныхъ условяхъ и на ряд® 

опытовъ, хотя послЪдше я не могу признать въ полной мЪрЪ лока- 

зательными. Мои наблюдешя, сдЪланныя лЪтомъ этого года надъ 

*) признавая ее любящей холодную воду. 

2) Армбегт. Рак ГМавКбопв Би Со1ютЬо-Зее апЁ Сеу1ов. Хоо)озкеве  ЛайтЪисМет, 
АЪепле ЗбетанК 1907. 

3) Атайсвейтат. СЪег еп Ро1утогрЫ ши5 хоп Апигаеа астшеа{а. Г!. В. ©. Н. 
й Н.В. 1.



сезонными измЪнешями Ап. асшеа{а въ мелкихъ водоемахъ окрест- 

ностей Глубокаго озера, приводять къ тЪмъ же результатам». 
Рейа(зоп тётит. ВстрЬченъ былъ въ трехъ водоемахъ на 

Караби-Яйла и притомъ въ двухъ въ очень большомъ количеств®. Бо- 

нечно на основании всего трехъ нахождений нельзя еще признать эту 

форму характерной для водоемовъ Яйлы, но надо помнить, что по край- 

ней м®рЪ въ Росыш она очень рдка. КТапвепет въ ВИМвееп ея не 

нашелъ. Зато мы находимъ указания на нахождения въ горныхЪ водо- 

емахъ близко родственной ей формы Ред. Фепшсит, |какъ въ аль- 

шйскихъ, такъ и въ другихъ горахъ-——-смотри напр. /ейеграцег ип@ 

Вгебтм ')|. По наблюденю цФлаго ряда авторовъ РейаПоп яв- 

ляется  обитателемъ равнинныхъ и теплыхъЪ водъ, почему только 

что упомянутые изселЪдователи рЪшаются даже предположить, что 

быть можетъ это заключене должно относиться лишь къ Ред. 

тигот, а Рей. Феошсотм предпочитаетъ холодныя воды. Во всл- 

комъ случаЪ, насколько было возможно судить по консервирован- 
пому спиртомъ матерлалу, всЪ экземпляры съ ЯЙлы относились къ 

виду Ред. пгпм. НесомнФЪнно однако, что и Рей. пигиш не боптся 

холодной воды и часто встрЪчается въ лужахъ ранней весной, что 

побудило даже проф. Зографа ошибочно отнести его къ фаунЪ спе- 

щально весеннихъ лужъ. (КромЪ того мы знаемъ, что и горные 

мелк1е водоемы могутъ на короткое время достигать довольно высо- 

кихъ температуръ). Съ другой стороны тЪ немногля нахождения Ред. 

типом, которыя мнЪ пришлось седЪлать, приводять меня къ мысли, 

что эта коловратка нуждается въ высокой степени загрязнения воды 

(Н.Ю. Зографъ также нашелъ ее веспою въ ямЪ, оставшейся отъ раз- 

рушеннаго погреба). Коул и Магввоп, какъ мнЪ кажется, совер- 

шенно ошибочно относятъ его къ олигосапробюнтнымЪ организмамЪ. 

Общий характеръ планктона отдЪльныхъ водоемовъЪ. 

Озеро Лкара-1оль. (Пробы планктона взяты 9—11 поня). На 

южномъ склонЪ Яйлы по дорогЪ отъ Ай-Петри къ Ялт® въ трехъ 
верстахъ отъ перваго пункта. Среди лФса; повидимому не пересы- 

хаетъ. Образуется стоками снЪговой и дождевой воды. Дно очень 

топкое, растительности почти нЪтъ. Глубина незначительная, попе- 

речникъ <озера› равенъ приблизительно 10—19 саженямЪ. 

!) 2едетбаиет ипа Втгейт. Ваз Р1а0Кюп ешсег Зееп Метамепз. АтсМыу ©. 

Нуйго\. пай Р1азКк!овКкипдйе Ва. 1. 



Въ водоем® преобладають ракообразныя: много дафий (Р. ри- 
1ех), которыми вообще изобилуютъ разематриваемые водоемы, единич- 
ные экземпляры Мета гесйгов 15, Сет1ойарМ а тенсша(а, СЪ14огиз 
5рВаемсив, ЗитосерЪа1ш$ мейшив '), МапрШ. Взрослыхъ Сореройа 
(Суборз п ОЭ1арботип5) немного. 

Изъ коловратокъ на первомъ планЪ бупсЛае!{а, а за ней Апи- 
таеа асшеайа п Ап. ас. у. уа1са. Общий типъ водоема болЪе чистый, 
водопоя нФтъ, поэтому очевидно нЪтъ п ВгасМопи5 пгеео1ам5 п Ти 
ат!га 1опотве!а. 

Болотие_ у балатана. (Пробы—9 тюня). Лежитъь саженяхъ въ 
30 отъ предъидущаго водоема. Очень не глубоко, сплошь заросло; 
дно мало топкое и не илистое, размЪрами раза, въ три меньше пред'- 
идущаго. Окружено лФсомъ, водопол также нЪтъ. Вода сравнительно 
чистая. Бартина планктона близкая, какъ къ ‹озеру» Кара-голь, такъ 
и (боле близкая по сравнентю съ другими водоемами Яйлы) къ альшй- 
скимъ водоемамъ, описаннымъ МТацхепег. Изъ коловратокъ на первомЪ 
планЪ бупсВаека, за ней Ап. асщеака п Ап. ас. у. уа1са. Присут- 
стве РЕегойша раша отмФчасть развите растительности, рЪдкое 
въ водоемахъ ЯйИлы (Кара-голь лежитъ собственно не на плоско- 
горьи Яйлы, а на ея южномъ склон®). Боле рбзко развите расти- 
тельности подчеркивается ракообразными, изъ которыхъ присут- 
ствуютъ: Сам \осатрёцв, РарЬша ршех, СемойарВша тейсша‘а, 
Зипосера!и5 уебши5, СЫйогив 5рБаетмспз п Р1епгохи5 бп1сопеп5. 

Озеро у Учь-Кошь. (Проба-—-192 поня). Высота надъ уровнемъ 
моря 600 саж. Растительность есть въ небольшомъ количеств. 
Вода хотя и не настолько чистая, какъ въ предыдущихъ водоемах, 
но всетаки степень загрязнешя не слишкомъ велика. Дно вязкое, 
глубина 3/, —1 аршинъ. 

Планктонъ чрезвычайно богатъ по объему. По указанто Г. Г. 
Щеголева сЪтка была проведена всего на разстоянти двухъ саженей 
п дала дв® почти полныхЪ зоологическихъ пробирки-—-высотою по 
10 сант.— сырой планктонной массы; вся эта масса состояла почти 
исключительно изъ Моша гесЫтов018, кромЪ нея были въ неболь- 
шомъ количеств ВтасМопи$ пгсео1аг15, Сус1юрз и Мапр!П. 

Озеро .\? 1 на тути оть Ай-Петри: къ пеше)ь Тонра(фа-РБизарг. 
(Проба—11 тюня). Высота надъ уровнемъ моря около 500 саженей. 

!) С1айосега опред®лены П. Н. Каптеревымъ, которому приношу за это мою 
глубокую благодарность.
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Величина небольшая, всего саженей 13 въ жаметр®Ъ. Очень мелкое, 

безъ растительности, съ грязной, желтой водой. Сильно загрязнев-. 

ное скотомЪ. 

Изъь коловратокъ на первомъ планЪ ВгасеМовив пгеео[а115, а 

за нимъ въ небольшомъ количествЪ Тиагбга Топетвека. ОтдЪльные 

экземпляры Озбгасойа, Суе1орз. Много РарЬша сатшака, есть Моша 

гесйгоз015. 

Озеро .\* 2, на той же дороиь. (Проба—11 пон). Типъ его 

тоть же, что и озера № 1, но оно довольпо большое, вЪ маметрЪ 

саженей 100. Глубина /,—%/, арш., поддерживается плотиной. Изъ 

ракообразныхъ господствуеть ЮЭ1арбоши5, изъ Вотабота — Тагб\та 

|юпетвеба. Весть Аппгаеа асшема бур. п А. ас. у. ум а. Немного 

МапрНи5 и порядочно Моша гесйгов15, есть РарЫша саттаа. 

Озеро „№ 8 на той же дороиь. (Пастушеское озеро). Проба— 

11 поня, типъ тотъ же, что и „№№ 1 и 2. Изъ коловратокъ типич- 

ная комбинашя Тимагб\га 1опозкека, ВгасМ1опи$ пгсео1а!$ и Авпгаеа 

асл!еаба-уа]са. Изъ ракообразныхъ РарМма сампака, Моша тесй- 

говбч8, РЭтарботиз, Озбтасода. 

Пересы.гающёей ручей, долина рыки Авинды. (Проба. -12 Тоня). 

Ручей, повидимому, представляетъ одинъ пзъ многихЪ петоковЪ рБки 

Авиилы. Планктонъ взять изъ небольшого расширешя на этомЪ 

ручь® (шириною 3—4 саж., глубиною °/,——'/ ар.). 

Водоемъ очень своеобразный, съ большимъ количествомъ Арив 

и ВгапсеМрив. Изъ Бобабозма встр®чены ВтгасВ. пусеом15 и какая то 

оригинальная безпанцырная коловратка, которую, отчасти благодаря 

ея фикспрованному состолнио, до сихъ поръ опредЪлить не удалось. 

Кеть Сус1орв, ОНЙпе1а и Соякетииа. 

‚ Озеро Сара-Голь на ЛКарабти-Лйла. (Проба— 15 поня). Бакъ этотъ 

водоемъ, такъ п три слЪдующие, находящеся также на Караби- ла, 

имфють тотъ же характеръ, какъ и предыдущие водоемы. Вс® неболь- 

шихъ размЪровъ, очень неглубоые. Вода грязная, берега утоптаны 

секотомъ. Вс расположены на высот® 400—+50 саж. надъ уровнемъЪ 

моря. 
Къ обычной лля водоемовъ такого типа комбинащи коловратокЪ 

ВгаеМови5 птсео[атз п Тат га Топетвеба присоедпилется въ боль- 

шомъ количеетвЪ РейаНоп пигит. Есть и Авзршевца  Виейбуей. 

Изъ ракообразныхъ Суйорз, Озбгасойа и Мошта гесйтов0ч5. 

Пруд» въ деревиль Кизанлы (на Карай-Ийли). (Мроба—20 нопл). 

Та же комбинации коловратокъ, только отсутствуетъ ВгасМопц$ пгсео- 
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[1а118. Въ единичныхъ экземплярахъ попадается БгасМовив апешат5, 

есть ВарЫша сатпа1а. 

Болото безь названия (на Ларабти-Иила). (Проба—-18 тпюня). 

Собственно это не болото, такъ какъ никакой растительности въ 

немъ н®тъ п водоемъ представляеть просто большую лужу. Га же 

комбинация коловратокъ, но ВгасМопиз ипгеео!аг1$, замФЪненъ здЪсь 

Кайши 5бу1а#15. Изъ ракообразныхъ есть Глароти5, Хапрш, Мошща, 
гесМго8 1$ и Оз{гасофа. 

Мужа у деревни Лазанлы  (Карабти-Инла). (Проба—19 ноня). 

ПИланктонъ очень бФденъ, кромЪ ВгасМопп$ пгсеоат1$ есть только 

Сус1юрз, МапрИи$ и немного Моша тесНтговёт5. 
Озеро Каратац-Голь, на 1орь Каратау. (Проба—23 1юня). 

Планктонъ содержалъ массу грязи; были найдены: ВгасМопп$ пгсео- 

1ат18, ОарЫша самтафа и Сус1ор5. 

Пруд» во имьн‘и Серебрякова ( Карасубазарская долина). Проба—— 

20 10ня. Лежитъь уже не на гребнЪ Яйлы, а въ долин®. Образованъ 

искусственно— запрудой— п служить, главнымъ образомъЪ, для поливки 

сада, однако есть и водопой для скота, почему вода крайне грязная. 

Въ даметр® достигаетъ саженей 60. 

Благодаря своему особенному положен, прудъ отличается отъ 

другихъ водоемовъ Яйлы и по составу своего планктона. Только вЪ 

немъ одномъ и притомъ въ большомъ количествЪ есть: РоГуат!М\га 
р1абур!ега, немного Аппгаеа Фесга, ВгасМопи$ ВаКег у. сшогЬ1- 

сшал15. Изъ ракообразныхъ Сус1ор$ п МапрМ. 

Кром® того были взяты пробы пзъ нФкоторыхъ другихЪ водо- 

емовъ, но онЪ не содержали коловратокъ и по большей части пред- 

ставляли массу грязи. 
80 августа 1911 года. 

Н. Воронков». 



(афосета водоемовъ Яйлы. 

ЛП. Каптеревь. 

О Сайосета Крыма нЪтъ свЪдЪии въ фаунистической лите- 

ратур®, какъ и вообще о планктонЪ его надземныхъ прЪсныхЪ 

водъ; поэтому понятный интересъ представляютъ сборы Г. Г. Ше- 

голева и Н. Н. Яковлева, произведенные въ 10нЪ 1910 года. При 

разборк® ихъ я взялЪъ на себя опредЪлене СТайосега (объ Воког‘та 

и общемъ характер планктона водоемовъ Яйлы по этимъ сбо- 

рамъ— см. статью Н. В. Воронкова въ этомъ же том®). 

ВсЪ почти сборы (18 банокъ) произведены изъ небольшихЪ 

горныхъ водоемовъ, къ которымъ всего болФе подходить названте 

большихъ лужъ, притомъ мелкихъ и по большей части сильно 

загрязненныхъ. Сообразно съ этимЪ и планктонъ носитъ ясно ВЫ- 

раженный характеръ, свойственный подобнымъ водоемамъ,——вЪ немЪ 

совершенно отсутствують типичныя пелагическмя Формы и домини- 

руютъь формы загрязненныхъ лужъ и мелкихъ прудовъ; такъ, на- 
примЪръ, совершенно отсутствуеть группа Дарта (опд рта 
пцайта— сисийава, нЪтъ 50а, Возтта и тому подобныхъ форм», 

свойственныхъ болФе чистымЪ и глубокимъ водоемамЪ. 

Вообще, фауна СТайосега этихъ водоемовъ, иногда богатая 

особями, очень бЪдна видами: найдено всего 7 видовЪ, изъ кото- 

рыхъ, безспорно, наибольший интересъ возбуждаетъ ДОарйтиа саттава 
(№19 — баг), досел® еще не встрчавшаяся, насколько я знаю, вЪ 

Европ®. Этотъ р®дый видъ оказался въ значительномъ количествЪ 

въ пяти водоемахъ Яйлы, именно: въ трехъ озеркахъЪ по дорог 

отъ Ай-Петри къ пещер® Тографъ-Базаръ (на высотЪ около 500 
саж.), въ пруду деревни Казанле (Караб!-Яйла) и въ озер КБа- 

ратау-Голь, на горЪ Баратау (570 саж.). 



Варйта сампа!а (Кте-——Заг5). 

Длина т®ла ® этихъ дафшй, безъ хвостовой иглы, колеблется 

оть 3 до 3 миллиметровъ, игла же, довольно толстая и рзко от- 
клоняющаяся къ спинной сторон® отъ средней оси тЪла, достигаетъ 

у напболФе крупныхъ экземпляровъ весьма значительныхъ разм®- 

ровъ— до 2 милл.. Широкая и низкая голова (рис. 1) заканчивается 

длиннымЪ и острымъ гозйгит’омъ, направленнымъ книзу; антенны 
1-й пары очень малы, такъ что ихъЪ даже трудно разглядЪть— онЪ 
представляются двумя небольшими возвышенями, снабженными сла- 
бо развитыми осязательными щетинками. Это устройство гозёгит’а 
и антеннъ придаетъ своеобразный видъ профилю описываемыхЪ 
дафий (рис. 2). Очень ‘характеренъ также зубецъ, образованный 
‘отих’омъ | около основаня большихъ плавательныхъ антеннъ; на 

‘етворкахъ раковины Фогих также рБзко выраженъ. 

° Глазъ малъ, немного- 

численныя линзы до поло- 
вины погружены вЪ пиг- 

ментъ. Добавочный глазокЪ 

очень малъ. Спина у боль- 

шинства дафнй снабжена 

двойнымъЪ рядомЪ довольно 

крупныхъ зубчиковЪ, захо- 

дящимЪ и на дорзальную 

часть головы; только у особей, пойманныхЪ вЪ 

пруду дер. Базаплы, мелие зубчики не восхо- 

дять выше области сердца (спинное вдавленге). 

Анальный край розё-аЪ4отетп’а прямой, во- 

оруженъ 9 —.12 небольшими зубчиками, на- 
‚чилающимися около основашя концевыхъ коготковъ; часто попа- 
даются недоразвитые зубчики, или же въ ряду ихъ нЪкоторые вовсе 
отсутетвуютъ. Весь конецъ розё-аЪ4отетп’а вообще покрытъ довольно 
крупными щетинками. Концевые коготки снабжены двумя гребеш- 
ками, изъ которыхъ проксимальный насчитываетъ обычно 8-9 болфе 
мелких, а дистальный—11-12 боле крупныхъ зубчиковъ. Осталь- 
ная часть коготковъ покрыта до самаго конца также довольно круп- 
‚ными зубчиками, иногда не уступающими по величин. зубчикамъЪ 

Рис. 2. 

Рис. 1.



проксимальнаго гребешка. У нФкоторыхъ ® есть очень небольшой 

ер\рр1и. 
Самиы достигаютъ 2 миллим. длины, а хвостовая игла—1 мм.; 

антенны первой пары подобны пзображеннымъ у еВаг@ для © 

Оарииа 58 (Веиь. (е$ СТайос., ЦП ч. таб. 23, рис. 18); чиело 
зубчиковъ  ров-абаотеп’а, начинающихся у основашя концевыхЪ 

коготковъ, 10—11, при чемъ замФчается та же тенденщя къ частич- 

ному недоразвитио и выпадению нФеколькихъ зубчиковъ изъ ряда, 

что ну ®. 
Таковъ средшй типъ этихъ дафий. По своему Томих’у, игл®, 

форм® головы, вубчикамъ спины и т. д. эти дафшши относятся къ 

групп® Парма ретасеа—5ттк—саттава,, въ которой точное раз- 

граничене этихъ трехъ видовъ весьма затруднительно. Въ особен- 

ности близки виды ФВ. зёт!8 (С1а18) п Г. сагтава (№те), такъ 

что ихъ съ полнымъ основашемъ сливаютъ въ одинъ видъ ФР. са- 

утаа (Затз п др.). Описываемыя дафшш относятся именно къ этому. 
виду, а не къ 1). руйасеа, что особенно ясно зам®тно на самцахъ: 

у описываемыхъ @ зубчики роз-аБйотеп’а начинаются прямо отъ 

основаня концевыхъ коготковЪ, а пе значительно отступя, какъЪ 

у @ р. руйасеа; затЪмъ, у нихъ нЪть рарШа ВуаШпа, на которой 

открывается у & . руйасеа \№а$ Че!егеп$, нЪтъ добавочной ще- 

тинки на антеннахъ первой пары (‹ассезвогтвсЛе ВобгееВеп› ГлШе- 

Боге). 
Всего ближе описываемыя дафии похожи на Г. салата изъ 

Монголш, описанныхъ Загв въ его работ® о СТайосега Централь- 

ной Азш,—похожи почти до совпадетя; какъ на отличительныя чер- 

ты, могу указать на 15 зубчиковъ роз-абйотеп’а у ® монгольскихЪ 
дафый, вм®сто 9—12 у яйлинскихъЪ, и на меньшую у @ пер- 

выхъ длину покрытой волосками части НазеЙишт, что, разумВется, со- 

вершенно не имФетъ значения. | 

Этотъ видъ—Й. впт5 —саттаа—обладаетъ любопытнымЪ рас- 

пространешемъ: кром® двухъ водоемовъ въ Монголи, указанныхЪ 

Вагв, онъ найденъ вЪ одной луж® около Пржевальска (на выс. 

1800 метр.) въ Туркестан®, п описанъ Линко въ качествЪ новой 

разновидностн— е/опда!а, хотя едва ли основательно, такъ какЪ 

она отличается отъ типичной формы лишь нФеколько бол®е вытя- 

нутымъ т®ломъ и легкимъ вдавлен1емъ на переднемъ краю головы, 

какъ у р. ри'ег. 
ЗатВмъ 0. эти 5—сактаа указана для Австрали и Новой 
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Зеланди Кингомъ еще въ 1853 году, и на австралШскихъ экзем- 

плярахъ было сдЪлано его первое описанте. Найденъ онъ также въ 

АфрикЪ, на Канарскихъ островахъ, въ Сирш и въ Палестин®. 

КромЪ типичной формы, описанной выше, въ одномъ сбор 

встречается любопытная варащя, которую можно было бы опи- 

сать въ качествЪ самостоятельной разновидности, если бы она 

была найдена не въ одномъ водоемЪ и если бы былъ извЪстенъ 

циклъ ея сезонныхъ измФненй. Описывать же на основаши одного 

лова——значить прибавить одну лишнюю разновидность къ безчи- 
сленной и хаотической массе® уже описанныхъ такимъ образомъ 

по случайнымъ ловамъ варашщи, изъ которыхъ большая часть послЪ 

тщательнаго изелЪдовашя сезонной и индивидуальной измЪнчивости 
дафий будетъ, несомнЪнно, вычеркнута. 

Эта форма поймана вЪ довольно значительномъЪ количеств® 
въ грязномъ озер®  Баратау-Голь; въ  немъ 
была масса Арциз, изъ коловратокъ — Бтас!мопи5 Ф 

игсео(ат5. |). саттава здЪеь отличается, помимо 

всего общаго Лабипце’а, характерной формой голо- 
вы, очень широкой и низкой (рис. 3), а также 
угломъ на спинной ея сторонЪ,—на затылкЪ, такъ 

сказать, — очень р®зко выраженнымъ въ особен- 

ности у молодыхъ эЭкземпляровъ; до этого угла 

доходить двойной рядъ очень крупныхъ спинныхЪ . 

зубчиковЪ. 

Форма т®ла сжатая и угловатая, игла очень 

длинная и отклоняющаяея отъ средней оси тЪла. Рис; 8, 

Антенны первой пары сходны съ типичными для этой формы, т.-е. 
очень малы, что и является, въ сущности, важнЪйшимъ разлищемъЪ 

между . зйтё!8, у которой эти антенны гораздо сильнФе развиты, 

и собственно ФД. саутаа. 

Подобная наклонность къ образованю угловъ и выпячиваний 

въ спинной части головы указана, напр. для ФД. рейасеа Фат. 

ТУ гегге)ек, а для Г. зётё!5—у особей съ Тивана (съ выс. 2185 
метр.), описанныхъ Е1еВага (1514., 215 стр.); эта же особенность 

замЪтна и у нЪкоторыхъ австралйскихъ формъ, описанныхъ Кингомъ. 

Варпма ршех (Ре Сеег). 

Найдена въ большомъ количествЪ въ озер Бара-Голь. Отли- 

чается незначительными размЪрами (не болФе 1,5 миллим.); антеп- 
6
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‚ны. первой пары малы, какъ у ДЭ. Гопдб5рта. Въ остальномъ интереса 

не представляютъ. Единичные подобные же экземпляры найдены 

въ сбор® изъ ‹болотца у балагана». 

Мо!па_ гесйгоз{!5 (Геуйе). 

Найдена въ большихъ количествахъ въ восьми водоемахъ и 

является руководящей формой изъ СТаосега. Длина ея рдко пре- 

вышаетъ 1 миллим.; у нФкоторыхъ есть, у другихъ отсутствуетъ 

углубленге края головы надъ глазомъ, общий же БаБ1п5 таковъ же, 
какъ и у нормальной М. +есйков!15. Однако въ строен, и въ 0со- 

'бенности въ вооружении роз-абаотеп’а, есть кое-каыя черты, напо- 

минаюпия нЪкоторыя экзотичесня формы. Такъ напр., на концевыхЪ 

коготкахъ спереди (на выпуклой сторонЪ) у типичной формы нахо- 

дится обычно одинъ оперенный зубецъ, у этихъ же—-цЪлый гребе- 

шокъ изъ 5—6 слитыхъ основашями голыхъ зубчиковъ, что ука- 
зано, напр. В1сВаг@ для Мота И?е?- 

ге)5ий  КеЪ. съ  острововъ Гаити. 

Точно также и первый раздвоенный 
голый зубчикъ роз6-аЪйотеп’а укло- 
няется отъ нормы и приближается 

къ М. И’екге)зки, равно какъ и 

остальные, оперенные зубчики, отли- 

чающ1еся отъ нормальныхъ — своей 

большей величиной. Число ихъ обычно 12—13. Гребешокъ на во- 

гнутой сторон® концевыхъ коготковъ насчитываеть 10—13 зубчи- 

ковъ. ЕрЫ1рршт заключаетъ одно яйцо. 

У & (до 0,8 милл. длины) 10—11 зубчиковъ роз-арйотеп‘а, 
8 зубчиковъ на вогнутой сторон® концевыхъ коготковъ. На сгиб® 

антеннъ первой пары двЪ маленьыя щетинки. 

Рис. 4. 

Изъ остальныхъ СТадосега найдены: УЭттосерии5 севи(и5 О. К. М. 

въ двухъ пробахъ въ ограниченномъ количеств®, С1мйоги$ врйаегосив 

О, Е. М. въ довольно большомъ количеств® въ трехъ водоемахъ, 

Сетодар!тиа теНсийаба Лит. въ двухъ озеркахъ и Р1еигохив В’иуо- 

‚эпеЙи8 О. К. М. въ одномъ болотц®. Вс® эти формы достаточно 

космополитичны ип нахожденте ихъ не представляетъ особато интереса, 

21 февр. 1912 г. | 
д вов °° ° И. Лаптерев». 
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0 Вкоторыхт УВдкихЪ Коловраткахъ, НайденныхЪ 
въ юго-западной Росс. 

Н. ‚Тюбичанковскаий. 

Осенью 1910 года я разсчитывалъ сд®лать рядъ гидробтюлоги- 
ческихъ экскурс въ Юго-Западномъ кра®, главнымъ образомъ вЪ 

Подольской губерши. Но независящия отъ меня обстоятельства за- 

ставили отказаться отЪъ этой работы въ самомъ ея начал® и 
у меня въ рукахъ остались 2—3 пробирки съ планктономъ пру- 

довъ въ г. Умани, Мевской губернии. Просматривая эти сборы, я 

сразу же встрЪтилъ двЪ формы коловратокъ, возбудивпия мой 

интересъ. При дальнЪйшемъ изучении ихъ оказалось, что онЪ встр®- 

чены въ Росси въ первый разъ и вообще не относятся къ числу 

обыкновенныхъ. Это были: Тебтатмавзбух оро11епв15 Ласй. 

и Втас\1топпв Та1 саёбпз Ласй,. 

Те!гатаз!ух оройеп$!$ ас). въ высшей степени интересна, 
какъь по своему географическому распространеню, такъ и по по- 

ложеню въ систем. Въ первый разъ она была описана ХЛасЛат1а5 

въ 1897 году по консервированному матералу изъ Одера при 
“Оппельн®, а также изъ небольшого пруда въ ОппельнЪ же, при 

разливахъ Одера соединявшаго съ послФднимЪ '). Зат$мъ въ 1899 

году $. Шаха нашелъ ее въ небольшомъ пруд® у Табора (Боге- 

‘м1я). Наблюдая ее живою, Наха могъ дать точные рисунки, по- 

казывающие, что эта форма плаваеть при посредствЪ двухъ пе- 
реднихъ подвижныхъ (подобно тому, какъ у Тимаг га) придатковЪ. | 

Но данныя Шаха были опубликованы Коцззе1её ?) только въ ноябрЪ 

1) См. 7асВатав. Опбетвисвипсеп Бег {а5 Р1апКбоп ег Те!сВдемавсег. (КотзсВипео5- 
‘ЪетсЪ!е ап @ег Вю1о5сбеп б!аНоп хи Р16п. Те! 6 АЪ!. П—1895), 

°) См. Топгпа! о? #№е @пеке& М1сгозсор1са] С1аЪ, (Можетбег 1906 г.).
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1906 г. и еще въ август® того же 1906 г., описывая коловратокъ 

найденныхъ въ Южной Африк® !), тотъ же Копвве1е% высказываетъ 

про Тебашавух — которыхъ онъ нашелъ въ количествЪ трехъ 

экземпляровъ въ прудахъ ВЛойева-—-предположенте, что он® плаваютъ 

подобно тому, какъ плаваетъ М№об\о1са Топе15рша. 

Такъ какъ описанте Коцвзхе!её, сдЪланное имъ съ африканскихъ 

экземпляровъ, значительно исправляеть данныя ХасБага5в, и такъ 

какъ въ общемъ оно совпадаеть и съ моими данными (Кром раз- 

мЪровъ) то привожу это описан полностью. 

‹Панцырь удлиненный, веретенообразный, слабо сжатый съ 

боковъ, съ двумя длинными передними и двумя задними неравными 

рожками или шипами. Два переднихъ рожка расположены симмет- 
рично, каждый отходить отъ треугольнаго основаня;——затЪмЪ они 

расходятся; правый шипъ въ два раза длиннФЪе, чмъ шипъ лЪвой 

стороны. Сзади длинный шипъ медюнальный, дорзально располо- 

женный; онъ гораздо толще у основанм, чФмъ другой короткй, 

расположенный съ брюшной стороны. Эти два шипа соприкасаются 

своими  основашями дорзо-вентрально (а не во фронтальной пло- 

скости, какъ изображаетъ /асВаг1ав) и дал®е идутъ параллельно 

другъ другу›. 

‹ Одинъ экземпляръ былъ съ яйцомъ, которое прикр®плено на 
концЪ вентральной стороны. ХасВалмав изображаеть широкй глазъ, 

расположенный медюнально— но у моихъ экземпляровъ, вслФдств!е 
сильнаго сокращенмя, онъ найденъ не былъ›. Г 

И только на основаши данныхъ Наха, представившаго ̀ Воиз- 

ве1её очень хорошо консервированные экземпляры, Воцзве1её уб®- 

дился, что эта форма близка къ роду Тыаг!га ®). Основывалъ онъ 
такое ея систематическое положен главнымъ образомъ на строении 

ея жевательнаго аппарата (шавбах) и на присутствии у нея двухЪ 

глазъ. (Привожу описане жевательнаго аппарата, данное въ 1898 г. 

1) См. Бопвве1е!. СопылЬпНов $0 опт Клоу1ейсе о? №е Бой ега оЁ бош АЁмса, 

Зопгпа! о? &№е ВКоуа] Мисгозсор!са] Зосеёу, Апап5% 1906 г, 

°) Цнт. по замЪтк® ХасВамав: „Мойх АБет Тейгатазбух ороНепы “ въ АгеЫу 

{ог НуйбгоЫ01081е пп Р1азК!опКиойе, Ва. П Ней 3;—статьи БВопзве1еб въ Мосвкв® 
достать не удалось. Приведенное ниже подробное описан этой формы сдфлано мною 

тлавнымъ образомъ въ виду р$дкости и малодоступности въ Росеш журнала съ этой 

статьей Коцвве!е!.



ХасЛатав: ‹ Мавбах состоитъ изъ двухъ расположенныхъ другъ про- 
тивъ друга пластинокъ, которыя покрыты большимъ числомЪ  тон- 

кихъ параллельныхъ желобковъ. ОнЪ всел®детве этого напоминаютъ 

жевательныя пластинки Бой!ег и РЫПойтша, но гораздо меньше, чЪмЪ 

у этихъ обоихъ родовЪ›). 

Зат$мъ эта форма вскользь упоминается ВеапзсВатр, нашед- 

шимъ ее во Франщи, въ нЪкоторыхъ прудахъ Вошбев !). Радау, 

нашедпий Теёгатазух въ рядЪ водоемовъ Южной Африки | Улк!от1а 

Хуапла ?), Муавза, водопадъ у Етгуапо, лужа у источника Муамау, 

прфеноводныя лужи у Е1Куа-бее 8)], основываясь на томъ, Что онъ 

не могъ найти мускуловъ, двигающихъ передше вы- 

росты, сомнЪвается въ ихъ подвижности и склоненъ 

| отнести ее опять къ Аппгае1дае. 

Матералъ, имЪющйся въ моемъ распоряжении, 

даетъ еще одно указанте на близость этой формы именно 

| къ Тпаг\гайае, а не къ Аппгае(ае, какъ думаетъ 

‘Мей Вы Радау. Это строен1е зимняго яйца, весьма характерное 

| Уд \ (см. рис. 1) для Тмат!\гайае. Изъ массы найденныхЪ 

/ | экземпляровъ приблизительно десятая часть заключала 

К въ себЪ крупное, овальной формы зимнее яйцо, покры- 

19 де! тое неправильно — шестиугольными, пустыми — внутри 

в ячеями. 

Передше придатки были закинуты у очень значи- 

ЖК тельнаго количества экземпляровъ назадъ, на дорзальную 

сторону туловища, изъ заднихъ же верхний всегда былъ 

направленъ назадъ, и не загибался ни впередъ, ни 

вбокъ. Что же касается нижняго, то онъ иногда былъЪ 

отогнуть внизъ. Разм®ры этихъ коловратокъ въ 06- 

щемъ совпадаютъ съ данными ХЛасЛаг1ав, и меньше данныхЪ Коц5- 

ве] е?. 

Рис. 1. 

') Р. @е-ВеапвсЪатр. Зесопйе П&{е йе Бой бгев оЪзегуёв еп Еталсе. Вий. де 1а 

Зос. 7001. Че Ет. 1907. 

2) Ра4ау. Р1апКк!оп-ТЫете апз ет У1скотма-Муапла. 7001. Та\БтЬ. АЫ. К. бузб.. 

Ва. 25. 1907. 

э) Е. у. Райау: „Ю1е Зиввуавзвет-МиИкстойлта  ОепёзсеВ-О51-АРЙМКав, 7.о010в1са, 

Ва. 32 Ней 59. 1910. 



Ботъ рядъ измЪренй въ микронахЪ: 

Длина т$ла. Ширина Прав. пер. Тв. пер. Верхн. зад. Нижн. задн. 
тЪла. отр. отр. отр. отр. 

164 63 332 226 211 42 
200 89 э65 226 237 121 

164 54 З54 211 221 63 

164 74 Э16 22] 226 47 

174. `охйа 342 216 О11 37 

Средыя изъ 5 изм.: 

155 70 э48 220 291 62 

Данныя 7асЛатаз: 

180 80 300—360 (почти !» прав.) (въ 4 р. боль- 
ше нижн.) Э20 —60 

Данныя Вопсве]её: 

204 н 574 — 272 ай 

Длина всего организма по Бопзве1е8.. . . . 850 и. 

› › › › ЛасВамаз ... . 630—650 ин. 

› › › › моимъ даннымЪъ. . 727—805 и. 

Изъ этихъ данныхъ видно, что африкансыя Тейгатаз!ух зна- 

чительно крупн®е найденныхъ въ Европ. 

Такъ какъ, судя по литературнымъ даннымъ, наибольший ин- 

тересъ у этой формы представляетъ строеше ея отростковъ, то я 

и обратилъ на нихъ особенное внимане. ИмЪющися у меня въ 

большомъ количествЪ матер1алъ позволилъ изселФдовать строеше ихЪ 

во всевозможныхъЪ положеняхъЪ и, какъ мнЪ кажется, выяснить сте- 
пень ихъ подвижности. Хотя контуры т®ла Тейгатавбух боле или 

менЪе постоянны, но покровы носятъ характеръ не панцыря, а 

скор®е плотной кутикулы, которая заворачивается внутрь при втя- 

гиваши передняго конца тФла. На дорзальной сторонЪ эта, кутикула 

продолжается въ широня основаня двухъ переднихЪ ПподвижныхЪ 
выростовъ. Эти основания, образованныя идущей внутрь тЪла складкой
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кутикулы, выгнуты ложкообразно (почти подъ прямымъ угломъ), и 

притомъ такъ, что вершины образованныхъ ими двугранныхъ угловъ 

приходятся почти на продольной оси животнаго (рис 2). Боковыя 

части основашй выростовъ не прикрфплены къ переднему краю 

кутикулы, а заходятъ за него и тамъ прикрпляются въ области 

коловращательнаго аппарата. Въ сожалЪню, не вполнЪ удовлетво- 
рительная фиксащя помЪшала детальному выясненю этого прикр®- 

плен. При выдвинутомъ коловращательномъ аппаратЪ эти основания 

выростовъ выдвигаются наружу, при втягивании его — втягиваются 

внутрь. При этомъ выдвигани оснований выростовъ, самые придатки 

Рис. 2. Рис. 8. Рис. 4. 

расходятся въ стороны (рис. 3), а при втягивани — сходятся вм- 
‚Ст® (рис. 1) и довольно сильно, такъ что иногда самые выросты 
оказываются скрещенными. На дорзальной сторон® внутри основания 
переднихъ придатковъ явственно замЪтенъ продольный мускулъ, 
такой же мускулъ, какъ кажется, есть и въ боковомъ расширении 
основания, но явственно замФЪтить его мн® не удалось. Надо думать, 
что именно сокращене этихъ мышцЪ и приводитъ къ забрасываню 
переднихъ отростковъ на спину (какъ это изображаеть рис. 4).
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Изъ заднихъ отростковъ подвиженъ только вентральный, ко- 
торый можетъ загибаться внизъ: — онъ имФетъ па м®стЪ прикрЪпле- 

ня къ туловищу нЪчто въ родЪ сочленения. Дорзальный задний вы- 

ростъ представляетъ просто вытянутый задый конецъ тФла и со- 

вершенно неподвиженъ. „Ж№евательный аппаратъ и внутреннюю орга- 

низащю этой формы мн, къ сожал®ню, хорошо раземотрЪть не 

удалось. 

ВгасйП 10 пу5з Та! са {и $. 

Почти во вефхъ водоемахъ, гдЪ встрЪчалась Тебгатмавбух оро- 

Пепя5, встречалась также и другая интересная коловратка Вга- 

сМопи5 Фа1саёц5 ХасЪ. Найденная въ 1898 г. вмфст® съ Тейгатавбух 

ороПепяв въ однихъ и т%хъ же ловахъ !), она была зат®мЪ по- 

дробно изслФдована въ 1907 г. \№ебег въ ловахъ \\УаМег Мо 

изъ водъ Явы ?). \Мебег, указывая на крайнюю измФЪнчивость внЪш- 

ней формы этого вида, особенно размЪровъ и направленя заднихЪ 

шиповъ, считаеть возможнымЪ все-таки выдЪлить дв®Ъ разновидно- 

сти, — хаг. @ и В. Въ 1907 г. Аряем нашелъ эту форму въ Со- 

1отаВо-Зее на Цейлон®. Основываясь на форм® заднихъ отростковъ, 

онъ причислилъ ее къ хаг. [. \Мерег, хотя по форм® переднихъЪ 
интермежальныхъ отростковъ, не параллельныхъ, какъ у \\ерег 

а расходящихся наружу, по форм изгиба заднихъ рожковъ, (кото- 

рые къ тому же, по Арзбет загибаются иногда и наружу) и на- 

конецъ по своему гладкому панцырю экземпляры, описанные Ар- 
55етв значительно отличаются отъ этого вар1етета. Судя по ри- 

сункамъ, форма рожковъ у ВгасМопи5 Фа1сабив изъ Со1отЪо-бее ко- 
леблется довольно значительно, между т$мъ какъ у хаг. В. \\е|ег 

она гораздо болЪе постоянна. Все это заставляетъ меня не согла- 

ситься съ мнЪшемъ Аряет о принадлежности найденной на Цей- 

лонЪ формы именно къ этому вартетету. 

1) См. цит. выше статью Хас|Ъал1а5, 

?) Е. Е. \’ебег. Бо!акепгв (Уоуасе @п Ог. \У’аМег \01/.). Хо010о15све ТаЪтЪй- 

свег, АБ. Г Бузетайс 24 Ва. 1907. 

3) Аря{еп. С. Раз Р1апевов 10 СоГотЬо-Зее апЁ Сеу1оп. 2001. ЛаБгЪ. 25 В4. 
1907.
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Бъ томъ же году РВадау находить эЭтоть видъ въ У1с!ога 

Муапха, въ ловахъ Вогеегб, вмФет® съ Тебгашаз ух !), а Веап- 

сВатр упоминаетъ ВгаеМопив Р1сайп$ Лас). хаг. В. \Ме\ег въ чи- 

слЪ Бобакома, найденныхъ во Франщи въ окрестностяхъ Вопге 

(Аш) и въ болотистыхъ частяхъ @е ВошЪев [опять-таки тамъЪ же, 

гдЪ и Тейгатавбух ?)). 

Очевидно, мы имФемъ лЪло съ организмами, требующими ка- 

кихъ-то, ближе намъ неизвЪетныхъ, общихъ условий существования 

и вЪроятно также съ одинаковыми способами распространения. 

РОадау, нашедший эту форму, какъ и Тейатав ух, въ цЪломЪ 
рядЪ водоемовъ Южной Африки (№уахзе п воды въ ея окрестностях 8), 

констатируетъ тождественность найденныхъЪ имъ экземпляровъ сЪ 
одной стороны съ экземплярами Вогсет4, съ другой стороны — сЪ 

описанными \\ебег остъиндекими экземплярами, указывая только 

на больше разм®ры африканскихъ. Въ сожал®ню, онъ не гово- 

ритъ о томъ, съ какой именно изъ разновидностей совпадаютъ его 

формы, но судя по отношентю длины переднихъЪ и заднихъ рожковъ 

къ длинЪ туловища — онЪ ближе къ уаг. х, къ Которой онЪ и по 

форм® переднихъ и заднихъ отростковъ приближаются болФе, чёмЪ 
#, къ таг. 8. О колебашяхъ въ форм® рожковъ и въ размЪрахъ тбла 

Райау не говорить ничего; судя по его даннымъ, эти колебания, 
если и были, то незначительны. 

измЪренй, ВгасМопи$ Фа1саёп5 образуетъ вЪ из- 

слЪдуемомъ мною случаЪ четыре довольно рзко 

каждый изъ нихЪ въ отдЪльности. 

Первая форма. По своему Базу почти со- 

изъ водоемовъ южной Африки *), отличаясь толь- 

РазмЪрами онъ нФеколько менФе и приближается 

2 Госо с1!аго. 

*) 1.осо с!!а!о. 

3) 70о010е1са. Босо 16. 

*) Т.осо с!!а1о. 

Какъ ясно видно изъ ряда произведенныхЪ: 

выраженные и очень постоянные, какъ по размЪ-. 

рамъ, такъ и по своему БЛаБ!цв’у, типа. Опишу 

веЪмъ совпадаетъ съ формой, описанной Радау: 

„ко несколько бол®е расходящимися въ стороны: 

основашями длинныхъЪ рожковъ (ем. рис. 5). 
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въ этомъ къ формамъ, описаннымъ \Уебет (подъ назв. маг. @), Но 

отличается отъ послЪднихЪъ главнымъ образомъ величиной и фор- 

мой заднихъ отростковъ, всегда правильно изогнутыхъ, такимЪ 0б- 

разомъ, что они сначала идутъ параллельно, а затЪмъ нФеколько 

расходятся въ стороны. 

Передше пнтермедальные отростки сначала тоже нФеколько 

расходятся въ стороны, а затЪмъ загибаются внизъ и наружу. Вотъ 

разм®ры въ мпкронахъ: 

= = = = А, а © в, е с. по © 

ва оВе в В ес оВык 

ев нЕ = дав ся на 5 

1 экз. 147 147 95 1592 137 1892 

2 153 158 100 187 158 163 

8 158 158 105 158 163 156 

4. 1568 158 105 153 158 158 

5 158 158 105 158 153 158 

5 163 1665 105 158 168 147 

7 156 142 105 158 158 184 

Средн. 156,4 — 155,6 102,9 150,6 156,7 157,1 

Данныя Ра4ау: 

170 200 130 — 190 — 

200 2920 130 — 200 — 

Данныя \ерег (для хаг. х) — средшя: 

128,6 144,4 66,4 123,6  — 

Данныя ЛасйЛагтав: 

195 120 80 = 95 —— 

Изъ этихъ данныхъ видно, что первая форма отличается, какъ 

отъ формы, описанной Райау, такъ и отъ разновидпостей \\Уерег 

и ХасНат1а5. 

Бторая форма отличается отъ первой характеромъ интерме- 

дальныхъ переднихъ рожковъ, выраженнымъ вполнЪ постоянно. 

Въ то время, какъ у первой формы они расходятся въ стороны, у
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этихъ недЪлимыхъ интермедальные отростки идутъ ‘впередъ вполнЪ 

параллельно и затЪмъ загибаются на брюшную сторону. (Рис. 6). 

Измреня этой формы будуть сл®дующия: 

: ‚Е ва = ва : а & аЁ 8 ° Е ЗЕЕ 
НЕ Е.8 а ® сай: а 5 За = Шей ем = о ко = & а Е 
ЗЕ =Е де ЗЕЕ НЕ ЫНЕ 
147 149 89 116 137 126 
158 158 111 105 158 168 
158 158 105 105 168 168 
158 158 95 79 158 158 
158 158 200 „г лаЫ 168 200 
158 158 95 5 147 153 
158 ‚158 5 ‚105 158 184 
168 163 126 121 158 149 

Рис. 6. Рис. 7. 

Вакъ среди представителей первой формы, такъ и у второй, 

встрЪчались экземпляры съ очень широко расходящимися задними 

рожками. Но изрдка попадались формы съ настолько р®зко выра- 
женными громадными и широко въ стороны расходящимися перед- 
ними и такъ же въ стороны расходящимися задними рожками, что 
перехода между ними и вышеупомянутыми формами не было и по- 
этому ихъ надо было выдЪлить въ отдЪльную третью форму (рис. 7).



ИзмЪрешя третьей формы въ микронахъЪ: 

о 24 (= я в = с а сн 

У ЗЕ = ен & ен 

ея. В в 5 ЗЕЕ Бе ЕЁ 
= я == = = д & > = = в в © 

156 158 105 174 163 200 

158 160 105 184 174 200 

‚ Бакъ видно изъ рисунка и по измЪрешямъ, разстояше между 

отростками гораздо шире наибольшей ширины панцыря. 

Четвертая. форма отличается наиболЪе рфзко отъ остальныхъ, 
какъ вефмъ своймъ наружнымъ видомъ, такъ и по своимъ раз- 

мЪрамъ. По послЪднимъ она боле всего приближается къ даннымЪ 

ХасВат1а8, но, къ сожалЪню, рисунокъ его настолько 

не соотвЪтствуетъ его же даннымъЪ, что уже отмЪчено 
и \\ебег, что ничего опредЪленнаго о сходствЪ этихЪ 

двухъ формъ сказать нельзя. Отъ рисунка 7/асНат1а5, 

эта форма отличается очень сильно; болФе всего на- 

поминаетъ она нЪкоторые экземпляры хаг. а \Уерег, 

изображенные вЪ его стать®, отличается только корот- 

кими и правильно выгнутыми задними отростками и’ 
постоянствомъ формы. Передние отростки также сравни- = Рис. 8. 
тельно коротки и правильно изогнуты дугой на брюшную сторону. 

Форма эта очень постоянна по своему БаБип$у и не имФетъ пере- 

ходовъ къ первымъ формамъ (рис. 8). 

РазмЪры въ микронахъ: 

к) а я = 2 Е 

Е а = = в = ко 

в = = = . а с а 

= ЕЕ Е Е. а = 5 
= од = Зое т ен ев 

|= ВЕ = = ев =- 5 не 

116 116 84 19 100 89 

121 116 100 95 59 89 

121 121 84 105 105 126 

121 126 95 126 105 111 

121 100 53 19 95 63.



= = в Я а = * я = 
Ех 3 а с з с 

я = = (а) = = = с = 

191 116 84 74 89 79 
196 121 79 111 116 ° 95 
182 111 53 79 89 89 
182 116 79 `89 105 89 
182 132 89 105 116 111 

Н®которыя изъ данныхъ \\Уерет (уаг. а) — разм®ры самыхъ крупныхъЪ 
и самыхъ мелкихЪ: 

144 160 96 = 176 = 
1305) 01194 80 ны 88 В 

Тисоъ ХасйНагт1а 5: 

125 120 80 — 95 — 

Сравнеше данныхъ \Уебег съ моими позволяетъь въ общемъ 

принять эту форму за таг. а \ерег. Подчеркиваю только еще разъ 

рзкую выдержанность и постоянство ея внЪшняго вида. 

Въ заключене мнЪ остается сказать несколько селовЪ о ВОдо- 

емахъ, въ которыхъ были найдены эти формы. Это два большихЪ 

пруда въ городскомъ парк® ‹Софтевка» въ гор. Умани, Нлевской губ. 

Они слабо проточны, глубиною около 4 метр., разм®рами прибли- 

сительно около 10 десятинъ. Образованы они запрудой одной не- 

большой р®чки, принадлежащей къ бассейну р. Южный Бугъ. Изъ 

верхняго въ нижнй (меньший) вода падаетъ каскадомЪ. 

Списокъ ихъ зоопланктона. Верхый пруд. 

БВгасМопи$у ра1а—атрЫсегов уаг. {огсав, 

РЬБасиз рр. ВгасМопиз Расайп5. 

СойопеПа 1асиз 15. Кайши суйпймсив. 

СопосЬ!1014ев Йозвиат!и5. Кании5 саристи5. 

Авр1апсеБпа меБо!@! Тур. (>). Фарма сисоПала. 

Теп'атавсух ороНепз 5. Мотша тестов Ы15. 

Ро!уат\№та р1атур%ега Тур. СетмойарЬма дпайгталсща. 
Ро!. р!. у. епи1р(ега. Возшта, 1опе1в рта. 

Тиатбта 1опа1века у. Пшпейса. Во5. 1опе1врта—сотпша. 

Ротмр\Ьо!ух взисата. ГЭ1арБапозота Бгасвуштишил. 

ЗеМхосегса Фуегы сот. СЪуйотп$ $рЬаемсие. 

ВгасМовпе апешпа115, 

Кае1епа зрр.



Въ этомъ типично прудовомъ планктонЪ Тейгатмав ух ороПег- 

51$ составляла главную массу коловратокъ; ВгасМопи5 Фа1сайц$ зна- 

чительно уступалъ ей въ численности. 

Кром® этихъ двухъ формъ слФдуеть подчеркнуть  нахождене 

еще двухъ ГКобабог1а а именно: СопосЪПо14ев йдозцаг5 *) и Вай ши5 

сарпсти5. Первая была найдена въ Европейской Росеш пока только 

въ" Саратовекой °) и въ ‹ Харьковской ®) губ.: : Что же касается ‘до 

Вай ши5 сарпстив, то это нахождеше его самое южное для пру- 
довъ Европейской Росеш *). Но такъ какъ еще \\1егле]$К1 °) указ- 

ываетъ эту форму для Галиции, то нахождене ея не представляется 

совершенно неожиданнымЪ. 
Н. МЛюбичанковской. 

') ОпредЪлена Н. В. Воронковымъ 
*) Скориковъ. Списокъ организмовъ, найденныхъ Волжской Б1ологической стан- 

щей въ районЪ ея дФательности и доселЪ опредЪленныхъ (1900—1909 г.). Кжегод- 
никъ Волжской Бюл. Ст. 1908. 

3) А. С. Скориковъ. Кобмома окрестностей города Харькова. 'Груды Общества 

Исп. природы при Харьковскомъ университет, т. ХХХ, 1896 г. 

1) См. карту № 2 въ статьЪ Н. В. Воронкова: „+ Планктовь водоемовъ подуострова. 

Н— мала, Еж. Зоол. Муз. Им. Ак. Наукъ, т. ХУТ, 1911 г.°. Кром® помЪченныхъ эздбсь 

случаевъ нахожденя въ стоячихъ водоемахъ, рядъ лицъ указываеть эту форму для 

"Волги; А. С. Скориковъ нашелъ пустой панцырь въ планктон® р. Уды (см. его „Къ свЪдЪ- 

щямъ о Кобатома окр. г. Харькова“. Труды ‘Харьковскаго О-ва Ис. Пр. 1908 г.) 

Н. В. Воронковъ обязательно сообщилъ мн® о нахождения имъ Ва&. сарпсти& въ 

р. ДнЪпр® у Мбева. 

5) А. \\тегле)5. Ботабома (\\той) СаПсу!. 1895. Возрам! \Ууйхайи та!. рглу- 

тойп: АКай.: Ооме)е!м. у. Кгтаком1, т. ХХ УТ.



Н®сколько наблюден!й надъ вертикальными Митра 
Ш1ЯМи ОПЛаВКТоННЫхЪ ОрганизмовЪъ въ небольшихЪ 

водоемах». 

4. Румянцев. 

Вопросъ о причинахъ суточныхЪ мигращй планктонныхъ орга- 

низмовъ все еще не можетъ. считаться окончательно рЪшеннымЪ, 

несмотря на то, что въ литературЪ послЪдняго времени его раз- 

работк® удЪлено достаточно внимания. Правда, тЪ эксперименталь- 

ныя данныя, которыми мы располагаемъ въ настоящее время, про- 

лили много свФта на сущность этого явлен1я;—но, какъ мнЪ ду- 

мается, онЪ гр®шатъ въ одномъ направлени; почти вс® опыты 

производились въ лабораторихъ, при условяхъ, которыя далеко ине 

всегда можно считать нормальными для испытуемаго животнаго. 

Посл® работы Кпйшег надъ зимними вертикальными колебашнями 

планктона въ Гиплегвее, гдЪ имъ было произведено нФеколько опы- 

товъ, позволяющимъЪ уяснить вляше снЪжнаго покрова на верти- 

кальное распредФлене планктона, не сдФлано ничего новаго вЪ 

этомъ направлении. ДалФе, совершенно не затронутымъ остается 

вопросъ о мигращяхъ планктонныхъ организмовъ въ прудахъ, не- 

большихъ  водоемахъ и лужахъ. Изучене же фототаксическихЪ 

явлений, происходящихъ ВЪ такихъ маленькихъ водоемахъ, и про- 

изведенные въ этомъ направлении различные опыты, которые здЪсь, 

вслЪдетв1е небольшой величины водоема, болФе доступны съ техни- 

ческой стороны,——были бы не безъинтересны. Таке опыты дали бы 

намъ боле точное представлен1е о сходствЪ явлений, наблюдаемыхЪ 

въ лабораторныхъ условяхъ, съ явлешями, наблюдаемыми непо- 

средственно на волЪ въ нормальной жизненной обстановкЪ. Исходя 

изъ такихъ оснований, я, воспользовавшись своимъ пребывашемЪ 

на Глубокомъ озер®, рВшилъ сдЪлать нФсколько наблюдений надъ. 

суточныЫмМИ миграшями коловратокъ и мелкихъ рачковъ въ малень-
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кихъ водоемахъ, а также поставить и нФсколько опытовЪ. Для этой 
цфли я остановился на небольшой ям® и ‹пруд® Константина», 
такъ какъ эти водоемы наиболЪе подходили по своей величинЪ для 
моей дли. Результаты, которые удалось получить мн®, конечно не 
могутъ считаться вполн® окончательными, но все же они предста- 
вляютъ нЪкоторый интересъ. Къ ихъ изложеню я и перейду. 

Характеристика водоемово и метод» работы. 

Яма, выбранная для наблюденй, находилась возл® станции, у 
самаго берега озера. Точн®е ‘говоря, она не представляетъ изъ себя 
копаной ямы, это— небольшое углублене песчанаго пляжа, отго- 
роженное отъ озера плотнымъ глинистымъ валомъ. Водная площадь 
этого водоема не больше 1 кв. метр.; приблизительно метру равняется 
и глубина. Въ пер1одъ наблюдений, а онъ длился почти два мсяца, уро- 
вень воды вЪ ям® совпадалъ съ уровнемъ воды въ озер®, что не- 
сомнЪнно указываеть на питанте ямы озерной водой, которая совер- 
шенно свободно просачивается черезъ отгораживающйй валъ. Но, 
получая свою воду изъ озера, яма не имФетъ ничего общаго съ 
его фауной и флорой, — высота вала предохраняетъ яму отъ заноса 
озерныхъ обитателей во время сильныхЪ волненй, а его достаточ- 
‚ная толщина служить хорошимъ фильтромъ для задерживания яицъ, 
споръ и мелкихъ водорослей. Рдкая растительность покрываетъ 
берега ямы, что дЪлаетъ водную поверхность доступной дЪИствю 
солнечныхъ лучей. 

Весь день яма освЪщена солнцемъ, но довольно неравно- 
м®рно; крутой и высоый берегъ озера, почти отвФено поднимаю- 
щйся надъ ямой, даетъ тФнь, утромъ маленькую, а къ послЪ- 
полуденному времени покрывающую почти половину водной поверх- 
ности ямы. Вода не прозрачна, сЪраго цв®та, съ оттЪнкомъ зелени 
и массой свободно взвФшенныхъ твердыхъ частицъ. Дискъ Секки 
перестаеть быть видимымъ уже на \/, тек. ВслЪдсетв1е незначи- 
тельной глубины, температура воды почти всегда равняется темпе- 
ратур® окружающаго воздуха, и, какъ прогрфвается, такъ и охла- 
жждается яма до дна. 

Другой водоемъ, гд® мною было произведено нФеколько на- 
блюденй, — ‹прудъ Константина›. Это сравнительно небольшой пру- 
дикъ. По изм®решямъ Н. Г. Любичанковскаго онъ имФ®етъ 25 те. дли- 
ны, 17 ширины и 1 те. глубины. Въ этомъ году общая сухость п малое 

7
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количество осадковъ зам®тно отразились на уровн® воды пруда. 

Прудъ обмел®лъ, и глубина его вЪ центр®, около мостковъ, едва 

достигала ®/, те!. Богатая водная растительность плотнымЪ Коль- 

помъ охватываетъ прибрежную полосу пруда, а его берега съ двухъЪ 

сторонъ густо засажены березками, которыя, начиная ©ъ 192 часовъ 

дня, отбрасываютъ тФнь на, воду; къ 6 часамъ вечера освЪЩеннымЪ 

остается лишь небольшой участокъ поверхности воды. Прозрачность 

въ этомъ году равнялась М, те!. '). 

Таковъ гидрологический характеръ изслЪдованныхъ водоемовьЪ. 

По своей величинЪ они значительно меньше тЪхъ водоемовЪ, ВЪ 

которыхъ 7веВоКкКе и Байтег въ вечернее время наблюдали всплы- 

ваше планктонныхъ организмовъ на поверхность, т. ©. ИНЫМИ СЛо- 

вами—суточныя миграции. 

Прудъ, гд® УвеЛоККе наблюдалъ суточныя миграции Э1арЕопи5 

и РарЫша 1опейврша, быль не великъ: 30 тме!. длин., 20 теб. шир. 

и 2—3 глубины ®). Бийлег же наблюдалъ суточныя колебания, какъ 

коловратокъ, такъ и планктонныхъ рачковъ, въ двухъ прудахъ. 

Первый прудъ по площади равнялся '/, гектара и съ глубиной 1,8 

тае!., второй болЪе значительный, — его площадь равнялась 50 гект., 

глубина 1,5 ше!., прозрачность 80 сеп{. Богатая водная раститель- 

ность и небольшая глубина бол®е всего приближаютъ прудъ Кон- 

стантина къ маленькому пруду Еайлег. Различе между ними, и 

довольно значительное, во-первыхъ-——въ прозрачности, а во-вторыхЪ 

въ фаун®. Прудъ Константина имФетъ прозрачность только '/, тег. 

въ то время, какъ ло наблюденямъ Бай шег прозрачность его ма- 

ленькаго пруда равна 1,5 теб. т. е. приблизительно до дна. По 

числу представителей планктонныхъ животныхъ прудъ Константина 

далеко остявляетъь за собой какъ большой, такъ и малый пруды 

Ваёпег (конечно если принимать, что Бплег не нашелъ никакихЪ 

другихъ видовъ животныхЪ, кром® т®хъ; которые помФщены у него 

въ табличкахЪ). 

Методб. 

Пробы брались маленькой сЪткой Аряетм съ глубины '/, те. 

и до поверхности. СЪтка протягивалась одинъ разъ, съ  опре- 

!') Боле подробное описане пруда см. въ стать® Любичанковскаго (списокъ 

литературы въ конц статьи), тамъ же приложена и карта. 

‚ ®) Цитировано по З(епег Р1апкбопКипфе, 
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дЪленной скоростью. Собранный планктонъ консервировался н®- 
сколькими каплями формола и приводился къ опредЪленному объ- 
ему. Для пробъ, взятыхъ изъ ямы, бралось разбавленте на 15 сеп+.®, 
а для пробъ изъ пруда 25 сепё.°. Изъ разбавленной такимъ обра- 
зомъ пробы бралось при взбалтывани 0,5 сеп?ё.3, выливалось на пла- 
стинку и просчитывалось подъ микроскопомъ. Обычно просчитыва- 
лось двЪ такихъ пластинки, но если посл® второго подсчета полу- 
чались цифры сильно отличавшияся отъ цифръ перваго подсчета, 
то тогда просчитывалось еще дв® пластинки. Изъ полученныхЪ та- 
кимъ образомъ цифръ бралось среднее ариеметическое и множилось 
на коэффищентъ разбавления. Конечно, методъ лова, употребляемый 
мною, далеко нельзя считать точнымъ, сл®довательно и цифры въ 
таблицахъ ни въ коемъ случа® не могутъ быть приняты въ ихЪ 
абсолютномъ значени,—но какъ относительныя данныя он могутъ 
служить намъ для различныхъ сопоставлен при уяснени разно- 
образныхъ явлений. 

Наблюденгя над» ямой. 

Яма бЪдна, какъ фауной, такъ и флорой. Особенно б®дна фау- 
на. За весь перюдъ наблюденй я не могъ констатировать никакихъЪ 
измЪненй въ ея состав®, все время она оставалась одинаковой. По 
характеру своего животнаго м1ра, яма не можетъ быть отнесена 
ни къ мелкимъ лужамъ, ни къ небольшимъ болотцамъ. Незначитель- 
ное количество флагеллатъ, водорослей и инфузорМ! отличаеть яму 
отъ мелкихъ лужъ, а почти полное отсутств1 т®хъ формъЪ пзЪ 
Сгпзкасеа ип Во!а!ога, которыя обыкновенно живутъ въ мфстахъ съ 
богато развитой водной растительностью, отличаетъ ее отъ болотъ 
и заболоченныхъ мелкихъ водоемовъ. Причину такого отлищя, какъ 
мн думается, можно видФть въ трехъ довольно сер1озныхЪ условиях. 
Во-первыхъ, чистое, не илистое дно, во-вторыхъ, постоянный притокъ 
свЪжей воды и, наконецъ, отсутстве водной растительности. Вс 

эти условя не способствуютъ развимю т®хъ формъ, которыя мы 
обычно находимъ въ болотахъ и лужахъ. Ближе всего фауна ямы 
подходить кЪ фаунЪ чистаго пруда, уступая ему лишь въ разно- 

образши формъ. | 

Постоянство состава планктона еще больше приближаеть яму 
къ прудкамъ и подчеркиваеть  отлищше ея отъ мелкихъ лужъ 

т*
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тд®, какъ мы знаемъ, быстрая смФна фауны —явлене постоянное. 

(См. ст. Воронкова и Корсунскаго). 

На основашни бывшихъ въ моемъ распоряжении пробъ можно 

указать на слФдующе виды Бобабома и Стизбасеа, постоянно при- 
сутствовавшие въ планктонЪ ямы, за пер1одъ отъ начала 10ня и до 
половины августа, это: 

ЗупсЛае!а Бета ЕЪт, 
РоГуам га р1абурёега Ерг. +. буртса ЕЪг. 
Байшив суПтатсепв ЛаБой. 

эсМхосегса @уегы1согп1$ Рада. 

Аппгаеа сосЫеатв #. буртса Совзе. 
Сус1орз (1епсКат#)? 

ГЭ1ар!отиз стасШо!4ев ТлуШер. 
ХМапр!Ш Сорерода. 

Бол®е рдко въ пробахъ попадались: 

ОЭтигеПа, вр. 

ЭшгеПа зЕу1а{а ЕЦ. 

Меборойа во14и$ Со5ве. 
Мопоз у1а БиПа Совзе. 

ВгасМопов БасКет Ерг. 

ОарВша БуаНта Е реПпе14а Ма. Р. Е. 

РарЬша 1опе1врша Ми. 

Сург$ 5р., и однажды въ одной изъ пробъ былъ 
встрЪченъ Ро!урБетмив рефйсшц$ @е Сеег. 

Изъ перечисленныхъ животныхъ ГЭ1арюши$ и оба, вида Рар|- 

та ни разу не были мною пойманы на поверхности; но каждый 

вертикальный ловъ за эти дни приносилъ несколько экземпляровъЪ 

этихъ животныхъ. Уже при поверхностномъ просмотр пробъ, 

можно было замФЪтить р®зкую разницу въ вертикальномъ распре- 

длеши животныхЪ въ ТтолщЩЪ воды. 

Почти вс® животныя скоплялись у дна, и только нФкоторыя 

изъ нихЪъ находились на поверхности; такъ, 16 1юня 1911 года, на 

поверхности находились только: БупсВае!а Егетиа, Сус1юрв (молодые 

экземпляры) и МапрШ Сореройа. Въ это же время въ вертикаль-
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номъ лов® отъ дна и до поверхности можно было насчитать слФ- 
дующихъ представителей Бофабог!1а и Сгпз{асеа: 

эупеЛе!а тема. 

РоГуаг Ага р1аёур‘ега. 

Ваёйшц5 вр. 
Мопозёу1а, 5р. 
Ме!ор141а БиПа. 

ЭсЫхосегса @уегысогп5. 
Апигаеа, сосМеа15. 
РарЫша БуаПпа. 

РарЬш1а 1опе1$рта. 
Сус1ор<. 

Э1арготи5 стас!о! дев. 
ХапрИШ Сорероца. 

Наблюдене было повторено несколько разъ, результать полу- 
чался всегда одинаковый--въ поверхностномъЪ сло® животныхЪ во 
много разъ меньше, чфмъ у дна. 

Установивъ существенныя черты вертикальнаго распредЪления 
животныхъЪ при дневномъ освЪщени, я задался вопросомъ, остается ли 
на ночное время такое же распредЪленге, какъ и днемъ, или, быть мо- 
жеть, стратификация планктона мняется при см®н® свЪта, и темпера- 
туры. Для этой цЪли мною были взяты съ поверхности дв® пробы: одна 
ночью, другая днемъ. Результаты: получились слФдующе: (Табл. 1). 

Таблица 1-я. 

Т. Ц. 

ЗупсЛаеёа тета ......................... 172 650 

Ро1уат га р!абурбега........... же елелнть неее ов 6 52 

Апигаей сосМеаи ко соо о ооо конеа ыы жив д. — 14 

Сус!0р8 Вр. вже сеннн ее ное аеае ана 4 40 

МапрШ! Сореройа....... же ооовввожебееоввые 8 296. | 

1—16 1юня 1911 г. 11 часовЪ дня. 

Солнце, небольшя облака. 

Тихо. 10 воды + 200 Се], 
|) 25 ‚ ‚ 10 часовъ вечера. Отблески зари, на востокф тучи. 

{0 воды - 16° Се!.
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Бывшие на поверхности днемъ ЗупсВаека, РоГуат!\га, Сус1ор$ 

ия М№апрШ значительно увеличились вЪ числ®, а также появилась 

Аппгаеа, ране отсутствовавшая. Э1арёоши$ и РарВша въ пробахъ 

найдены не были. Сл®довательно, къ ночи, съ наступленемЪ тем- 

ноты, часть планктонныхъ организмовъ мигрировала въ поверхно- 

стный слой изъ придонныхъЪ, гдЪ они находились днемЪ. 

Ловъ при взяти утренней пробы былъ сдЪланъ въ то время, 

когда водная поверхность сплошь освЪщена солнцемъ. Какъ было 

уже упомянуто, послЪ полудня тЪнь почти на половину покрываетъ 

поверхность ямы. Воспользовавшись этимъ обстоятельствомЪ, Я ВЗЯЛЪ 

двЪ пробы— одну на сторонФ, освЪщенной солнцемъ,—-другую, съ 

той, которую покрывала тФнь (Табл. 2). 

Таблица 2-я. 

| | Ц. 

бупенае{а СепиНА 2-56 еее ко кооя коетьсь в вовооооолись ® | 140 10 

РЭинеПа (&роосе ку о оезесе то эти о обо тосе кое терие ера ь отолоео | — 5 

Зе!хосегса Пуете!сотШ В... 5... ин иски в. 420 15 

Апитава сосШеанс. 5 скоко эко ооо овен вне 1990 3870 

Сус!0ре. вре с зе сле соо ото в отв о обо о ой вое алоа 25 4 

ХанрИ! Сореройа, в ос соевое о ка возез йивее | 105 20 

1--Проба взята въ тЪни. 

Ц а „„ На солнечной сторон®. 

830 10дя 1911 года. 3 часа дня. 

Солнце, облаковъ нФтъ, тихо. 

Эта табличка даетъ намъ ясное представление о разлищи въ 

количеств животныхъ, найденныхъ въ двухъ различно освЪщен- 

ныхъ частяхъ ямы. Зат®неше одной ея стороны повлекло за собою 
всплываше животныхЪ изъ глубокихъ слоевъ въ эту затЪненную 

часть ямы. Одна лишь Аппгаеа сосМеатм5 составила исключенте,— 

какъ показываетъь табличка, на сторон® освЪщенной солнцемЪ эта 

коловратка почти вдвое многочисленнФе, чбмъ въ тБни. Экземпляры 

Сус1орв, какъ въ первой, такъ и во второй проб®, были еще не- 

половозрЪлы. 
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Чтобы уб%диться, д®йствительно ли уменьшен свФта имФеть 

своимъ слЪдетвемъ всплываюше планктонныхъ организмовъ, мною 

было предпринято два одинаковыхъ опыта: одинъ, когда, температура, 

стояла довольно высоко, а другой при боле низкой. 

Опыть 1. Въ тихй безоблачный день, около 10 часовъ утра, 

взята проба. По взяти яма была покрыта досками, довольно плот- 

но приложенными другъ къ другу, что устраняло возможность про- 

никновеня свЪта сквозь щели. Спустя два часа, тотчасъ же, послЪ 

сенятя досокъ,——взята вновь проба. (Табл. 3). 

Таблица 3-я. 

| Ц. 

== === — 

бупснаега бтешиЦа „2 55к. эссе косо каво н кос, К | 848 912 

Роуат®тга р1абурбека.. .............55555.. | — 4 

Кашие суйайи сивое к соеоьее ее сеоочооынееи, | — 24 

Апигаеай сое ед018 +5 ко кво осоки с соо вовне ное я — 12 

ВгасМопив БасКей ............кккввквыее. | —— 4 

Суе!орв 8р. эъзевсв аниса вонь ны бо ооо воине к оое 44 152 

Хаар!!  Сорерой2, в «веке кака ке соо вь вновь | 32 232 

1—18 1юля 1911 г. 10 часовъ дня. Тихо, солнце, небольшая облачность, посл® 

взят1я пробы яма закрыта досками. 

П-- ” а проба взята вселЪдъ за снят1емъ досокЪ. 

{0 воды ++ 220 Се!. | 

Какъ и раньше, уменьшенте свЪта посл® закрытия ямы досками 

вызвало всплываше животныхъ на поверхность. Сус1юрз и МапрШ 

значительно увеличились въ числ®, при чемъ среди Субюрз попалось 

несколько взрослыхъ экземпляровъ съ вполнЪ зрЪлыми яични- 

ками. Увеличилась въ числ® и бупсВае!а; кром® того на по- 

верхности появились Роуат( га, Ваши и Аппгаеа, отсутство- 

вавшие въ пробЪ 1-й. 
Опытьъ 2. День облачный; р®зый и холодный вЪтеръ, налетая 

порывами, рябитъ воду. Изредка проглядываетъ солнце. Во второмъ 

часу дня взята проба, послЪ этого яма закрыта досками, какъ и при 

первомъ опыт®. По прошествии двухъ часовъ доски сняты— и сей- 

часъ же взята проба. Часъ спустя взята еще проба. Температура
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воды за часы наблюдения -- 14°С. Подсчетъ пробъ далъ совсЪмЪ 
неожиданные результаты (Табл. 4). 

Таблица 4-я. 

| 1. Ц. ПШ. 

СупсНаеёй Степи! 8, = кс сносно жоои свое воявеева 550 110 365 

Роуз: та ‘р1абурбетй с» с соке сое ские в в воен о ое 50 20 290 

Вайа в суНаймси®, ско скеь сень. а векотныць: | —— 14 — 

О!чтеНПа вбу1аба...................к.2к.... -— 10 — 

Ме'орн @& зоПаИ8 нк о ольто = «очи ьжито в аи в важное Иж 4 — 

ЗсеЫхосегса (уегы сот! 8 ....нененвеневеноое | 4 86 4 

Анинаей сос! 0115 кекс неко вене е ао оно, +. | 265 90 495 

Сус10рб. = же оке к коскажооноо оке жен онненн о | 4 20 60 

Каир!!! Сореройд.. . - === внес ь кок ке к неноьь 85 140 110 

1. 2 1юля 1911 г. 11/5 дня, большая облачность, изредка проглядываетъ солн- 

це, вЪтерокъ. Посл® взят1я пробы яма закрыта досками. 

И, й 3/5 дня, проба взята по сняти досокЪ. 
Ш, + 415 дня, вЪтеръ. Температура воздуха -- 170 Се!., воды -- 140 С. 

Часть животныхъ при затемненши уменьшилась въ числ®, нЪ- 

которыя даже довольно значительно (ЗупсНаеа, Апигаеа, РоГуат- 

‘Вга); МапрШ и Сус1орз увеличились, какъ и при первомъ опыт, 

и, наконецъ, всплыли Кай ишив и ЭтшгеПа, не наблюдавшиеся на свЪту 
(въ проб 1, табл. 4). Посл® цфлаго часа дЪИств1я свЪта, можно было 
ожидать, что тЪ животныя, которыя всплыли при затемнени, вновь 

уйдутъь въ боле глубоые слои,—а т®, которыя ушли съ поверх- 

ности, всплывутъ обратно изъ глубже лежащихъ слоевъ. Какъ пока- 

зываетъ табл. 4, это предположенте не оправдалось во всей полно- 
тЪ. Такъ, Сусор= не только не уменьшился, но даже наоборотъ, 

увеличился въ числ® еще боле, а Мар, всеплывши на поверх- 

ность при затемнеши, не обнаружили никакой тенденщи ни ВЪ сто- 

рону увеличения, ни въ сторону уменьшеня—— число ихъ (въ проб® 1, 

табл. 4) осталось т®мъ же самымъ. Боле закономЪрности и про- 

стоты колебаний показали коловратки. За исключенемъ беМхосегса 

и Бай ши, они, уйдя при затемнени, вновь всплыли посл®Ъ снят! 

досокъ. Эта тенденщя хорошо выражена у ВупсВае!а, Аппгаеа и
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РоГуаг га. Даграммы 1, 2 п 3 даютъ намъ бол®е ясное предста- 

влеше о ходЪ колебанй отдЪльныхъ животныхЪ въ продолжены 
опыта 1). 

(0) 

Гяе | жен) 
Д1атрамма № 1. Обозначения: — БупсЬае{а - - - Апигаеа сосЫ1еал5. 

` 

!) Датраммы составлены по методу, который впервые былъ предложенъ и разра- 

ботанъ Тотал. Этотъ методъ можно считать для нашихъ цфлей наиболъе удобнымъ 

по сравненю со всфми примфнявшимися ране. При конструировани` своихЪ кривыхъЪ, 

Товтап исходилъ изъ очень простыхъ, но крайне в®рныхъ соображений. ТЪ линейных 
кривыя, которыми мы обыкновенно пользуемся, — выражая числовыя колебан!я какого- 
либо животнаго въ данномъ сло®, не даютъ намъ никакого представления объ колеба- 

няхъ густоты населеня. Такое представлен мы можемъ составить себ® лишь съ по- 

мощью „тВлесныхъ образовъ“ (кбгрегПсЪе Ратв!еПппе), или же изъ какихъ-либо посто- 

янныхъ элементовъ, входящихЪ вЪ принатый нами тЪлесный обраэъ. Конструированте 

взятыхЪ постоянныхЪ элементовъ легче всего позволяетъ возсоздать и наше гипотети- 

ческое т®ло, а вм®ст® съ тВмъ и густоту его населения. Въ основание такого прелста- 

вленя ГоБтшалп предлагаеть брать шаръ, мыслимый наполненнымъ равном®рно распре- 

дЪленными животными. Колебаня въ густот® населен!я даннато слоя могутъ быть легко 
представлены нами измФненемъ объема шара. Графически измфненя шароваго объема 
мы можемъ изобразить, взявъ какъ ординаты рад1усы шаровъ, соотвЪтствующихЪ дан- 

ному слою. Соединяя полученныя нами точки въ систем координатъ, мы получимъ 

кривую, хотя и менФе контрастную, но за то выражающую бол®е ясно даже малЪйшя 

колебан1я. КромЪ того тамъ, гд® это кажется намъ необходимымЪ, мы можемъ интер- 

полировать отдЪльные участки прямой, связывающей дв® какихЪ-либо точки.
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И Дэ ие 
Д1аграмма № 2. Обозначения: — Хапр --- Сус1ор5. 

6 

В РНЕ 

Д!аграмма № 3. Обозначения: — РоГуазм\та р1абур!ега - - - ЗсеЫкосегса @уетз1согп5. 
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Сравнивая результаты этого опыта съ описанными выше на- 

блюдешями и опытомъ 1, мы видимЪ между ними нФкоторое несо- 

отвЪтств1е въ характер® реакщи коловратокъ на уменьшене силы 

свЪта. Въ двухъ первыхъ наблюденяхъЪ и опыт® 1 коловратки 0т- 

вфчали веплывашемъ на уменьшен освЪщеня, — въ послЪднемЪ 

опыт® затемнене повлекло за собою опускаше этихЪ ЖиВотныхЪ. 

Такое различе, мнЪ думается, можно объяснить той довольно низкой 

температурой, которую имфла вода въ продолженте опыта Ц. 

Наблюденёя  надь прудомь Константина. 

Наблюденя начаты съ 15 1юня 1911 года. Къ этому времени 

планктонъ пруда былъ достаточно хорошо развить, и рядъ пробъ, 

взятыхъ съ поверхности, позволилъ обнаружить слЪдующихъ пред- 

ставителей Ко!а{ог1а и Сгпзасеа: 

СопосЛШив уо1хох ЕВГ. 
Авр1апевпа ВгтеЪб ме Со5зе. 
РоГуаг га р1аёур(ега ЕЬг. #. Бурса. 
Тиаг га 1опетве%а  ЕЬг. &. Итпейса Лас. 

`° ЭштеПа 5ёу1а%а НЕ. 

Кайши суйтатсив ГаВой. 

Кай ши5 Топелвека  ЭсЛгапК. 

ВгасМ0по5 апешат15 Стоззе. 

ВгасМопов БасКег1 ЕЛг. 
ЭсВухосегса @1уетя1сог!15 Оайау хаг. Ботосегов 

\\/етя. 

Аппгаеа сосЫ!еат5 Совзе. Р. тасгасап а Гап. 

Аппгаеа Буре1авша Сховее. 
СЪудйоги5 врБаемси$ О. Е. М. 

Возтита Топе1говём8 О. К. М. 
‹ ‹ уаг. реПпс14а Убе. 

Возтта Топелврша Геуд. бур. 

Нуа104арЬтш1а, КаМРегсепы!5 бей. 
Сус10р& 5р. вр. 

ГЭ1ар!оти5 стас! Загб. 

Хапр! Сорерода. 

Изъ перечисленныхъ формъ главную массу планктона соста- 

вляли: Тиаг\га, Вай ов суйпатепв, Авр1апсвпа, ЗеВухосегса, Апп-
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гаеа Буре1авта, ВгасМопи5 апетшат15, Возшита, 1оп21г05618 - согпи!а, 
Сус1орз, Э1арёотшиз и МапрШ, остальныя формы, кром® Нуа1ойарЫта, 
встрЪчались въ незначительномъ количеств®. Такой составъ планк- 
тона продержался почти три недЪли безъ замЪтныхъ измФненй. 
Но уже въ конц® Тюня за выпаденемъ изъ планктона СопосЪ!и= 
уоуох, Вовшта 1опейврша, СЪуйогив зрВаемспв, Тмагйга и А5- 
р!апсВпа и появленемъ Аппгаеа асщеа{а, Вай шп саристи$ и 
Ргоаййев (2) вр., характеръ планктона измфнился. ПослЪдовавшее 
затВмъ довольно значительное уменьшенте господствующихъ пред- 
ставителей изъ Ко!абог1а, и развите формъ, свойственныхъ мелкимЪ 
заболоченнымъ озерамъ, еще бол®е усилили характеръ происшедшей 
перем®ны. Съ этого момента и до конца юля ') въ составЪ планк- 
тона никакихъ рфзкихъ перем®нъ не наблюдалось ?). 

Выяснить, какъ распредЪлялся планктонъ въ толщ® воды, мн, 
за отсутствемъ спещальныхъ инструментовъ, не удалось ®). 

Въ первыхъ числахъ Поня месяца мною были начаты наблю- 
деня надъ вертикальными мигращями планктонныхъ организмовь. 
Пробы, взятыя съ поверхности днемъ и ночью, были настолько 
отличны другъ отъ друга, что уже на взглядъ можно было замЪ- 

тить разницу между ними въ количествЪ отдЪльныхЪ ЖиИВоТНЫхЪ. 
Подечетъ позволялъ окончательно убЪдиться, что въ этомъ неболь- 
шомъ водоем® происходять суточныя мигращи и всплыване планк- 

тонныхъ организмовъ на поверхность съ наступленемъ темноты. 

!') Послднее наблюден!е было сд®лано 27 1юля. 

°) Интересно отм®тить, что въ 1909 году, по наблюдешямъ Н. Г. Любичанков- 
скаго, характеръ измфненя планктона за три лфтнихъ мФсяца, былъ совершенно обрат- 
ный, т.-е. формы, свойственныя заболоченнымъ водоемамъ, постепенно выпадали, уступая 
м®сто чисто-озернымъ представителямъ планктона. (См. табл. 1 статьи Любичанковскаго). 
По его же наблюденямъ планктонъ не отличался постоянствомъ въ своемъ состав®: 
‚„не„почти черезъ день приходилось констатировать наличность новыхъ формъ, стоило 
большихъ усилй уловить, хотя бы приблизительно, количественныя колебания ихъ“. Въ 
этомъ году, несмотря на то, что пробы брались разъ въ недФлю, такихъ быстрыхъ 

измЪнен!й въ составЪ не наблюдалось, 
°) Любичанковсый намФчаетъ для лЪтнято пер1ода три слоя: нижнй — съ Ро!у- 

аг!Вга и Тгасве1отопав, среднйй — съ СопосЬПив, Вайшив суНпймсив и Апитаеа аси- 
1еаёа и верхн!й— съ ОарЬша сапйа1а и АпаЪаепа. Не им®я свЪдЪнй относительно той 
методики, какую онъ примнялъ при своихъ наблюден!яхъ, трудно судить насколько 
в®рна намЪченная имъ картина послойнаго распредЪленя планктона. Вообще же я ду- 
маю, что въ такихъ мелкихъ водоемахъ, какъ прудъ Константина, рфзкато слоевого 
распредЪлен!я не существуетъ; самое большее мы можемъ намЪтить два слоя, верхый 
съ преобладан!емъ Еобабома и А1вае и нижнй съ преобладанемъ Сгпзкасеа.
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Какъ показываетъь эта табличка (Таб. 5), всплыван!е отдЪльныхЪ 

Таблица „№ 5. 

11 ч. дня. 4 ч. дня. 11 ч. веч. 

| ь 10| Ш 

” ы | 
Сопос!Н!08 то хоЖ ее овкоесе нее аа ае м вее оный | 7 18 

Авр!1апсЬпа ВиеЪемейн...............22.... 120 | 150 180 

Ро\ас та -1айурбега се чсольсы ильысьо о женньнеьньь о т 14 21 

Ната Топа!зеба есь са асе жееекееееенее 28 56 640 

ФННеПО Кро. энжежнасооа чо оалие о венеоий ожсалеть) 14 

ЭитеЛа: сбуТа( аи ан оы о сжин ее вести есесаеьы 15 15 10 

Кайши5 суМпймеце.. нк ккккквеввккккввв.е. | 20 140 720 

Всастопив Баскем Ро тесак осуесокко сте 21 

ВгасМопив апоШатб. в. секс сзкв сз веко ежне кое 210 763 895 

Зе хосегса тега! сот! 5к5 ва еке свое новые оо | 70 150 121 

Апптаеа асщеа{а Е тева8.................. | 7 60 

Апипгаеа сосШеамк # сурка. . ке. сосков авы нов 4 

Апигаеа Буре1авша....... кв. лквввквввввво | 56 376 100 

Нуа1ойарЬша КаЫЪегсеп1 5... 2..2... кк2.... | 66 

СЪуйоги5 врЬаемсц8. ......к к.кв вен нввиее, | 10 

Возшта 10п@!говН? 8. веко с коееекееыь нео и 5 90 

1Марботи5 стас... 2... ккккквккккввккввее. | 50 12 140 

Сус10ре ©режесвьвааеее с оо к он ооеа аи а 14 80 

Хар! Сореройад чек вь нео ьев зева оваезана ное 518 273 673 

1911 г. 18 10ня. Пробы 1 и Ц взаты на солнечной сторон®. Облачность—!/,. 
Тихо. 10 воды -- 23° Се!. 

Ш--тучи на западФ, слабый отблескъ зари—но все же еще свЪтло. 

представителей началось уже съ 4 часовъ пополудни — (Кан иЦце, 
Тиат\га, 5еМхосегса, ВгасМопи5 апетаг15, Аппгаеа Ввуре1авта); къ 
11 часамъ вечера одни животныя увеличились въ числ® еще боле 
(Тмаг та, Кай и1пв, ВтасМопи5 апатшал15) , друг1я замЪтно уменьшились 
(беМхосегса, Аппгаеа БВуре1аяша) и, наконецъ, появились на по- 
верхности  С1айосега, ране отсутствовавшия. Сореройа показали
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иное соотношенте: сильное уменьшеше къ 4 часамЪ, И Вновь интен- 
сивное всплываше къ 11 часамъ вечера. 

Пробы въ 11 часовъ утра и 4 пополудни были взяты на сто- 

рон®, освЪщенной солнцемъ. Въ 4 часа, какъ было уже упомянуто, 

половина пруда покрыта тЪнью. «Желая узнать, какъ сказывается 

разница освЪщешня на составЪ поверхностнаго планктона, я вЪ 

тоть же день взялъ пробу въ 4 часа и на сторонЪ покрытой 

тЪнью. (Табл. 6). Разница между пробою 1-й и П-й не велика. 

Таблина .\° 6. 

| 0! 

СопосНйи& 10] 0х ое с озез ивы свора; о чеьнвежа вах | 14 

Авр1апевпа ВмевёмейН.......к.клккккввекве.. 150 90 

Ро!уат та р1буркега. +. ке ко жеко ноя ка кеь зоны | 14 8 

ТСнасбука 100018 @а ое кое сы же в этооы у оо ножны вто оо | 56 20 и 

ОеПа сРуаб0 ео вже саске с чото же женой но 1 15 24 

Вава!5 СуНаЙМ СИЕ. ес кео энбо кжева жене ко . 140 120 

БВтасМ0008 апеШам8. . се. 5 ооо соке вожесв о жев о. 163 897 

ВгасМопиз БасКем.............2.к.к.к век... 21 5 

Зепосетгса @тегс!С00Н18 нк кок коек с еыиек еже ео | 150 ° 210 

Аппгаеа асшеака Е геваП®в..................... 10 

Апиагаеа Пуре]аста зе в жаскь «си соквожоьть в ооосо носы но ой 376 612 

Возшита 1опа!товЕМ 6 ее. - еее я о жа в оые оон наня + =. | 5 14 

Сус0рб ру екеевлось энетерей плагь вало е тои ой Во особе в вой вв | 15 

ТМарвошав @тасШв.н. г. сек з кин ское) щ.н. .. | 12 10 

Капри! Сореройа. + к ужнь као косе ь в лыж в оож же в ней) 272 240 

1911 г. 18 10ня. 83 часа дня. 
1— проба взята на солнечной сторон. 

|0 25 „„ тЪневой 4 

Въ проб® ИП 5ЗеМхосегса @уегысогш5, Аппгаеа Буре1авта и Втга- 

сМопи5 апешатм в болФе многочисленны; кром® того, здесь были 

пойманы Сопос\Ши$ уо1уох, Аппгаеа асшеа1а и Сус1орв, не встр®- 
чавшпеся въ пробЪ 1. Вс® остальныя животныя преобладаютъ вЪ 

проб® 1. Такое небольшое разлише можетъ быть объяснено только 

тВмъ, что проба ЦП была взята почти на границ® между затЪ- 

ненной ип освЪщенной поверхностями воды. Для большаго вы- 



— 111 — 

ясненя вляшя тЪни на планктонъ, я воспользовался искусствен- 

нымъ затЪнешемъЪ. Для этой цЪли послужилъ небольшой помостъ,— 

досчатая настилка, образующая его полъ, почти касается воды. 

Сдвинувъ доски, составляющия полъ  мостковъ, (что дало до- 

вольно густую т®нь подъ мостками приблизительно въ 1 кв. метр.) 

и прождавъ около часу, я вновь раздвинулъ ихЪ и взялъ двЪ 

пробы: одну— тамъ гдЪ была тФнь, другую—рядомъ съ мостками, 
гдЪ все время свЪтило солнце. Вляне тЪни и сильной разности 

въ интенсивности св®та, не замедлило сказаться на планктонЪ на- 

званныхъ двухъ пробъ (Табл. 7). Большинство представителей 

Таблица № 7. 

1 || 

; 
Азр!1апсвпа Виа ней. с сео о ослежне в эжи коек 6 | 10 10 

Тнагйта 1000! 9@08.. о соот очен ов ин овен ов жос вне 60 50 

Ро!уат та р1урбега. + ке ка жоь се с иоесь в жо окилыо @ 220 580 

АсНапта5: Мери (82. ооо вене сво о ооо о в оесь ово | 20 

РНЕ Ла БЫЛА ноет к ооттвоь жекнедкс т оао коне кое но этечога | 150 205 

ВтаКеПа -Вруеесесе  ннеть ооблало о оо бьто аси $ ато лого о влатвнаСе лы а | 5 

Вай ши5 суПойМси5. 2... кк кк кквквкквквкквеко 175 1610 

Ване сарисии оное кола к к элеоотя олень ка вооь п ола и 10 

РгоайП@ев (2) &р..е о сес ово осо вало е ны о воно е ной еже | 290 160 

ВгасМоцив апоШад! 8 ес веко сео оое веке с ооенви | 5 10 

ВгасМопав БасКем ке ко 55 к косо о с вое вооо в всьо ь 5 

Зей!тосегса Пустая! СоМ МВ ков ваай Шо еее же 220 600 

Апигаеа сосШеат!8 # Тесёд 2 о сео со ок во вв св вене ое | 7 15 

Априпгаеа Пуре1акша. с + это кв ое ов ео свв анье б Экжут 490 555 

Апитаса асшеава Ф. теда 6 е сосоос ны ся совок ово | 15 

Возти!па 1опайговбМ8. г, к.кв кок. иные ее | 20 

СуС108 Крео ть охота ооои т вле о летие апт теторето о ото о те 20 < 30 

ОЭюрЮюЩие атас. 5 ке аее оао ведь ко абы нок нов зна | 40 

Хапр!!! Сореройа.......... ен ооо оке тто я кисеь к 140 2925 

1911 г. 4 10ля. 101, часовъ дня. ВЪтерокъ. Облачность 0. 
1 проба взята около мостковЪ. 

ЦП проба взята подъ мостками.
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планктона (РоГуатВга, Вай шив, ОЭтптгеПа, Аппгаеа, беМхосегса, О1а- 
роти$ и МапрШ) въ проб® П значительно превышаютъ число 
тВхъ Же животныхъ въ пробЪ 1. Исключене составили только два 

вида: РгоаПдев (2) вр. и Возтита Топетго 15. 

Этотъ опытъ былъ повторенъ въ пасмурную погоду, когда 
сдвинутыя доски пола мостковъ не бросали на воду густой тФни 

(Табл. 8). Сравнительно малое разлише между силой освЪщеня 

Таблица № ©. 

| Т П 

НЕ 
Азр!1авсьти ВисАЫебуеП!........................ | 40 20 

РоГуаттга р!абурбета. 5 воз. .5 55 2.5оо ооо окно но | 20 45 

'Сматбйша Топ018 ба село вое ь о сы ос ьйж ба жен жежевны 10 10 

Р1агеЙа, :вбу18йане оо сос стоке онсо такта ой боевое оное 240 500 

Каеиа5 суПиаи СИ, «к в кесео конт волевой ооее я жа жа | 300 180 

РгоаНе8. (2) кр-еж ето отииоаноео нони т виевоюивв» 80 140 

ЗсеЫгхосегса @уегв! сот118......ккк.. вии кекки, | 448 560 

АПИТаВа НуУре1абШа + ооо оовосавьквнееонеи коек ине | 180 120 

Аппгаеа сосМеатм $ Кур........................ 80 

Аппкаеа сосМеат!в Г. Фесёа.. соо с окуо в воксввовь, 10 26 

Апигаеа асщеака К. тесаШ5..................... | 5 

Нуа1оЧарЬша Ка Бегсепы .. 2..2... к.кв ккк,, 8 

Возшита сотпиба........5.2 вв кккеикиккккк.,. 60 24 

Г10р!отиЕ Ста Сов 55 в стое с «лото столов это во че ино а 10 40 

Сус10рз: &р.. в озессвевьвавсааюе = эзб оз чосы м чи ь 20 20 

Жанр! Сореройде «ее скань соо о сонат твист еевьее 140 | 80 

| 
15 10ля. 1911 г. 2 часа дня. Туманъ и тучи. Тихо. ® воды +-180 Се). 

1--проба взята около мостковЪ. 

П- „‚ подъ мостками. „ 

около мостковъ и подъ ними-——въ затФненной части—лало иное со- 
отношение между двумя пробами. Въ первомъ наблюдении (табл. 7) 
мы имФли значительный перев®съ животныхъ на сторон® пробы П 
(тВневой), — теперь же, хотя животныя и преобладаютъ количе-
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ственно въ проб ЦП, но такой рзкой разницы, между двумя на- 

званными пробами, какъ въ первомъ наблюдении не замЪтно. Кром 

того совершенно обратное  взаимоотношене показали — Бай шц5, 

Апигаеа  Буреавша и Мапр!Ш. Эти животныя многочисленнФе вЪ 

проб 1, тогда какъ при первомъ наблюдении (табл. 7) они давали 

перевЪсъ въ количеств® въ проб® Ц. 

С1айосега, какъ ип при первомъ наблюдении, въ пробЪ первой 

лучше представлены, чбмъ въ проб® ЦП. СлЪдовательно уменьшенте 

свЪта не вызвало такого сильнаго всплывашя, какъ въ первомЪ 

наблюдени. Въ пробЪ Г (табл. 8) было найдено 5 экземпляровЪ 
Нуа1ойарЫша; надо замЪтить, что обыкновенно она только къ Ве- 

черу появлялась на поверхности, днемъ же, какъ обнаруживали 

‘вертикальные ловы отъ дна п до поверхности, находилась въ боле 

глубокихъ слояхъ пли, быть можетъ, у дна. Въ этой же пробЪ 

впервые ветрЪтились при подсчетЪ нФеколько экземпляровъ Сус1оре 

и РЭ1артоти8, вполнЪ взрослыхъ съ хорошо развитыми яичниками, 

чего раньше въ дневныхъ пробахъ мною не наблюдалось, за исклю- 

‚чентемъ пробы первой въ наблюдени | (табл. 7). 

Общая часть. 

Описанныя наблюдешя показываютъ намъ, что вертикальный 

миграции могутъ происходить въ незначительныхъ по величинЪ во- 

доемахъ, и, кромЪ того, легко вызываются искусственнымЪ измФне- 

немъ въ интенсивности освщеня. Принимая во внимаше наблюде- 

ня надъ мигращями планктонныхъ  организмовъ въ аквартумахЪ, 

гдЪ онЪ происходатъ съ такой же правильностью, какъ и на сво-. 

бод® '), мы можемъ признать вмфст®Ъ съ ГоеЪ, епег, Вай лег п 

др., что вертикальныя миграци-——явлеше повсемФстное и, какъ въ 

природныхъ условяхъ (начиная съ озеръ и кончая самыми мелкими 

водоемами), такъ и въ опытныхъЪ аквартумахъ, возникаютъ вслФд- 

стве однихъ и тЪхъ же условй. ГлавнЪйшее услове-——-наличность 

свЪтового раздражения. Реагируя на свЪтовое раздражене, живот- 

г) Т.оеЪ и Стоот наблюдали веплыване науплусовъ на поверхность аквартума къ 

вечеру; Ема!\@ указываеть, что онъ могъ зам®тить всплывание СТайосега даже при не- 

большомъ увеличен облачности. МнЪ самому приходилось наблюдать на культур 

Рарыша таспа т же явленя: къ вечеру вс® РарЫша скоплялись на сторон, обра- 

щенной къ окну. 

8
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ное движется или въ направлении его возрастающей силы, т.-е. кЪ 
источнику свЪта, либо старается удалиться отъ него и тогда ухо- 

дить въ сторону наименьшей интенсивности. Въ первомъ случаЪ 

мы называемъ реакщю положительной, во второмъ—отрицательной. 

Одно и то же животное, испытуемое въ опредЪленной сред®, всегда 
реагируеть только въ одномъ направлении, съ измЪнешемъ среды 

реакщя животнаго можетъ измЪниться п пойти въ противоположномЪ 

направлении. Бакъ показали изелЪдовашя Гое), Убецет, Еха14, Етапу 

и другихъ авторовъ, такое вляше на ходъ реакщи имФетъ темпе- 

ратура воды, ея химически! составъ, а также сотрясешя сосуда, гдЪ 

находятся испытуемыя животныя. БромЪ такихъ чисто физическихъЪ 

условй, не менФе важны по своему вляню на характеръ фото- 

таксической реакщи нФкоторыя б1юлогическя особенности живот- 

наго, а именно, его возрастъ и полъ. 

По наблюденямъ Гое) и З{бецег молодыя и старыя особи Со- 

реройа, испытуемыя въ одинаковыхъ условяхъ, реагируютъ раз- 
лично; РагКег могъ подмЪтить разницу въ реакщяхъЪ въ зави- 

симости отъ того брались-ли самцы или самки Га\14осетса. Въ 

послЪднее время, благодаря тщательнымъ опытамъ Ема4, намъ 

стало извЪстно еще несколько замФчательныхъ фактовъ, относя- 

щихся къ фототаксическимъ реакщямЪ планктонныхЪ  животныхЪ 

и почти аналогичныхъЪ даннымъ, уже ранЪе добытымъ ОТ10мпапв, Лептше5 

и др. для низшихъЪ организмовъ. Разбирая подробно ортентированте 

С1айосега по отношенио къ св®ту ип двигательный рефлексъ, слЪ- 

дующий за восприятемъ свФтового раздражения, Ема1@ устанавли- 

ваетъ, что отвЪчая на свЪтовое раздражене, животное не остается 

все время въ одномЪ и томъ же положении, а совершаетъ пер1оди- 

ческя  колебаня между полемъ сильной и слабой интенсивности 

силы свЪта. Ч®мъ сильнФе было изм®нене послФдующей интенсив- 

ности по отношентю къ предыдущей, тЪмъ сильнФе и значительнЪе 

амплитуда пертодическихъ колебаний животнаго. Постепенно, однако, 

амплитуда колебаний уменьшается, перюды дЪлаются замедленными 
и, наконецъ, животное начинаетъ двигаться нормально '). Реакция 
окончена, животное приспособилось къ данному свтовому раздра- 

женю. Новое раздражене вновь вызываетъ сильныя пертодическия 

1) Нормальными колебан1ями Ежа!@ считаеть так1я, когда фазу активнаго дви_ 

женя см®няетъ фаза усталости, и вследств1е этого пассивное опускан1е внизъ подЪъ 

вяян1емъ вФса собственнаго т®ла.
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движения: ‹бо репйе!{ дав Тег хм15еВеп етпет розшуеп пий песайуеп 
‹ Ке1я5еВу’еПе› Мп пой Вег, 8 ев ысВ аПюАВНев ЪегоМе* пн 
пог посВ ег погта1е \\есЫзе] хм1всВеп Вемесипев-ппа  Егой- 
{ипезрБавеп еше. 

Кром® того надо отмЪтить, что животный могутъ  приспо- 
собиться ко веякой интенсивности  свФта, при чемъ, такъ как 
при сильномъ свЪтЪ животное уходить отъ него прочь, то ип 
приспособлен наступаетъ на негативномъ пол®, — при слабомъ 
освъщени животное стремится къ свЪту, слдовательно, по окон- 
чанши раздражения въ сторону меньшей интенсивности, животное 
приспособится на положительномъ пол®. Оба типа приспособления 
могутъ быть наблюдаемы, какъ показали изелЪдованя Нев5, у одного 
и того же вида животнаго '). 

Исходя изъ такихъ данныхъ, описанныя выше наблюдения 
надъ мигращями планктонныхъ организмовъ рисуются намъ въ слЪ- 
дующемъ вид®. Съ увеличенемъ силы свЪта посл® восхода солнца 
животныя будутъ обладать отрицательнымъ рефлексомъ съ тенден- 
щей движенмя въ болФе глубок! слои всл®дстве увеличения верх- 
ней зоны раздражения. Въ полудню вс® животныя приспособятся и 
нЪкоторое время будуть находиться въ глубокихъ слояхъ. Умень- 
шене силы свЪта къ сумеркамъ вновь приведетъ животныхЪ въ 
реакцио, которая будетъ усиливаться по мФЪр®Ъ сдвига нижней зоны 
раздражения, что быстро заставить всплыть животныхЪ на поверх- 
ность къ полночи. Аналогичное явлене произойдетъ и при искус- 
ственномъ затемнении. Накладывая доски, мы т®мъ самымъ р зко 
измЪняемъ интенсивность свФта и производимъ значительный сдвигЪ 
зоны приспособления. Р®зыя послЪдовательныя измЪненя интенсив- 
ности св®та и почти мгновенный сдвигъ нижней зоны приспо- 
соблешя быстро сказываются на животныхъ раздражающимъЪ обра- 
зомъ, начинаются обратныя явления, и животныя, раздражаемыя 
темнотой, вскор® появляются на поверхности. Какъ прим®ръ вляня 
температуры на ходъ фототаксической реакщи мы можемъ привести 
опытъ П-й (см. табл. 4 и диаграммы). 

Не вс® согласны съ такимъ толковашемъ описанныхъ явлений, 
и не вс® склонны придавать св®ту то первенствующее значение, 

!) Цитир. по Етапх. Нез наблюдалъ, что ОарЬша обыкновенно приспособля- 

ются къ свФту, но если ихъ предварительно пометить на нЪсеколько часовъ въ тем- 

ноту, приспособлене по окончании реакщи наступаетъ на негативномъ пол, т.-е. жи- 
вотныя приспособляются къ темнотф. 

а*
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которое, какъ мы полагали, свЪтъ имФетъ для вертикальныхЪ ми- 
градий планктонныхъЪ организмовъ. Такъ КЕвбейу, хотя и не отри- 

цаетъ направляющаго дЪИств\я свЪта на движения  планктонныхЪ 

животныхъ, однако главное услов1е, лежащее вЪ основЪ явлений 

вертикальныхъ миграций, онъ видитъ въ геотропизм®; онъ говоритъ: 

‹ Ве ейес! о? ПеЪё проп {№ сеобгорвтш Пе апитпа!&$ 15 ргоБаЪ1у Же 
штат Тасбог Шшуоуей›. Трудно судить, насколько возможно вляне 

свЪта на геотропическую реакцию животнаго, тЪмъ болфе, что мы 

не имФемъ почти никакихъ опытовъ, улсняющихъ намъ взаимоотно- 

шеня геотропизма и свЪта. Опыты самого Ехбегу тоже мало дока- 

зывають существоване такихъ взаимоотношений между свЪтомЪ 

и геотропизмомъ. Е&8егу производилъ наблюденя надъ Сус0орз 

101008 и пришелъ къ слФдующимъ выводамъ: эти животныя обык- 

новенно въ темнот® негативно-геотропичны послЪ того, какъ про- 

были на свЪту, гл® они обыкновенно позитивно - геотропичны. 

‹боопег ог 1абег Пе азима!$ Бесоте розуе!у сеогтор1с 11 №е {атКе 

УВопб апу сВапсе шт Же ехреттеп{а! сопатюп8>. 

Сопоставляя опыты ЕвёеМу съ изложенными выше наблюде- 

ими Незз и КЕма!4, мы видимъ между ними полное соотвЪтетвте 

въ ходЪ реакщши животнаго. Разница только лишь въ толковашняхъЪ. 

явления. То, что Евкему называетъ позитивнымЪ или негативнымЪ 

геотропизмомъ животнаго, есть въ сущности ни что иное, какъ 

приспособлеше животнаго къ опредЪленному свЪтовому раздраже- 

ню. Взрослые СусЮюрз нормально приспособляются при раздра- 
жени свЪтомъ на негативномъ полЪ, — въ опытахъ Кзбету они 

тоже опускались на дно сосуда, слФдовательно, реагировали совер- 

шенно правильно. Оставлеше сосуда въ темнот®, безъ измЪненй 
въ освЪщени, вызоветъ опускаше испытуемыхъ жЖивотныхЪ (по 

КвбемМу они сдЪлаются позитивно-геотропичными), такъ какъ ва на- 

ступившимъ послЪ раздражения темнотой приспособлешемъ послФ- 

дуютъ нормальныя, направленныя различно, движен!я, и животныя, 

пассивно опускаясь во время фазы утомленя, въ концЪ концовЪ 

будуть скопляться у дна сосуда. МнЪ думается, что такое объясне- 

не болФе просто и бол®е понятно, чФмъ предположене  Евбет!у 

о возможности перемФны геотропизма животнаго велФдетве ‹воте 

робосЛепмиса! сВапсе 1 Ле апима!›. Вообще говоря, ссылка на 

камя то фотохимичесня изм®неня въ тВлЪ животнаго мнФЪ ка- 

жется слабой, ибо мы не можемъЪ съ помощью нашихъ инструмен- 

товъ констатировать наличность такихъ <фотохимическихЪ  измЪ- 
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ненШ› и уяснить ихъ сущность. Боле того, всякое предположе- 
не о сущности и влянш такихъ ‹фотохимическихъ измфненй› 
на движене животнаго оставалось бы только предположенемъЪ, до- 
казать которое такъ же трудно, какъ доказать, что животныя 
опускаются или поднимаются велЪдетв1е того, что они любятъ свЪтъ. 

Разсмотрфнныя нами толкованя явленйй фототаксиса мы можемъ 
причислить къ чисто механистическимъ. Для полноты этого неболь- 
шого очерка я позволю себЪ остановиться на работахъ, отрицаю- 
щихъ механистичность явлений фототаксиса и полагающихъ сущ- 
ность этихъ явленй въ инстинкт® животнаго. За послЪднее время 
въ цЪломъ ряд® работъ, горячимъ сторонникомъ такихЪ взглядовЪ 
выступилъ Етапя. Онъ думаеть, что движешне къ сВФту или 
отъ него, наблюдаемое нами при  постановкЪ  опытовъ, есть 
инстинктивное желане животнаго выйти изъ ненормальныхЪ ус- 
ловш. ЦФлымъ рядомъ  остроумныхъ  опытовъ Етапл доказыва- 
еть это положене. Животныя, которыя въ нормальныхъ усло- 
вихъ при приближении опасности уходять въ болфе глубоыя, а 
потому и темныя места — въ лабораторныхъ опытахъ будутъ тоже 
стремиться уйти отъ свЪта; и наоборотъ, т®Ъ животныя, которыя, 
спасаясь при приближени опасности, бЪгуть на свЪтъ, — будуть 
въ аквартумахъ реагировать положительно. Объясняя такимъ 0об- 
разомъ движене животныхъ при опытахъ, Етапл говорить, что 
фототактическая реакщя есть нормальный рефлексъ въ ненормаль- 
ныхъ условиях». 

Свои опыты Етапя производилъ надъ небольшими планктон- 
ными и бенто-планктонными рыбками, а такъ же и надъ нФеколь- 
кими рачками изъ морскихъ Сореройа и Муз4ае. Признавая фото- 
таксичесыя движения животныхЪ за, слЪдетв1е ненормальныхЪ усло- 
вы, тапл, какъ и надо было ожидать, не признаетъ и вертикальныхЪ 
суточныхъ мигращй, онъ говорить: «18% ев вейг {асПеВ оЪ во1сйе 
\\ апйегопеев — ПБегВапрб тесе!пА5ы0 баб деп». По его мн®- 
нио, животныя днемъ видятъ сЪтку и уходять отЪ нея, а ночью 
они лишаются этой возможности, — вотъ почему въ пробахъ, взя- 
тыхЪ днемъ, мы находимъ мене животныхъ, чФмъ ночью. Быть 
можеть для рыбъ, животныхъ болФе высоко организованныхъ, такое 
объяснене и имФетъ мФсето, — но для сравнительно невысоко ор- 
ганизованныхъ планктонныхЪ существъ отправную точку зрфнмя 
Етапл нельзя считать удачной. Допуская, что животныя  видятЪ 
сЪтку, все же трудно предположить возможность свободнаго уб®-
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ган1я планктонныхЪ животныхЪ отъЪ стки во время ея движения. 

Особенно невФЪроятнымъ дЪлается это предположене, если мы 

сравнимъ размЪры животнаго съ даметромъ сЪтки;—затЪмЪ, ско- 

рость движеня сЪтки во много разъ превосходить скорость дви- 

женя свободно-плавающаго планктоннаго организма. При налич- 
ности такихъ условй трудно представить себ, чтобы во время 
лова планктонныя животныя могли уходить въ стороны, не попадая 

въ сЪтку. Разберемъ на одномЪ изъ описанныхъ опытовъ насколько 

возможны предположеня Етапл. Возьмемъ хотя бы опытъ первый. 

Посл® снятя досокъ число животныхъЪ въ проб превышаетъ число 
тЪхъ же животныхъ, бывшее въ проб® до снятя досокъ. СлФдуя 

Етапл, мы должны предположить, что во второмъ ловЪ животныя 

не видЪли сЪтки— но такое заключене было бы мало вЪроятнымъЪ, 

такъ какъ проба бралась послЪ снятя досокъ, т.е. при свЪтЪ 

солнца. ДалФе намъ извЪстны случаи всплываня на поверхность 

планктонныхъ организмовъ еще задолго до наступлешя темноты 
(Кийтпег), а такъ же такте, когда опускан1е всплывшихЪ ЖИВотНЫхЪ 

начинается послЪ полуночи (Лойау, Взбег]у). 

Указанные факты противорЪчать воззрЪшямъ Етапл, и въ 

то же время являются лишнимъ доказательствомъ существования 

суточныхъ  вертикальныхъ мигращй планктонныхЪ животных, И 
возможности улавливаня ихъ съ помощью сЪтки или насоса. Если 

объяснеше причинъ вертикальныхъ мигращшй планктона и нельзя 

считать удачнымъ, то все же приходится признать, что въ опытахъЪ 
надъ фототаксическими реакщями животныхъ Етапл исходилъ изЪ 

вЪрной мысли, а именно,—-принималъ во внимаше жизненныя при- 

вычки и инстинкты испытуемыхъ жЖивотныхЪ. Для изслФдоваюй съ 

высоко организованными животными мнФЪ думается и нельзя по- 

ступать иначе, ибо отдЪльные рефлексы благодаря т®мъЪ или инымЪ 

постояннымъ условямЪ, комбинируясь, даютъ опредЪленныя сложный 

реакщи организма на раздражения, посылаемыя средой. 

4. Румянцев». 
1912 г. февраль. 

Москва. 
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Ктапг, К. Вейсе гиг Кеппбшв д. РЬобовахив. ТЫ. Вто10е.. эпрр!. Ц 
Зег!1е. 1911. 

Етапг, И. \Мейеге  РБоготах1ве!ифеп. 1Ы4. Вто10е.. бирр!. Ш бете 1. 
Ней. 1911. 

(тоот, Т. ипа Гоеф, /. Рек НеПобгор!чтпв 4. ХапрНево  Ва1аплв рег- 
1огайцв. В10106. Сео. В. 10. 1890. 

Лепттпдз, Н. 5. СопбчЬабов5 0 №е вкайу оЁ №е ЪБеБахтопг о? 1охует 
отвашвте. \УазвЫте{оп. 1904. | 

Уибау, СЛ. ТЪе @пгпа) тоуемепб о? р1апК!опв стпвбасеа. Тталвае!. о] 
ве \У1веоп5. Асай. о? бееп. Аг ап@ ГеНег. Мо!. ХТУ. 
рат& 1. 1903. 

Гоер, „/. Оех НеПобтор1втпв д. Т1еге п. зейпе ОБегетзй иоппе пи д. 
НеПойгор!втив 4. РПапхеп. \УпггБпте. 1890. 

Гоеф, «7. СОЪег Капвсне Отшуапйнпе  розбуБвеНПойтор15евег Гете 1 
песайу п. штееКеВг!. Ате\. К 4. Севат. РЬуво10е. В. 54. 
1893. | 

Гоей, 7. ОЪег НеПойгор1втив п. 4. регой. Те!епБехууесппоеп ре1асе1вей. 
Теге. В10!. Сео. В. 28. 1908. 

Гоеб, 7. Уомевппсеп п. @. ВРупашк @. Тебепветвевейтипвеп. Гермфс. 
Вам\. 1906 (имФется русский переводъ). 

Ойтатв. ОЪех  рЬоботейвеве Веууесипсеп ег РПаптеп. ога. В. 75. 
1892. : 

Ратег, (. Н. Веасйопв оё Сорерой5 бо уатопв 5 ти! ала Юе Беатпе 
о? №15 оп йаПу ер{№ пистайНоп5. Во. С. 5. Ю156. Сотит155. 
В. 20. 1902.
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Рийпег, К. Оъет 4. УегтБаМеп @. ОЪегй севепр1апК(оп5 тп  хетвеМей. 

Тасезхей 10 Ст. Р10пег бее пой 1 яме! погаБбоБт1веВеп 

ТГезсВеп. Когвевипеврет. апз . Буй. За. зп Р1бп. В. ХЦ. 1905. 

Дийпег, К. ОеЪет {ВоНсве Т1егепууалйетопсеп топ Р1апКбопбегев ппёе! 

{ет Еве ппа 161ге АЪБапелоКей хот Тле\{. Бего. Веупе 4. 
севатит. Нуйгою!. п. Нудбгоет. В. 11-1909. 

ббеиег, А. Р1азк!опКипде. Гетргло.. 1910. 

Б'еиег, А. О1е ЕпботовЁгасепатпа д. „аМеп Вопап“ Бет \Леп. Лоо\0с. 

ЗаЪтБбсв. АБе!. К. Ыввем. В. 15.—1901. 

Боронковь и Рорсунскйй. Въ б1олог1и мелкихъ водоемовъ. Труды Гидро- 

б1юлогической станши на Глубок. озер®. Томъ Ш--1910. 
Тюбичанковекий, Н. Къ б1юлоги прудовъ. 1Ы14.— 1910. 



Къ познан1ю фауны Садосека Европейской России. 
1. 10. Верешатина. 

(И $ Зоологическаго Кабинета И. Варшавекаго Университета). 

Имя подъ руками неболышя коллекции планктона, собранныя 
въ различныхъ мФетностяхъ Европейской Росеш, намъ казалось 
небезъинтереснымъ сообщить результаты обработки этихЪ коллекции, 
тВмъ болфе, что собраны онФЪ почти ве въ мЪетностяхЪ, откуда 
свЪдЪшя о фаун® С’айосега или совефмъ отсутствовали до сихъ 
поръ (губ. СФдледкая, Гродненская и Владимирская) или были 
немногочисленны (губ. Тверская, Варшавская). 

Всё коллекци состояли изъ 44 пробъ, изъ которыхъ въ 40 
оказались предетавители  СТайосега. Но отдЪльнымъ  коллекщямЪ 
пробы распредЪлены слдующимъ образомъ: 

1. Рукавъ Вислы въ ВиляновЪ (окр. Варшавы)——1 проба отъ 
17. \. 09 г. (сборы студенческой экскурс). 

2—5. Бассейны въ Ботаническомъ Саду г. Варшавы. Изъ нихъ 
въ конц® октября каждый годъ вода спускается на зиму, а весной 
они заполняются водой изъ Вислы. Въ бассейвахъ растутъ разныя 
водныя растешя. Четыре пробы отъ 14. Х. 10 г. (мои сборы). 

6—9. Бопаные пруды у кирпичнаго завода близъ посада 
Воломинъ Варшавской губ. Радиминскаго уБзда; четыре пробы 
отъ 22. \. 11 т. (сборы А. А. Муссел!уса). 

10—14. Банава и ямы въ окрестностяхъ ст. БЪлов®жъ Грод- 
ненской губ. (БЪловЪжская пуща); 9 пробъ. изъ которыхъ въ пяти 
имЪлись СТайосега, отъ 24. 1Х. 10 г. (сборы студенческой экскурс). 

15—17. Болото въ оврагЪ у моста передъ деревней Ново- 
Бибеевой  Крюковской волости Меленковскаго узда  Владимир- 
ской губ. Три пробы отъ 19. \1. 11 г. (сборы А. Г. Николь- 
скаг о).



18. Река Ушна у купальни передъ мостомъ въ окр. деревни 
Ново-Бибеевой Брюковской волости Меленковскаго уФзда БВлади- 

мирской губ. Одна проба отъ 16. УТ. 11 г. Температура воздуха на 

солнц® 31° (сборы А. Г. Никольскатго). 

19—20. Маленьый (5х2 щшеё.) прудъ; дно илистое, ряска, 

мелыя водоросли. Венгровскаго уФзда СЪдлецкой губ. близъ дер. Са- 

довно. Дв®Ъ пробы отъ 25 (№ 19) и 28 (№ 20) УТ. 09 г. (сборы 

А. А. Мусселт1!уса). 

21—28. Озеро Ставъ. Венгровскаго уФзда. Сдлецкой губ. !), 
6 пробъ отъ 28. УП. 10 г. 

29—30. Оттуда же 2 пробы отъ 30. УП. 10 г. 

31—32. Оттуда же 2 пробы отъ 2. УП. 10 г. (сборы А. А. 
М уссел1уса). : 

53—39. Болотистая рЪка Витажетка длиною въ 40 верстъ 

системы Волги; Осташковскаго уФзда Тверской губ. Пробы взяты 

въ глубокомъ мФет®В речки со слабымъ теченемъ; берега покрыты 

болотной растительностью. Семь пробъ отъ 16 и 17. УП. 10 г. 

(сборы А. Архангельскатго). 

40. Озеро на остров® ТрухановЪ подъ ВМевомъ на ДнФпр®. 

Одна проба отъ 28. \. 10 г. (сборы г-на Шибалова). 

Кром того Н. В. Воронков любезно предоставилъ миЪ 
препаратъ РБозптторы изъ того же озера на остров® Труханов®, 

пойманнаго 28. \. 10 г., за что я спЪшу выразить какъ ему, такъЪ 

и прочимъ лицамъ, предоставившимъ собранный ими матер1алъ въ 

мое распоряжене, свою признательность. 

Въ обработанномъ матер1алЪ оказались селФдующие виды Са- 

{осета. 

1. 514а сгувёа!11па (О. Е. МаПег). 

Встрчена въ оз. Ставъ СФдлецкой губернш, въ большомЪ 

количествЪ (21--; 23--; 23--; 94°; 95--; 26-; 27°; 28--; 29; 

39--; 31,1 33--;) ®) и въ озер на Трухановомъ островЪ подъ 

Вевомъ (40,3). 

!) Подробное описан!е этого водоема см. въ работ® А. Мусселуса: „Къ планкто- 
ну оз. Ставъ СФдлецкой губ.“. Работы Лабораторш Зоологическаго Кабинета И. Вар- 
шавскаго Университета за 1912 г. 

°) Числа въ скобкахъ означаютъ № пробы въ вышеприведенномЪ спискЪ, вЪ ко-
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2. ОЭтарБаповотма БгасВупгтиш (Глеум). 

Встрвчена въ оз. Ставъ СФдлецкой губернии въ количествЪ 

гораздо меньшемъ, ч®мъ предыдущий видъ (21--; 22,1; 24°; 25; 

26--; 27°; 28°; 29°; 30°) и въ озер на остров® ТрухановЪ подъ 

Мевомъ (40°). 

3. ЭарАВп1а ри1ех (Ре Сеег). 

МогрВа (аезйуаП$) рибех 1). Встречена въ пруду Венгров- 

скаго уФзда СФдлецкой губерши (19,'). 

‚ М. (сопсепйгайае) ойфива (5сЪо@й.). Ветрфчена въ бассейнЪ Бо- 

таническаго Сада въ ВаршавЪ (2--). 

4. ОарЬо1а 10 пе15р1па (О. Е. МаПег). 

Уаг. [опдд5ртта. ВетрЪчена въ копаномъ пруду Радиминскаго 

уФзда Варшавской губерни (9°). 

Цикличность. Среди единичныхъ экземпляровъ парте- 

ногенетическихъ самокъ въ этой проб® отъ 292. \. 11 г. найдена 

одна самка съ эфипшемъ. 

\аг. говеа (5а18). Всетречена въ бассейнахъ Ботаническаго 

Сада г. Варшавы (3--; 4х; 5) и въ копаномъ пруду  Радимин- 

скаго уФзда Варшавской губернии (6,°). 
Цикличность. Въ трехъ пробахъ изъ бассейновъ вЪ 

Ботаническомъ Саду г. Варшавы отъ 14. Х. 10 г. почти вс® самки 

несли эфипши; было много самцовьЪ. 

Уаг. #йогаив (Затгв). Встр®чена въ болот® Меленковскаго уФзда 

Владимирской губ. (15; 16%; 17Хх), въ рЪк® УшнЪ той же 

местности (18,!) и въ пруду Венгровскаго уФзда СФдлецкой гу- 

берни (20,'). 

Цикличность. Въ пробЪ 16-ой изъ болота Меленковскатго 

уЪзда Владимирской губ. отъ 19. \!. 11 посреди громаднаго числа 

партеногенетическихъ самокъ встречены дв® эфипшальныя. 

\Уаг.? — Въ проб® № ® изъ бассейна Ботаническаго Сада 

торой видъ встрченъ; цыфра мелкаго шрифта за, номеромъ пробы— число экземпляровЪ, 

которое обозначается, есди оно во всей банк® меньше 10; значекъ о— означаетъ нахо- 

ждене вида въ единичныхЪ экземплярахъ (больше 10 въ банк, но не въ каждой проб», 

взятой на просмотръ пипеткой изъ банки)  — означаетъ массовое нахожденте вида, 

а -- — среднее между массовымъ нахожден1емъ и нахожденемЪ въ единичныхЪ экзем- 

плярахъ. 

1) Вместо назван вартететовъ „Фур1спз“ мы повторяемЪ его видовое назване.
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г. Варшавы и въ проб® № 34 изъ р®ки Витажетки Тверской губ. 

оказалось по одному экземпляру Р. (опдф5ртае столь мадерирован- 

ному, что установить по нимъ вартететъ оказалось невозможнымъЪ. 

э. Вар и1а спсо11а{а. (За). 

М. (аевйуаЛ5) Ка/Мбегдеп5 (ЗсВофег). Одинъ  экземплярЪ 
этой формы ветртился въ пробЪ изъ озера Ставъ СФдлецкой гу- 
берши (32,1). 

6. Сег1о4арВп1а гебтсц айва (Лит). 

\аг. тейсийаа. ВстрЕчалась въ пробахъ изъ бассейновъ Бо- 
таническаго Сада въ Варшав® (2°), въ пруду Венгровскаго уВзда 
С®длецкой губ. (19 х; 20--) и въ оз. Ставъ СЪдлецкой губ. (30). 

Цикличность, Въ пруду Венгровскаго уФзда въ проб 
№ 19 отъ 25. УТ. 09 г. встрфчено среди громаднаго числа парте- 
ногенетическихъ самокъ 2 самца и 3 самки съ эфипшями. 

Уаг. веггаба  (Захв). Одна самка этого вар1етета ветрЪтилась 
въ проб® № 2 изъ бассейна въ Ботаническомъ Саду въ Варшав®. 

Вартететъ этотъ отличается отъ типичной формы зазубреннымъ 
выступомъ на форниксахъ и зазубренностью спинного и брюшного 
края створокъ. Указашя на нахождене этого вар1етета въ Россш 
немногочисленны, при чемъ онъ фигурировалъ подъ различными 
названями, запутывающими его синонимику. 

Подъ своимъ именемъ онъ указывался въ Росеш лишь Н о- 
виковымЪ для Московской ') и Пермской ?) губернй; онъ же, 
былъ описанъ РоссинскимЪ изъ оз. Лягушатника (подъ се- 
ломъ Боломенскимъ Московской губ.) подъ именемъ — Сетойарита 
иейсиава мат. (огзо-согтаийа 3), это же назваше фигурируетъ вЪ спи- 

1) А. В. Новиков. С1айосега Глубокого озера и его окрестностей. Труды 
Гидроб1юлог. Станщи на оз. Глубокомъ, томъ П, 1907, стр. 140 (Колодецьъ лЪсника 
Константина). 

°) А. В. Новиков. Къ планктону зауральскихъ озеръ. Труды Уральскаго 
Общества Кстествоиспытателей, томъ 80, 1910 стр. 178 (имбется лишь въ общемъ 
спискЪ формъ, въ перечисленяхъ же по отдЪльнымъ водоемамъ не указывается). 

$) Россинск1й. Матералы къ познаню фауны безпозвоночныхъ Москвы- 
рЬки. Изв. Имп. Общ. Люб. Ест. Антр. и Этногр., 1892 г., томъ 67, № 6, стр. 19, рис. 8. 
На тождественность этого вар!етета съ хаг. зегтаба  Зат$ указываеть и рисунокъ и 

описане Россинскато.,
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ск® формъ, которыхъ Новиковъ приводить для Минской губернии 1). 
Наконецъ, Рузсый ?) подъ именемъ Сеггойарйта  тенсиаёа маг. 
согтава, которую онъ приводить для оз. Кабана Казанской губ. 
разумФетъ, повидимому, тоже этотъ вартететъ °). Больше никФмъЪ 
вартететь этотъ въ Росси не указывался. 

7. Сег1о 4 ар о1а дпайгалеп1 а (0. Е. Мег). 

Уаг. диайтапдиа  встрфчена въ бассейнахъ Ботаническаго 
Сада въ г. Варшав® (2% и въ озер® на Трухановомъ остров 
подъ Мевомъ (40,7). 

Уаг. Лата(а (Затв) встрчена въ бассейнахъ Ботаническаго 
Сада въ Варшав® (2°). 

8. СегтоЯарЬл1а ри1сйе11а (Заг5). 

БстрЪчена въ копаныхъ прудахъ Радиминскаго уФзда Вар- 
шавекой губ. (6--; 7,1; 8,8), въ оз. Ставъ  Сдлецкой губ. (21+; 
220; 23х; 24; З5-Н; 36--; 27° 98; 29--; 30-|-; З1--; 32---) 
и въ рк® ВитажеткЪ Тверской губ. (33,2; 39,3). Экземпляры изъ 

Варшавской губ. отличались присутств1емъ на голов® довольно боль- 
шихъ шипиковъ и рядомъ волосковъ вдоль брюшного края ство- 
рокъ. 

9. Сегто ар ата тмесорв (Заг5). 

ВетрВчена въ копаныхъ прудахъ Радиминскаго уФзда (7; 
8, 9,!) и въ 03. Ставъ СФдлецкой губ. (28). 

10. 51 тосерВа!пз уеёп1 цв (О. У. Мег). 

Встреченъ въ бассейнахъ Ботаническаго Сада г. Баршавы 

(2--; 4,1), въ копаныхъ прудахъ Радиминскаго уФэда (6,7; 7°; 9°)), 

1) А. В. Новиков». С1айосега Минской губернии. "Труды Студенческаго 
Кружка для изсл$дованя русской природы при И. МосковскомъЪ Университет®, книж- 
ка Ш, 1907 г. стр. 181. Авторъ приводить эту форму лишь въ общемъ списк®, при 
перечислении же формъ по грушппамъ водоемовъ этой формы не указывается. У С о- 
винскаго (Зап. Мевск. Общ. Ест. 1891, томъ 11, вып. 2, стр. 107), по которому 
Новиковымъ составленъ, между прочимъ, общий списокъ формъ для Минской губ., этой 
формы тоже не указывается. 

°) Рузск!й. О пелагической фаунЪ озера Кабана. Труды Общ. Ест. при 
И. Казанскомъ Университет® 1889, томъ 19, вып. 4 (ни описаня или рисунка этой 

формы, ни автора при назван'и ея Рузскт1й не даетъ) 

°) Мейснеръ (Труды Общ. Ест. при И. Казанскомъ Ун-тЪ 1904, томъ 39, 

вып. 8 стр. 69) считаетъ эту форму за синонимъ ег. тейсиала Риг. хат. пебсиТава
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въ 03. Ставъ СФдлецкой губ. (21--; 922-; 283-н; 24; 25°; 

26--; 27,5; 28, 99--; 30% 31°), въ р®к® ВитажеткЪ Твер- 

ской губ. (33,1; 35,% 36,°) и въ озер на ТрухановЪ островЪ подъ 

ВМ1евомъ (40,7). 

11. Б1тосерЛа! па ехвр1пови5 (Кос). 

Встреченъ въ бассейнахъ Ботаническаго Сада въ г. ВаршавЪ 

(2% 3-). 
Цикличность. Въ пробЪ 3 отъ 14. Х. 10 почти вс® 

самки были съ эфипшями и было порядочно самцовЪъ. . 

12. $1 тосер а! пв кегги!а1 пе (Кос). 

Одинъ экземпляръ этого вида встреченъ въ оз. Ставъ СЪд- 

лецкой губ. въ проб® № 21. 

13. бсарБо! ет! щистопаа (О. Р. МиПег).: 

М. (1оса|$) этистопага '). ВстрЬчена въ пруду Венгровскаго 

уЪзда Сдлецкой губ. (19--; 20--), въ оз. Ставъ СФдлецкой губ. 
291. 26% 28°; 31°) п въ рЪкЪ БитажеткЪ Тверской губ. (35,7). 

М. (осаШ5) согпийа встрЪчена лишь въ 03. Ставъ СФдлецкой 

губ. [221, (рогъ очень маленькй въ видЪ пуговки) 26-; 27,°; 28; 
80,9, 31°]. 

Цикличность. Единственный эЭэкземпляръ изъ рЪки Ви- 

тажетки Тверской губ. въ лов® отъ 16—17 \П. 10 былъ самкой 

съ эфипшемъ. 

14. Возтш1па 1о0пе1говёг15 (О, Е. Мег). 

М. (МетаШ5) Гопдёгозтв (О. Е. МиПег) встрчена въ рукавЪ 

Вислы въ Вилянов® въ окр. Варшавы (1°) и въ озер на остров 

Труханов® подъ Мевомъ (40°). 
М. (хегпаП$) согпита (Лии) встречена вмФет® съ  предыду- 

щей морфой (1°), въ оз. Ставъ СФдлецкой губ. (35х; 28,% 32,5) 
и въ озер% на остров® Труханов® подъ Мевомъ (40°). 

М. (аевйуаН в) сигийтовё8 (ЕтвеЛег) встрчена въ 03. СтавЪ 
СЪдлецкой губ. (25; 28°; 32°). 

‘) Хотя вар!ететъ этотъ и носить назван1е „/готпёе (аегг“, но для послФдова- 

тельности (см. примЪч. на стр. 128) мы и его замЪняемъ повторен1емъ видового названия.



М. (аезйуаНз) бхетсогт5 (НеШе)) встрЪчена въ 03. Ставъ 

СЪдлецкой губ. (25; 27% 28--; 31,3; 32°). 

15. Вовщш1порв15 в5р.? 

Одинъ  экземпляръ этого животнаго былъ доставленъ мн 

Н. В. Воронковымъ (въ видЪ препарата) изъ озера на островЪ 

Труханов® подъ Мевомъ п еще одинъ экземпляръ я нашелъ 

въ присланной миФ единовременно пробЪ планктона изъ того 

же места. Оба оказались сходными съ тЪми, которые я получилъ 

изъ Большой и Малой Оби въ матерал® экспедищи И. Рус. 

Геогр. Общ. на полуостровъ Я-малъ подъ руководетвомъ Б. М. 
чКиткова, и отличаются расположенемъ шиповъ на спинномъ краю 

саидае, положенемъ анальнаго отверстмя, вооруженемъ передняго 

края створокъ и т. п. отъ описаня  Возт‘тпоры5 Легпои? 11а Ко, 

даннаго Мейснеромъ '). Не имФя въ настоящее время матертала 

для сравнешя съ типичнымъЪ В. ЙХегпоим изъ Болги, я откладываю 

опредЪлеше ДнЪпровскаго Возтитпорзх до своей статьи о -Мал- 

скихъ — СТайосега ?), которая будетъ  помЪщена въ ЕжегодникЪ 

‘зоологическаго Музея И. Академи Наук». 

16. Та ЛБопита тестов ёт1 в (О. К. Миее). 

Встрчена въ бассейнахъ Ботаническаго Сада въ Варшав® (2---) 

и въ рЪкЪ ВитажеткЪ Тверской губ. (33,?). 

17. ВЕигусегсив Т1атме11а6пв (О. Е. МаНег). 

Встрвченъ въ канав® Б®ловфжекой пущи Гродненской губ. 
(10,!), въ оз. Ставъ СФдлецкой губ. (21-; 22-|-; 23-; 25%; 26; 
28,°; 29° 30° 31,?; 32+) и въ рЪЕЪ Витажетк® (53--; 34° 35°; а 

4 

36--; 38--; 39-). 

18. Асгорегив Ваграе (Ватд). 

Встрвченъ въ копаныхъ прудахъ Радиминскаго уФзда (6% 7°; 

8,°);) въ 03. Ставъ СФдлецкой губ. (21--; 29--; 93-Н; 94-; 

!) Мейснеръ: Матер!1алы къ фаумЪ низшихъ ракообразныхъ рки Волги. 

Ежегодникъ Волжской б1юлотической станщи вып. 1. 1908, стр. 180-—-190 {аЪ. П, рис. 
8—5; &аЪ. Ш, рис. 1-6; Ка). 1\', рис. 1—10. 

°) Въ стать® Н. Воронкова (Ежегодникъ Зоолог. Музея И. Ак. Наукъ 1911 г. 

т. 16), посвященной главнымъ образомъ, коловраткамъ того же матер1ала, эта форма, 

указана на стр. 201 подъ назв. Возтиторыв Дегпоих 1лиКо.
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25-Н-; 26: 275; 28+; 29--; 30--; 31+; 82°) п въ рфк® Вита- 
жетк® (33--; 34° 35--; 36--; 38--; 39--). Во вефхъ мФстахъ и 
у ве®хъ экземпляровъ былъ хорошо развитой шлемъ на голов. 

19. Асгореги&в апсепвба бп: (Заг5). 

Въ оз. Ставъ встр®ченъ въ незначительномъ — количеств 

(21--; 24-; 26,®). 

20. Сатрбосетгсив гесб1говёг15 (ЗеЪбфег). 

Встрченъ въ 03. Ставъ (22,1% 238% и въ ркЪ БитажеткЪ 
(33,1; 34%; 55,4; 36,1). 

21. Сатшрёосегсив шасгиги в (ЗеЪофег). 

Ветреченъ въ р®к® Битажетк® (33,5). 

Цикличность. Изъ трехъ экземпляровъ въ рЪкЪ Вита- 

жеткЪ въ пробЪ отъ 16—17 УП. 10 оказались дв® партеногене- 

тическихъ самки и одинъ самецъ. 

22. А1опа а?ЁЁ1118 (Беуйк). 

Видъ этотъ встрченъ въ копаномъ пруду Радиминскаго уЪБзда 

(6,!), ВЪ 03. Ставъ (22%. 28°. 940%. 25,1 96,1% 28,5 31,% 32) 

и въ рЪкЪ ВитажеткЪ (33° 34,% 35--; 36--; 38; 39--). 

Цикличность. Въ пробахъ изъ рЪки Битажетки отъ 

16—17 \П. 10 встречены въ „№ 33 и 35 по самк® съ эфипи- 

емъ п одинъ самецъ, въ № 36—92 самца и въ № 38—5 самцовъ 

23. А1опа дпайгапеп1!аг18в (О. Е. Мег). 

Ветрчена лишь въ копаномъ пруду Радиминскаго уФэда (9°). 

24. АТ1опа совба ба (ат). 

ВстрЪчена въ бассейнахъ Ботаническаго Сада въ ВаршавЪ 

(2% 3°), въ оз. Ставъ СФдлецкой губ. (26,1; 30°) ип въ рфкЪ Ви- 

тажетк® (33° 34). 

25. А1опа епбёбаёба (бат). 

Ветрвчена въ копаномъ пруду Радиминскаго уФзда (6,7). 

26. А1опа бБепп1сапа15 (бат5). 

ВетрЪтилась въ одномъ экземплярЪ въ оз. Ставъ (39,'). Отъ 

типичной формы онъ отличался тФмъ, что брюшной край губного 
отростка волнообразно зазубренъ, а не прямой.
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27. АТопа гесбапеп1а (Заг=5). 

Гаг. тесватдиа (баз) встречена въ желудкЪ мальковъ, пой- 
манныхъ въ канав® БловЪжекой пущи Гродненской губ. (11,°) и 

въ пруду Венгровскаго уФзда, СЪдлецкой губ. (20,5). 

Цикличность. Среди экземпляровъ изъ желудка  маль- 

ковъ отъ 24. 1Х. 10 г. большинство самокъ было съ эфипшями и 
было несколько самцовЪ. 

Хаг. рисйга (НеШе\). Одинъ экземпляръ этого вар1етета, 

отличающагося присутствемъ рядовъ возвышешй на створкахъ 

въ вид® точекъ, встрфченъ въ бассейнЪ Ботаническаго Сада въ 
г. Варшав® (3,7). 

28. ЕБупсйЛойба1 опа товёга ёа (Кос\). 

Встрчена въ оз. Ставъ (32,°) и въ р%к® Витажетк® (33,1) 

Ве® экземпляры были съ однимъ зубцомъ на нижне-заднемъ углу 

29. РегасапёНа бтопсата (0. Е. МаШег). 

Встрвчена въ бассейнахъ Ботаническаго Сада въ г. ВаршавЪ 

(3+; 5,°), въ копаномъ пруду Радиминскаго у%зда (8--), въ 

канав® БловЪжекой пущи Гродненской губ. (10,!), въ оз. Ставъ 

СФдлецкой губ. (21° 22--; 230; 24% 25--; 96-;27%% 28; 29%; 

30--; З1--; 32°) и въ р%кЪ ВитажеткЪ Тверской губ. (33,1; 35,1; 

36°). | | 
Цикличность. Въ проб® № 3 изъ бассейна Ботаниче- 

скаго Сада въ г. БаршавЪ отъ 14. Х. 10 почти веЪ самки несли 

эфипши и было порядочное количество самцовЪ. 

30. Сгар бо] ебег15 Без бп а1пагта (Е1зсЛег). 

Встрчена въ оз. Ставъ СФдлецкой губ. (28°; 29,?; 31--) 

31. Р1епгохи в 1аеу1 в (Заг5). 

Ветреченъ въ двухъ экземплярахъ въ бассейнЪ Ботаническаго Сада 

въ г. БВаршав® (3,?). 

32. Р1ептохпив ппс1па ёпе (Вата). 

Ветрченъ въ оз. Ставъ СЪдлецкой губ. (23°; 25°; 260; 29,3 
31° 32°) и въ рЪкЪ Витажетк® (36,1; 38,°). У всефхъ экземпля- 

9
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ровъ, кром® встрЪченнаго въ проб® № 56, гойгит. отогнутъ впе- 
редъ въ видЪ крючка. 

33. Р1ецгохтив5 ай цоецв (Лим). 

ВстрЪченъ въ одномъ лов® изъ оз. Ставъ (31°). 

54. Р1еигохпи 5 бг1сопе1 1 ив (О. В. Мег). 

`Встр®ченъ въ 1 экземпляр® въ р%к® Битажетк® Тверской 

губ. (35,1). 

35. А1опе11а ех1сца (ШШ)ебого). 

Встречена въ двухъ экземплярахъ въ озер® Ставъ СФдлец- 

кой губ. (32,?). 

36. А Топе11а папа (Вад). 

ВстрЪчена въ 1 экземплярЪ въ копаномъ пруду Радиминскаго 
уфзда (7,"). 

37. СВуфоги 5 е10бозц в (Вад). 

Таг. д'обови5. БВстр®ченъ въ оз. Ставъ (21,?; 29,2. 94,0. 
28,% 29, 30°), 

Таг. сое!афиз п. маг. Характернымъ ея отличемъ является 

присутствие вдоль брюшного края створокъ нФеколькихъ (3—5) 

рядовъ точекъ, которыя являются углублешями, подобно тФмъЪ, 

которыя наблюдались на створкахъ С’иуйогив врйаетсив т.-аЪ. сое- 
(абиз и другихъ форм. | 

Встр®ченъ этотъ вартететь въ нФеколькихъ экземплярахъ вЪ 
оз. Ставъ СФдлецкой губ. (23,1; 24°). 

38. СВубога в 1аёцв (Заг5). 

Ветреченъ въ 03. Ставъ (31-). 

39. СВуйогив оха 1185 (Киш*). 

ВстрЪченъ въ канавахъ БЪловЪжекой пущи Гродненской губ. 
(12--; 18--) п въ пруду Венгровскаго уФзда СФдлецкой губ. (20°).
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40. СБуйогив 5врБаег1сцз (О. ЕР. Мег). 

М.-а). $рйаетсиз. ВстрЬченъ въ бассейнахъ  Ботаническаго 

Сада г. Варшавы (2°; 3-; 4,5), въ копаныхъ прудахъ Радимин- 

скаго уФзда (6% 7; 8--; 9°), въ пруду Венгровскаго уФзда С®- 
длецкой губ. (19--; 20--), въ оз. Ставъ (21--; 22--; 24--; 25,3 

26--; 27°; 28|; 29% 32--) и въ рфк® Витажетк® (33--; 35°; 
87,1). 

М.-а). АГехапагови (Рос.). ВстрЪченъ въ оз. Ставъ СЪдлец- 
кой губ. (31°). 

Цикличность. Въ пробо® № 4 изъ бассейна Ботаниче- 

скаго Сада въ г. БаршавЪ отъ 14. Х. 10 встречены изъ 5 экзем- 

пляровъ— 1 самецъ и 4 партеногенетическихъ самки и въ пруду 

Венгровскаго уФзда СЪдлецкой губ. въ проб® № 19 отъ 25.\Т.09 г. 

встрЪчено 4 самки съ эфипшями, а въ проб® № 20 отъ того же 

числа 4 самца и несколько самокъ съ эфипшями, 

41. Ро1урБешпв рей1сп1 па (1..). 

Въ оз. Ставъ встречены немногочисленные экземпляры (21,7; 
25°). 

42. Бервой ога Кто а 611 (ГосКе). 

Встрчена лишь въ озер® на Трухановомъ островЪ подъ 

Мевомъ (40,”). 

Изъ ве®хъ встрфченныхъ видовъ безусловный интересъ пред- 

ставляетъь _Возтепорз5 вр.? не только тмъ, что его нахождене 

подъ Кт1евомъ есть уже третмй бассейнъ, въ которомъ найденъ этотЪ 

родъ въ Россш, но также п тЪмъ, что это первый въ Россш слу- 

чай, когда представитель этого рода найденъ не въ проточной водЪ, 

а вЪ стоячей (озеро на остров) куда, впрочемъ, онъ нав®рно по- 

палъ изъ ДнЪпра во время его разлива. 

ЗатВмъ представляетъ  интересъ нахождене подъ Бевомъ 

Тееройога Кта, такъ какъ до сихъ поръ видъ этотъ не былъ 

находимт юго-западн®е лини Сувалкская, Бурская, Карская 0об- 
ласть. 

Сатр‘осегси$ тасгигиз былъ до сихъ поръ встр®ченъ лишь 

въ Московской, Казанской и Петербургской губ. и оз. ОнежекомЪ- 
о*
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Изъ данныхъ по цикличности интереснымъ являстся фактъ 

нахожден1я самца Сатуосегсив таскиги5 въ Тверской губ. 16—17. 

УП, такъ какъ о цикличности этого вида до сихъ поръ не было 

ничего извЪстно. Нахождене самца въ серединЪ поля даетъ по- 

водъ предположить, что видъ этотъ въ Тверской губ. дицикличенъ 

въ противоположность сосЪднему виду С. хесйтов5 БсВбат!,, 
для котораго не обнаружено пока промежуточныхъ цикловЪ нигд®. 

Изъ фаунъ отдЪльныхъ водоемовъ обращаетъ на себя внима- 

не фауна р. Витажетки, какъ разнообразлемъ формъ (17 видовЪ), 

такъ и составомъ ея. Наряду съ такими формами, какъ Сатросеу- 

сив тесНгозйч5 и Р1еигохиз ипста!ив, живущими обыкновенно въ 

средней ЕвропЪ въ большихъ водоемахъ, встрЪчены бттосерйа!и$ 

геииз п Габйопига эесйтозвёу5, которыя въ средней Европ® дер- 

жатся малыхъ водоемовъ. Указанныя особенности, однако, объ- 

ясняются т®мъ, что пробы планктона брались въ слабо проточномъ 

мЪст® рЪки, куда теченемъ были занесены представители фаунъ 

тЪхъ различныхъ водоемовъ, которые питаютъ рЪку. 

Г. РБерещаиноь. 
9. :[\Г. 19 г. 

г. Варшава 

Зоологический кабинетъ 
Университета. 



Предварительный отчеть по обсл®дован!ю прудовъ 
Московской губернии, 

Н. Любичанковскеий. 

Весной 1911 года мн® было предложено производить экскурсии, 

анализы, обработку матер1ала и вообще суммировать данныя, которыя 

получатся при обслЪдовани прудовъ Московской губернии, проэкти- 

руемомъ въ течете лЪта ОтдЪломъ Ихтюологи Императорскаго, Рус- 

скаго Общества Акклиматизащи Животныхъ и Растений по поручению 

Главнаго Управленя Земледфля и Землеустройства. Конечной цЪлью 

этихъ изелФдованШ было найти одинъ или нФсколько прудовъ, при- 

годныхЪ для устройства на нихъ показательнаго рыбнаго хозяйства, 

при чемъ наибольшее внимане надо было обратить на пруды крестьян- 

ск1е, такъ какъ показательное хозяйство имФлось въ виду устроить 

именно для крестьянъ. Чтобы не терять весенняго пер1ода въ жизни 

прудовъ, какъ очень важнаго для выясненя степени — пригод- 

ности ихъ въ цЪляхъ рыборазведеня, мн®Ъ предложили немедленно, 

еще въ началЪ марта, предпринять рядъ экскурс на извЪстные 

гг. членамъ Отд®ла Ихтмюологи по прежнимъ экскурсямъ пруды 

Московской губернии. Для этой цЪли на засФдантши Гидробтюлогиче- 

ской Бомисси былъ выработанъ планъ обелФдовашя такихъ пру- 

довъ, при чемъ выяснилось, что должны были обелФдованю под- 

вергаться пруды проточные, площадью, пе менФе \/, десятины и 

не болЪе 10 десятинъ и по возможности чистые. Пруды, анализъЪ 

воды которыхъ указалъ бы на присутствие въ болфе или мене зна- 

чительномъ количествЪ окиси или закиси желФза, или на присут- 

ств1е сЪроводорода, а также так1е, въ которыхъ по т®мъ или дру- 

гимъ причинамъ бываетъ заморъ рыбы, дальн®йшему обслЪдованто 

подвергаться не должны. 

Бомисс1я выработала следующую программу экскурсий. 

1. Пром®ры глубины водоема; опредЪлеше характера дна. 
2. Быяснене притока и оттока воды.
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3. Быяснеше вопроса, возможно ли спускать водоемьъ. 

4. ОпредЪлеше присутствя или отсутствия сЪроводорода 

желЪза. | 

5. ОпредЪлене количества кислорода, раствореннаго въ вод. 

6. Опред®леше содержаня въ водЪ растворимыхъ органиче- 

скихъ веществьЪ. 
7. Сборъ планктона. 

8. Выяснене опроснымъ путемъ породъ рыбъ, населяющихЪ 

водоемъ. 

9. Выяснеше опроснымъ путемъ не бываетъ ли въ данномЪ 
водоемЪ заморовъ рыбы. 

10. Выяснеме вопроса для какихъ цФлей пользуется местное 
населене водоемомъ, насколько важно это значене для населения 

и насколько удобно въ этомъ отношении будетъ обращене его в* 

рыбоводный. 

11. Бому принадлежитъ водоем. 

12. Отношеше населенл къ намФрешямъ ОтдЪла. 

18. Въ случа® помЪщичьихъ прудовъ—-выяснене, не произво- 

дились ли ранФе опыты заселешя пхъ рыбою и къ какимъ резуль- 
татамъ эти опыты привели. 

Въ течеше весеннихЪ ип лЪтнихъ экскурс должны быть Вы- 

яснены еще слЪдующе вопросы: 

14. Съ какихъ мфетъ идеть въ водоемъ вешняя вода. 
15. Температура водоема. 

16. Развите зарослей. 

17. Паразиты рыбъ, обитающихъ въ водоем® въ данное время. 

18. Содержимое кишечника рыбъ. 

19. Береговая и донная фауна. 

Пруды, которые я осмотр лъ за время мартъ—апрль 1911 г., 

принадлежали 5-мъ различнымъ системамъ. Первая система——рчки 
Чуихи, состояла изъ пяти большихъ проточныхъ прудовъ, принадле- 

жавшихъ, по большей части, частнымъ лицамъ. Только нижний, 

Люблинсый прудъ, быль въ общемъ владЪнш купцовъ Голофт®е- 

выхъ, села  Боломенскаго и дер. Печатники. Всю эту систему, 

однако, пришлось оставить вселФдетве часто происходившихъЪ вЪ 

ней заморовъ рыбы. Заморы возникали оттого, что въ Выхинское 

болото, питающее речку Чуиху, проведена канава, отводящая воду 

изъ Бусковскаго керосино-очистительнаго завода; вода эта при вы- 
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сокомъ уровнЪ попадаетъ въ рчку, а изъ нея и вЪ пруды. Къ кар- 

тин®Ъ этого замора я возвращусь потомъ, при болФе подробномъ 

описании этихъ прудовь. 

Бторая, осмотрЪнная мною, система прудовъ состояла изъ трехъ 

очень большихъ прудовъ на рчкЪ Малиновк®, близъ Салтыковской 

платформы Нижегор. Ж. д. Пруды эти принадлежали частнымъ лицам». 

На нихъ тоже случались заморы, но очень рЪдко, и вообще они 

казались гораздо болЪе пригодными для предложенной намъ цЪли, 

но они отпали потомъ вслЪдетв1е категорическаго отказа владЪльцевЪ. 

Наконецъ, третья, осмотрЪнная, мною система состояла изъ 

громаднаго пруда въ 12 десятинъ въ имФши Архангельское князя 

Юсупова и небольшого крестьянскаго пруда на истокахъ рЪчки 
Гаретинки. Они точно также оказались малопригодными. 

Этими прудами и печерпывались подходящие водоемы, указан- 

ные на засдани Гидробюлогической БКомисеш. Для дальнЪИшато 

изселЪдовашя приходилось прежде пскать новые пруды. Вмбст® съ 

тЪмъ эти предварительныя изслЪдованмя показали пользу чисто ре- 
когносцировочныхъ поФздокъ, и на засЪдани Гидробюлогической 

Комисс1и было предложено совершить цЪлый рядъ такихъ экскур- 

с1й. Разсчитывали, что ко времени прюбртешня снаряжения для 

детальнаго изелЪдовашя прудовъ будетъ намЪченъ изъ числа, осмо- 

тр®нныхъ рядъ болФе пригодныхъ, которые ип послужать объектомъ 

дальнЪйшихъ работъ. Изготовлеше снаряжения и предварительныя 

экскурсия предполагалось окончить къ концу мая. 

Снарижене было частью куплено въ Петербург, частью за- 

казано здЪсеь въ МосквЪ. Необходимый бредень былъ пожертвованъ 

ОтдФлу Ихтполоми И. ЦП. Папышевым». 
Прюбртены были: 

1) Батометръ Лебединцева, позолоченный. 

2) Термометръ Негретти-Замбра. 

3) Водный термометръ образца Главнаго Управлешя ЭЗемле- 

дЪля ип Землеустройства. 

4) 2 штатива съ бюретками въ двойномъ количествЪ для 

производства количественнаго анализа. ь 

5) Необходимая химическая посуда и реактивы, 
6-7) Лоты и лотъ-храпы различныхъ образцовъЪ. 

8) Драга Сигеби для илистаго дна. 

9) Бимсъ-тралъ. 
10) Салазочный тралъ.
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11) Планктонный сачекъ особаго образца. 

12) Планктонная сть качественная. 

13) Планктонная сть количественная. 
14) Сачекъ обыкновенный. 

15) Два скребка различныхъ образцовъ. 
16) Ботаническя принадлежности. 

17) Посуда и спиртЪ для храненя коллекцй. 

18) МЫшки п ящики для перевозки снаряжения. 
19) Ршета для сортировки лововъ. 
20) Батометръ типа ‹Н. В. Воронковъ и П. С. Гальцовъ». 
21) Веревки и т. п. 

Все это снаряжене было готово къ 10 1юня. Самыя экскурсии 
оказались обставленными рядомъ неожиданныхъ затруднений. Пре- 
жде всего, нигдЪ нельзя было найти свЪд®ый о какихъ бы то ни 
было прудахъ. Какъ статья бездоходная, а поэтому и не обложен- 
ная налогомъ, они оставались <внЪ предЪловъ досягаемости» Губерн- 
скаго Земства, и даже до такой степени, что на гидрографической 
карт® Московской губернии, исправленной ип дополненной по пору- 
чен1ю и средствами Московскаго Губернскаго Земства,—-болота, 
пруды и мелыя озера пом®чены одинаковой штриховкой, такъ что 
во всякомъ случаЪ никакихъ даниыхЪ для нашихъ цЪлей изъ этой 
карты получить было нельзя. 

На топографической карт® Московской губернш (грав. въ 
Военно-Топографическомъ Деп. въ 2-хъ верстномъ масштаб), пруды 
помЪчены, но, составленная по съемк® 1852—53 г., она оказы- 
вается въ отношении прудовъ, значительно устаръвшей. Все-таки 
считаться пришлось въ концЪ кондовъ именно съ ней, какъ съ един- 

ственной. Но нам®чать маршруты по этой карт® приходилось лишь 

весьма приблизительно, въ большинств® случаевъ лишь подходящую 
станщию желФзной дороги; а далФе надо было идти ощупью, опи- 

раясь, главнымъ образомъ, на свЪдВня полученныя уже на мФст® 
Бонечно это вызывало цЪлый рядъ новыхъ затруднен: крестьяне 
въ большинств® случаевъ не понимали, что именно намъ требуется 
и указывали то на карьеры, то на озера, то на копаные пруды, ме- 
жду т®мъ, какъ по инструкци, выработанной ОтдЪломъ Ихтюлоги, 
требовалось найти прудъ проточный. Часто, руководствуясь такими 
указамями, я оказывался въ такихъ мФстахъ, гдЪ не было никакихъЪ 
прудовъ, кромЪ грязныхъ деревенскихъ,——-большихъ, по мнФию 

крестьянъ, но въ дЪИствительности весьма незначительныхЪ.
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Все это, вм®ст® взятое, привело къ тому, что почти все л®то 
ушло на рекогносцировочныя экскурс, и только съ августа мЪсяца 
началось собственно изелЪдоване прудовъ. 

Всего весной и лЪтомъ 1911 г. было совершено 65 экскурс 
и было осмотрфно 195 прудовъ, бывшихЪ прудовъ, карьеровъ, 
озеръ и т. п. 

Изъ нихъ 63 пруда копаныхъ или запруженныхъ и непро- 
точныхъ, 8 пруда проточныхъ, но не въ течен1е всего л®та, 36 
прудовъ проточныхъ, образованныхъ запрудой мелкихъ рфчекъ, 5 
прудовъ ключевыхъ, 10 прудовъ бывшихъ, на мст® которыхъ 
остались ключи, рЪчки и т. п., 3 карьера и 5 старицъ. 

Боле детальному изсл®довантюо подверглись 12 прудовъ, при- 
надлежапие къ шести различнымъ системамъ. Кром®, того особое 
внимане было обращено на Люблинсые пруды, въ виду весьма, силь- 
наго замора, бывшаго какъ-разъ въ 1911 году. 

Основашя, по которымъ т® или друг! пруды признавались 
пеподходящими, были весьма различны. Прежде всего я обращалъ 
внимаше на пруды крестьянские;—-къ сожалЪню детальное изученте 
ихъ затруднялось тФмъ, что ни на одномъ изъ нихъ не было лодки. 
Однако и простой обзоръ приводилъ въ большинствЪ случаевъ 
къ заключено, что для приведеня ихъ въ порядокъ требуются 
слишкомъ большя затраты. Прежде всего это пруды непроточ- 
ные; затЪмъ крестьяне при пользовании ими загрязняютъ ихЪ такъ, 
что никакая рыба, кром® карасей, тамъ водиться не можеть; и, въ 
третьихъ, эти пруды обыкновенно не чистятся п поэтому вЪ нИхЪ 
колоссальное количество ила. Нельзя сказать, чтобы крестьяне не со- 
знавали пользы ращональнаго рыбнаго хозяйства; встрфчаются даже 
м®ропр1ятя, направленныя къ улучшен рыбы въ томъ или другомъЪ 
пруд, но въ соединении съ полнымъ незнан1емъ дла они не при- 
водять къ желательнымъ результатамъ. Такъ наприм®ръ, въ с. Черки- 
вов® (ст. Сходня, Николаевской жел. дороги) крестьяне пригово- 
ромъ запретили совсФмъ ловить рыбу, пока она не размножится и 
не вырастетъ. Но этотъ прудъ (запруженный оврагъ—-приблизи- 
тельно до 1500 шаговЪ въ окружности) такъ заиленъ, что берега ото- 
двинулись къ серединЪ пруда шаговъ на 10, и глубина его теперь 
всего около 1% аршинъ (по словамъ крестьянъ). Прудъ кишить 
очень мелкими карасями и крестьяне вотъ уже 20 л®ть жлуть, 
пока они вырастутъ. Только въ послФдше годы они спохватились, 
что рыба съ каждымъ годомъ мельчаетъ, п теперь хлопочутъ объ
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очисткЪ пруда на счетъ земства, но пока безрезультатно. Такая же 

истор1я съ запрещенемъ ловли рыбы, (которую ловять только по 

приговору схода), повторяется и въ другомъ селЪ—-МинФевЪ (Вла- 

хернская платформа на Савеловекой жел. дор.), гдЪ прудъ еще 

больше (бывший патрарший) и еще болФе запленъ. Результатъ и 
здЪсь тотъ же— рыба мельчаетъ. 

Интересно сравнить съ этоми прудами непроточные же пруды 

въ с. ИгнатовЪ (ст. Икша, Савеловской ж. д.). ЗдЪсь два большихЪ 

пруда: больший 220 Хх 100 шаговъ, глубина 2 1/, тейт., менышй въ окруж- 

ности 400 шаговъ, глубины около береговъ 1 ш!., въ серединЪ 

около 2 м1. Вода этихъ прудовъ служитъ исключительно для питья, 

и поэтому въ нихъ запрещено сходомъ мыть телЪги, купать лоша- 

дей, купаться, мыть бЪлье, ловить рыбу чФЪмЪ-либо, кромЪ удочки. 

Пруды незначительно заросли. Въ обоихъ прудахъ водится карась 

до трехъ фунтовъ, въ большемъ есть ип лини. Рыбы зд®сь такъ 

много, что я былъ свидЪтелемъ, какъ рыбакъ за промежутокъ вре- 
мени около получаса вытащилъ 8 штукъ крупныхъ карасей. Форма 

этихъ карасей была ненормальная, удлиненная (Сатавышв об1опеп5?), 

но это все были караси не менФе 1 ф. каждый. 

АромЪ запрещения ловли другихъ способовъ улучшения рыбы 

крестьянамъ неизвФетно. Въ большинств® случаевъ выгодн®е обра- 

зовать новый прудъ, ч®мъ чистить старый—такъ опъ грязенъ. 

Что касается помЪщичьихъ прудовъ, то они, какъ ип кресть- 

янсые, въ большинств® случаевъ копаные, и какъ ип послФдые— 

почти вс® устроены еще до освобождения крестьянъ. Кели кресть- 

янске пруды отличаются своей загрязненностью, то помЪщичьи 
поражаютъ своей заброшенностью и запущенностью,——обычно на 

нихъ не обращаютъ никакого внимашя. Эти пруды большею частью 

или копаные въ паркахъ, и въ такомъ случа небольшихъ разм®- 

ровъ, пли же представляютъ запруженныя рЪчки, ручьи и т. п. И 

въ такомъ случа® чаще всего идутъ цЪпью вдоль этой речки. Во- 

обще надо сказать, что громадный процентъ проточныхъ прудовЪъ 

припадлежитъ помЪщикамъ. Чаще всего крестьяне имЪютъ право 

пользоваться только водой, рЪже—-владЪють однимъ берегомъ, но 

право ловли рыбы—— всегда помЪщичье, хотя обычно оно не соблю- 

дается. 

Ни о какой эксплоатации прудовъ въ большинствЪ случаевъ 

нЪтъ и рЪчи: ледъ, купанье-—-вотъ и вся выгода, которую полу- 

чаютъ пом щики.
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Но въ конц® концовъ мн® лично пришлось остановить свое 
внимаше именно на помФщичьнхъ прудахъ, какъ на единственныхЪ 
проточныхъ. Я ниже привожу краткое описане вефхъ осмотр н- 
ныхъ мною проточныхъ прудовъ, начиная съ тЪхъ, которые мнЪ 
показались годными для изелЪдованя. Причины, по которымъ тотъЪ 

или другой прудъ казался мнЪ неподходящимъ, помЪщены при ихъ 

описании. Прудовъ, боле пли мене подходящихъЪ для данныхЪ 

цЪлей, мнЪ удалось выбрать тринадцать. 
Начну ихъ описаше по порядку ихъ пригодности. 
1) Маревино, имыте ‘графини Паниной  (Савел. жел. дор. 

платф. Катуаръ). Прудъ, расположенный въ парк®, площадью 9 де- 
сятинъ, образованъ запрудой рки Учи. Глубина пруда довольно 
равном рная, около 2 т6к., дно песчаное, твердое; прудъ не- 
давно (л®тъь 7 тому назадъ) чищенъ. Грунтъ такъ твердъ, что 
пятифунтовый лотъ-храпъ не вонзается въ него совершенно. Весь 
прудъ регулярно очищается отъ растений, кромЪ верховьевъ, гдЪ 

пдетъ сплошная заросль. Но ип по всему пруду, несмотря на еже- 
годную очистку въ август , растутъь: МуморЬуШиип вр., Рокато- 

секоп ешекив, Робатозебов регоНа(п5, Робатосебоп си15рив, Зрат- 
запииа 5р., МушрЬаеа. Въ верховьяхъ къ нимъ прим®шивается Ро- 
{атосеёоп  пакапв, М№орбаг 1шбепт, АПзта р1апбасо, Роусовит 
атрЫБщит, баетб ата 5р. и други. 

Выше моста, пересфкающаго прудъ, онъ переходитъ въ довольно 
широкую р®чку съ очень тихимъ течещемъ, почти запруженную 
массой растений. Въ этихъ заросляхъ множество личинокъ стрекозъ 

и поденокъ, много мелкихъ Савбегоройа и все это, вмФсет® съ обиль- 

нымъ мотылемъ въ илу, служить отличнымъ кормомъ для рыбъ. 

Анализы воды дали слЪдующе результаты. Бъ августВ мЪ- 

сяц® (20/\Ш) количество кислорода у поверхности было 6.20 кб. 

см. на литръ, у дна 4,4%, . Въ сентябр® мФсяцЪ (15/1Х) у по- 
верхности было 5,12 кб. см. на литръ, на дн®Ъ 4,0 кб. ем. Орга- 

ническихъ веществъ въ август®Ь было довольно много. На поверх- 

ности для окислешя органическихъ веществъ потребовалось 19,64. 

пет. 0° на литръ, на глубин® 1'/, тей’. — 23,15 ше., на глубин® 
317, №8.— 23,21 те. СБроводорода, извести и желФза я не нашелъ. 

Планктонъ пруда носилъ все лЪто характеръ планктона чи- 

стыхъ прудовъ и мелкихъ озеръ. ЭдФсь встрчались Нуа1ойар\а 

КаМбегсепыв, Г.ергойога БуаПпа, Возпита 5рр., Тата Топелвета 
уаг. Шипенса, Ва шив сарцстив — все озерныя формы. Масса
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\о1уох, Рго!ососсасеае, Епдотта и Рапйогта придавали однако 
планктону прудовый характеръ. Въ заросляхъ было множество Сет1о- 
ЧарМма 5рр. Всо л®то прудъ кишФлъ стаями мальковъ всевозмож- 
ныхъ рыбъ. Изъ водящейся зд®сь рыбы линь достигаетъ 19 (., 
щука 10 ф., язь ип голавль 8 ф., карась и окунь 5 ф., налимЪ 
(у омута) 8 ф., плотва и красноперка до 1 ф. Кром® того есть 
ершъ, вьюнЪ. 

Падеше воды съ плотины достигаеть до 2 шё., такъ что прудъ 
можно спускать вполнЪ. Единственнымъ неудобствомъ его являются 
слишкомъ высоме берега, затрудняющие устройство нерестныхЪ 
прудковъ, но и это неудобство устраняется тмъ, что ниже пруда 
на берегу рчки расположенъ лутъ, очень полого спускающийся 
къ рЪчк® съ высоты, равной берегамъ пруда. Лугъ этотъ принад- 
лежить крестьянамъ с. Мареино,—й на немъ удобно устроить пру- 
дики на любой высот, такъ что защита отъ весеннихъ разливовЪ 
здЪсь вполнЪ возможна. 

РЪка Уча, вытекая изъ этого пруда, впадаетъ верстою ниже 

въ другой, менышй прудъ, находящиеся во владЪии Даниловскаго 

монастыря. Выше этого второго пруда въ нее впадаетъ слЪва ручей, 

очень богатый окисью жел®за, образующей красно-бурый осадокъ 

на днЪ и берегахъ ручья. Присутствие этого ручья заставило меня 

отнестись съ сомнЪшемъ къ нижнему пруду, хотя владЪльцы пи- 
таютъь водой изъ него (предварительно аэризируя ее) бассейны, вЪ 

которыхъ содержатся даже стерляди. 

2) Прудь во имынди Микульское (ст. Икта, Савел. жел. дороги). 

Прудъ ключевой (80 с.200 саж.), до 2'/, п)!. глубины. Питается 

рвчкой, начинающейся на двЪ версты выше рядомъ ключей, а также 

ключами, бьющими выше пруда и въ самомъ пруд® (сейчасъ же у 

плотины слФва). Вода замчательно прозрачная, до самаго дна. Грунтъ 

глинистый, прудъ давно не чищенъ. Все дно представляетъ собой 

скошенную дерновину на сло® ила и заросло сплошь у плотины 

Спага $р., выше Застата, брагсашиит 5р., АПзта р1апёасо, Ро!у- 
сгопит атрЫМшт. Дно у береговъ обложено дерномъ, покрытымЪ 

мохомъ, и этотъ мохъ прюбрлъ особую форму. 

Бросается вЪ глаза масса мелкихъ (Сав{егоройа и Тлате!!- 

ТгапеШа{ а. Илъ богатъ мотылемъ. Въ этомъ прудЪ прежне вла- 

дЪльцы разводили цЪнную рыбу: карповъ, стерлядей, голавлей, былъ 

даже сомъ до 5 п. вФЪсомъ, но передъ продажей старая плотина 

была раскопана для того, чтобы выловить рыбу, и съ той поры ни-
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какъ не удается устроить ее прочно. Нынфшый владЪлецъ три раза 
устраивалъ плотину и три раза ее сносило. Въ верховье пруда, 
имЪющаго, кстати сказать, высок берега, впадаютъ два оврага, 
собирающие воду, со зпачительной площади. Результатъь этого — 
сильный и внезапный напоръ воды во время таяня снФговъ п 
частый прорывъ плотины. Прудъ этотъ изелФдовался мною сейчасъ 
же посл® прорыва плотины, поэтому составъ планктона его очень 
не характеренъ. Преобладаетъ масса нитчатки и формы зарослей, 
какъ-то: Р1оезоша ласапё а, ЕпсеМашв врр., ОЭтосНатв Теёгас&е, 
Сайурпа па, Мопову1а врр., Мебор!41 а врр. Встречается Тт- 
агёВга. Гопелвейа уаг. Птпейса, СогебЬга р1шти1согп15 и Оарьша ршех. 
Анализы воды даютъ слФдующе результаты: 

Кислорода 6,32%, на окислеше органическихъ веществъ по- 
надобилось 0°—16,5 12. на литр. 

Съроводорода и жел за обнаружить не удалось. 
Прудъ этотъ предлагали хозяину сдать вЪ аренду: 1) москов- 

сме рыботорговцы для нагула рыбы; 2) одинъ финляндецъ хотЪлъ 
снять для откармливашя угрей, но дФло разстроилось за смертью 
предпринимателя. 

Ниже этого пруда проектируется другой, н®сколько меньшихЪ 
размЪровъ (120 саж.х40 саж.) глубиною около 1, метра, но 
пока онъ еще не устроенъ. 

$) Прудь во имьнёи. Захарково, (г.г. Синициныхъ, по Винд. Ж. д.) 
Прудъ этотъ, образованный запрудой р®ки Химки, имфетъ размЪръ 
приблизительно около 2 десятинъ, и запруженъ только въ этомъЪ 
году, такъ какъ въ прошломъ году его прорвало. Берега ип мелкте 
мФста заросли Сатех врр., РипршеПа вахИтаса, Едшзейша п др. 
Глубина пруда въ русл® р®чки около 3 шей. вн® русла около 
1 метра. Дно замФчательно чистое, песчаное. Анализъ воды далъ 
12,75% 0®; потребовалось 14,75 18. 0° для окисления  органиче- 
скихъ веществъ. Планктонъ озерный. Есть Вай шцз сарпетив, 
Авр1апсеВпа рг1ойопба, Тмаг!га 1опо1века таг. Птпейса, Апптаеа со- 
сМеа:1$, Возшша врр, Нуа1ойарвша КаЫЪегвепв в. Рыба зд®сь ‹рЪ- 
чная›: плотва, щука, окунь, красноперка, но вся рыба ушла въ про- 
шломъ году. Прудъ служить только для купанья, такъ какъ фабрика, 
пользовавшаяся сначала имъ, какъ двигателемъ, теперь приводится 
въ дЪИств1е газогенераторомъ. 

4) Пруды имыня Армандь, (с. Елдигино, Спасская платформа 
Ярославской жел зной дороги), образованные запрудой небольшой
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рЪчки Вязи и занимающие площадь около трехъ десятинъ, тоже 

были намЪчены мною, какъ болЪе или менФе удовлетворяющие дан- 

ной цЪли. Верхый прудъ, им®ющИй площадь около 2'/, десятивъЪ, 

въ верховьяхъ переходить въ болото, занимающее дно двухъ зане- 

сенныхъ иломъ овраговъ, расходящихся кверху вилообразно и тя- 

нущихся версты на четыре. Оба эти оврага обладали когда то ро- 

дниками, но теперь родники совершенно забиты и вода въ это бо- 

лото идетъ только дождевая и талая изъ лФсовъ, окружающихЪ 

верховья, при чемъ въ правый оврагъ, имФющй рядъ бочаговъ, 

идетъ все лЪто, а можетъ быть, тамъ и теперь есть ключи. Въ лЪ- 

вый оврагъ, въ низовьяхъЪ его, слЪва, впадаетъ рЪчка Вязь. Зд®сь 

глубина пруда около одного метра, а ниже она постепенно увели- 

чивается и у плотины доходитъ до 2'/, ю!ё. ‹Верховья заросли гу- 

стой осокой, идущей и вверхъ по болотамъ, Едшзейшити, массой 

Хорбаг 1шбепт ип Робатосевов сМзрив. 

Кром® того въ верховьяхъ много Зав агма, АЛзта, брат- 

сашит. Въ этихъ заросляхъ, которыми особенно богатъ лФвый, 

мене проточный оврагъ, масса личинокъ стрекозъ, поденовкъ и 
другихъ пасЪкомыхЪ. 

Дно пруда все очень заилено; илъ густой, липый, темнаго 

цв®та, богатъ мотылемъ. Планктонъ почти озерный: бросается вЪ 

глаза масса Тиербойога БуаШпа, зат®мъ идутъ Возшша согоиа, 

Н уа10ЧарБшма, КаВбегсепяс, ОтарВаповота БгасВупшгит. Изъ коловра- 

токъ есть: Глагбга Гопотвега уаг. Штпейса, ВгасМопи5 апешатв, 

Сопос\и$ псогы$ (?), РошрЬо!ух вщсаба. Много личинокъ Со- 

тега рипсог5. Анализы воды дали слФдующие результаты: коли- 

чество 0? — 6,27%); для окислешя органическихъ веществЪ кисло- 

рода понадобилось 23,72 те. на литръ; сроводорода п желЪза 

нЪтъ. Вода бЪдна известью. 

ВладЪлецъ пруда имъ совершенно не пользуется п предо- 

ставляетъ крестьянамъ, имЪющимъ право пользовашя водой пруда, 
также ип возможность ловить рыбу. Рыбы здЪсь очень много; рыба 

‹рЪчная›: щука, окунь, линь, плотва и прочая ‹бЪль›. Шуки здЪсь 

по показанио мФоетныхъ жителей такъ велики, что рвутъ сти, лини 

достигаютъ 8 и 10 фунтовъ весу. 

Изъ верхняго пруда вода по водоскату идетъ въ нижнй, им®ю- 

щий глубину около 2 105.; вода изъ послФдняго, падая внизъ тоже 

приблизительно на 2 шё., течетъ рЪчкой по довольно глубокой до- 

лииЪ. По положению прудовъ воду изъ нихъ (особенно изъ верхняго)
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отвести для нерестныхъ водоемовъ легко. Единственное неудобство 
прудовъ представляеть ихъ значительное заиленте. Во времена 
крвпостного права овраги прочищались регулярно, родники въ нихЪ 
били, и тогда въ прудЪ были и очень крупные лещи. Исчезновенте 
ихъ заставлялоподозрЪ вать, не случаются ли на пруд® заморы, но 
опроснымъ путемъ ничего выяснить не удалось. И только весенняя 
экскуре1я 26 марта 1912 года выяснила слВдующее. Въ февралЪ 
вода по заявлению крестьянъ, пользующихся ею для питья, <воняла› 
и пользоваше ею было вредно для здоровья. Рыбу тогда сносило 
къ плотин®: очевидно былъ заморъ. Такой же заморъ былъ года 
три тому назадъ. 

Анализъ далъ сл$дующе результаты: органическихъ веществЪ 
50,25 те. на литръ; кислорода 3,69% ,. ЖелФза и сЪроводорода. 
обнаружить не удалось. Можетъ быть посл®дый исчезъ подъ ВлЛя- 
немъ притока снЪговой воды, образовавшейся велЪдетв1е раннихъЪ 
оттепелей. Все это заставляетъ при данныхъ условяхъЪ счесть этотъ 
прудъ для рыборазведеня мало пригоднымъ. 

5) Пруды имьня Горенки и имынвя  Вишнаково (Салты- 
ковская платформа, Нижегородской ж. д.), представляютъ рядъ 
запрудъ рчки Малиновки, протекающей по довольно глубокой до- 
линЪ. Долина эта углублена и берега ея мФсетами подняты искус- 
итвенно, чёмъ и объясняется большая глубина водоемовъ. Рчка 
Малиновка вытекаетъ изъ торфяныхъ болотъ съ небольшими карье- 
рами верстахъ въ 4—5 выше пруда. Верхнй прудъ, на берегу 
котораго стоить бывший дворецъ Императрицы Елизаветы Петров- 
ны — теперь заброшенная фабрика — представляеть наполненный 
водой оврагъ, занимающий около 7 десятивЪ площадью, узкй и 
длинный — около Зи, версть длиною. Глубина его около одного 
метра, все дно завалено корягами и занесено толстымъ слоемъ тор- 
фянистаго ила. Плотина этого пруда каменная, съ очень фундамен- 
тально устроеннымъ водоскатомъ, не дающимъ возможности спускать 
прудъ, но съ правой стороны есть остатки, чего-то въ род® от- 
водного канала, изъ верхняго пруда въ нижний, при помощи ко- 
тораго легко можно было бы спустить воду. Растительности вЪ 
прудЪ почти нЪтъ кром® небольшого количества осоки въ верховьяхъ 
и около береговъ. Илъ пруда богатъ ОПсосВае%а, есть Мотыль, НО 
береговая фауна незначительна. Планктонъ въ августЪ мЪсяцЪ со - 
стоялъ главнымъ образомъ изъ Бокагома п Сорерора. Изъ Вогабота 
‚были: Авр1апеЪпа ри1ойотма, Ваши сарпетиз,  ЭштгеПа гопвзе)ей,
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ХоёВо!са 1опо15рша, ТмагёЫта Топелвека хат. Птпейса — все формы, 
носяпия озерный характеръ. Кром® нихъ наблюдались: РотрЛо1ух, 

Аппгаеа сосМеа18, Аппгаеа асщеа{а {. теоаП5, Бай шип вр., Вга- 

сеМопив апсшатмв, ЗеМгосетса  @уетысогов, Роуат(\га  р1абур{ега. 

Изъ водорослей были: Зуппга пуеПа, Ремфшит, АпаБаепа оз 

ациае и Ртобососсасеае. Анализы воды дали (1 августа 1911 года) 

елЪдующе результаты: количество кислорода 5,93%; для окисленя 

органическихъ веществъ кислорода понадобилось 15,17 пе. на литрЪ; 

сЪроводорода и желФза я не нашелъ. 

Изъ рыбы водятся: щука, окунь, карась, плотва, ершъ——послЪд- 

няго немного. ТВтъ 12 тому назадъ управляющий имЪнемъ пустилъ 

143 штуки линей: теперь есть до 6 фунтовъ. Говорятъ, что есть лещъ, 

но давно уже его не ловили; временами появляется массами вер- 

ховка. Шука достигаетъ вЪсу фунтовъ 10—12, а фунтовъ 7 дЪло 

обычное; карась есть около 3 фунтовъ. Попытки разводить раковЪ 

оказались неудачными. Ловять рыбу дачники. За 38 лЪтъ  заморъ 

былъ 2 раза: одинъ разъ оттого, что вешняя вода осадила ледъ, а 

затВмъ сильные морозы образовали второй слой. Въ торфяныхЪ выем- 

кахъ у верховьяхъ рВчки Малиновки, куда заходить рыба изъ пруда, 

заморы бываютъ часто, но замЪтно это на прудЪ не отражается. 

Второй прудъ лежить сейчасъ же за верхнимъ. Уровень воды 

его приблизительно метра на 1 ниже верхняго. Онъ предста- 

вляетъ тоже оврагъ, но раскопанный, съ отведенными отЪ него ка- 

налами и островомъ, и вообще гораздо болФе декоративенъ, чЪмЪ 

верхшй. Площадь его около двухъ десятинъ, а глубина до 10 ар- | 

шинъ (за неимЪшемъ лодки детальные промФры сдЪлать было 

нельзя). Прудъ въ верховьяхъ бол®е заболоченъ и бсолФе з&- 

росъ растешями, чЪмъ верхний,— преобладаетъ все таже осока — 

но все же и въ немъ большая часть поверхности чистая. Илъ 

со значительной прим®сью листьевъ, песчанистый: въ немъ былъЪ 

найденъ Мотыль. Кислорода въ водЪ было 5,95% ; для органиче- 

скихъ веществъ потребовалось 17,23 тв. кислорода на литрЪ. 
Планктонъ такъ же какъ и въ верхнемъ состойтъ изъ водорослей, 

Кобабот1а и Сорерода. 

Изъ водорослей замФчены были: Апабаепа Поз адпае, Азбег1о- 

пеПа, Зуппга пуеПа, Отое1епа хо1тох, Епйомпа е1есапз, Рапйогта 

пог, Рем@тютит вр., Сетайит ЫтпатеПа, Зе1епазё гот Б1тадарот, 

Ргокососсасеае. Изъ  Бобабога были: Аппгаеа асщеа{а хаг. Бгеу1- 

$рша, Аппгаеа асшеа{а-уа]са, Аппгаеа сосВТеат15, Мой о1са 10пе1$рпа,
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Бай шив5 сарпетив, Вайшив суПпатмецв, РотрЬо!ух зщсава, Ав- 
р1апсбпа  Втевёме, Авр1апеВпа рт10йоп!а, ЗупсеВае!а  ресйта$а, 

ВгасМопп5 апешат5, ЗеМлосегса @уегысогл15, РоГуат га р1абур!ега, 

Моповёу!а врр., За1рта хепш(та]5. 

Рыбы зд®сь много: щука, окунь, карась, плотва, ершъ, вер- 

ховка; изъ верхняго пруда сюда перебрались ип теперь изрЪдка 
попадаются лини, кром® того водятся лещи, достигающие 7—8 ф. 

вЪсу. Эаморовъ здесь не было. 

Оба эти пруда принадлежали имФню Третьяковыхъ, прода- 

вавшемуся уже очень давно. Никакого пользованмя прудами, кром® 

катания на лодкахъ дачниковЪ и ловли ими рыбы, здЪсь не было. 

Такъ какъ имЪюе продавалось, то я и не поднималъ разговоровъ 

объ отношении владЪльцевъ къ намФрешямъ Департамента Земле- 

для. Но лЪтомъ 1911 года имфне прюбрлъ г. Севрюговъ, который 

отнесся къ дЪлу устройства на его прудахъ показательнаго рыб- 

наго хозяйства отрицательно, и поэтому эти пруды пришлось оставить. 
Ниже этого пруда тянется громадный (14 десятинъ) прудъЪ 

Вишняковск1й. Глубина его около 4 тйг.; зарослей нЪтъ, кром® 

небольшей полосы осоки вдоль береговъ. Вода изъ нижняго Горен- 

скаго пруда падаетъ небольшимъ — около 1 тшй!. — каскадомъ; кро- 

мЪ этого она поступаеть изъ двухъ овраговъ съ лФвой стороны 
пруда. Вода идетъ по нимъ изъ лФсу почти все л®то. Прудъ спу- 

скать можно только частично; его никогда не чистили поэтому 

онъ очень заиленъ. Илъ черный, липкй, съ небольшой примЪсью 

песку; въ немъ много листьевъ, есть мотыль. Анализъ воды пока- 

залъ: 6,24 кб. ст. раствореннаго кислорода на литрЪ и всего только 
9,18 ше. кислорода требовалось для окисления органическихъ веществъЪ 

растворенныхъ въ литрЪ воды. 

Планктонъ состоялъ, какъ и въ верхнихъ прудахъ, изъ Со- 

реройа, Бобабота и водорослей. Изъ Кобабома въ немъ были: Во- 

ег {аг@пв, бупсВаейа 5р., Аппгаеа сосМеа115, Аппгаеа асшеаба 

бур. её 1. гесаПв, РоГуат!тга р1аёурбега, РомрЬо]ух вшсаза, ЭтптеПа 

5бу1ага, Бай ши$ сариешив, Бай шив суПпатленв, Бай шпв вёу1айц5, 

Хойо!са 1опе5рша, СопосЪИи$ шисотпв, Г1авеБта вр. Водоросли 
были т же, что и въ верхнихъ прудахьЪ. 

Рыба водится сл дующая: щука (до 8 ф.), плотва (ло 2 ф.), 

карась (до 3 ф.), ершъ, верховка, довольно много леща, вФсомъ 

до 8 ф.; въ послЪднее время сталъ появляться линь. Эаморовъ ни- 

когда не было. 
10
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Прудъ стоийтъ безъ дЪла; на немъ катаются дачники. 

Этотъ прудъ быль признанъ непригоднымъ потому, что его 

нельзя спускать, кром® того онъ слишкомъ сильно зависить оТтЪ 

верхнихъ прудовьЪ. 
6) Пруды Джамгаровыхъ (Тайнинская платформа 

Яросл. ж. д.). Три пруда, образованные запрудой верховьевъ р. Яузы. 

Первые два очень маленьке и врядъ ли покрываютъ площадь 

боле одной десятины — нижнй же около 8 десятивЪ. 

Въ верховьяхъ нижняго пруда идетъ высокая — болФе двухъЪ 

саженей высотой — насыпь: бывший водопроводъ. Вс® пруды нахо- 

дятся вЪ неглубокой лощинФ, глубиною около двухъ саженей и 

шириною около шестидесяти шаговъ; только у нижняго пруда ея 

правый берегъ понижается и достигаетъ приблизительно одного 

аршина высоты, 
Р®ка Яуза, начинающаяся версты за двЪ выше, впадаетъ сна- 

чала въ небольшой (15х15 шаговъ и около одного метра глубины) 

прудикъ. Вода въ послЪднемъ очень чистая, дно песчаное. ПрудикъЪ 

всего около года тому назадъ выкопанъ, но уже успФлъ густо 

зарости Зает алта, АПвта, р1апёасо, Робатосекоп ст15риз и Братсалиити. 

Ила почти нЪтъ. Въ заросляхъ много личинокъ стрекозъ, комаровЪ 

и поденокъ. Есть п мелыя Сазя(еторойа и ГТатеШПтапсМа1а, Анализъ 

воды далъ сл®дуюшще результаты: кислорода 5,67% на литръЪ, для 

окислешя органическихъ веществъ-— 6,238 пет. 0? на литръ. Планк- 

тонъ далъ (21/\Т) обычныя формы зарослей: РЬПойта врр., Сорепв 

1а 14405, ГЭтотеПа Фепшог, Вайшип5 сагтайпв, РЭтосВате Тейгас!5, 

О1авсМла 5р., баГрта хепбта5, ЕпеМапв @Па!ага, Са йурпа па, 

Мопову1а дпайтеп(ва{а, ВгасМоппз ВасКет! бур., Р10евотма 1епб- 

сшате. Изъ С1айосега были: СетойарЬт1а тейсша{а, СЪуйогпв врбае- 

т1еп5, А1опа врр. Водорослей немного: Зе1епав тит Б1га)аппитм, Рал- 

Ч4отг1па, тогот, Момох с10бабог, Сета сотпайша. Кром® этого 

было довольно много ОПвосВаека (главнымъ образомъ 5бу1апа Тасп- 

541$) и ВМхоройа: Э!Ппела е106шова, Р. руг!оглив, р. асптита‘а, 

р. согопа, Сепёгорух18 асшеа&а, АтгсеПа $рр. ип др. Изъ рыбъ: вьюнъЪ, 

голецъ, верховка. 
Изъ этого пруда Яуза довольно быстрымъ ручьемъ протекаетъ 

по долинк® и шаговъ 60 ниже впадаетъ въ другой прудикъ (95х30 

шаговъ площадью и глубиною до 2 тмей.). ПослЪднй почти чистъ отЪ 

зарослей, если не считать одиночныхъЪ кустиковъ Братеалиии и осоки 

у береговъ; дно его плистое, илъ богать ОПеосЛае!а (Ториех 1ц-
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Биех), есть мотыль. Анализы воды показываютъ, что кислорода вЪ 

немъ 6,28%), для окислешя органическихъ веществъ потребовалось 

кислорода на литръ 7,53 те. С®роводорода и желза нЪть ни вЪ 

первомъ, ни во второмъ прудик®. Планктонъ (21/\1) во второмЪ 

прудик® состоялъ изъ Бобабога, СТайосега (Гупсе4ае) и личинокъ 

Сореройа. Изъ Кобабома здЪсь были: ЗеМхосегса  {уега1согп15, 

ВгасМопи5 БасКет тур., Аппгаеа сосМеат18, Апигаеа асшеа1а-Фуртса, 

Ртегойта райпа, Мопозбу1а рр. СаёВурпа ипа, Р1оевота 1епй1сшате, 

ГлавсеМха 5рр., За1рша 5р., ЕпсеМаше врр. Рыбы здЪсь больше, чЁмъ 

въ верхнемъ пруд: есть плотва, окуни, верховки. Окуни и плотва 
мелые, попадаются иногда до 1 фунта. Вода изъ этого прудика пере- 

ходить черезъ плотину и попадаетъ почти непосредственно вЪ 

третпй, большой прудъ. Этотъ прудъ около 8 десятинъ, въ вер- 

ховьяхъ своихъ очень мелокъ, начиная же съ середины и до конца 

глубина его около 11, п. Ширина плотины около 60 шаговъ, 

падене воды съ плотины тоже около 1) ш!8., такъ что прудъ 

можно спускать. Начиная съ верховьевъ прудъ представляеть 

сплошную заросль Робатмосеков пабапв, Роусопат атшрЫЫшт, ба- 

стана вр., Робатосевов рег!оПа&пв и МирВаг,—у береговъ приюти- 

лась осока и рядъ растений, свойственныхъ осоковымъ болотамЪ. 

Ниже эта растительность идетъ островами, къ ней примЪшивается 

Эрагеапииа 5р., МушрВаеа——и около середины пруда заросли исче- 

заютъ; только у береговъ остаются мФсетами группы осоки. Масса 

пла у верховьевъ образуетъ островки; илъ песчанистый, мягки, 

темнаго желтовато-сЪраго цвЪта, богатъ мотылемъ. Заросли кишатъ 

личинками насФкомыхъ и ОПеосВае{а; есть моллюски, но не очень 

много. 

Анализы воды даютъ 5,43%, раствореннаго кислорода; 12,53 те. 

кислорода потребовалось для окисления органическихъ веществЪ вЪ 
литрЪ воды. 

Планктонъ пруда (21/\1) состойтъ изъ формъ чистыхъ прудовъ 

и заболачивающихся озеръ. Изъ Ботабома мы видимъ зд®сь Тат та 

1юпелвека маг. Птпейса, РоГуат га р1абурбега уаг. ецгурбега, Ав- 

р1апсвпа ВмевсмуеШ, ВтасМопиз авешаг!6, Аппгаеа астеаба-бур., 

Аппгаеа сосМеат1в, ГлавеМла 5р., Кай шив суйпатецз. Изъ С1айосега 

здЪсь есть Вояюша согви!а, СВуйотцв врВаегтсив, А1опа дпайгалец- 

1а215. БромЪ этого наблюдались 5Зупога пуеПа, Отое1епа хохох, 

Войуососецв Вгацпи, Рем@шиии вр. и разныя Ргобососсасеа. Изъ 

Ргобохоа были Епе1епа в5рр. п ЭИНпета врр. 
10*
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Рыбой прудъ довольно богатъ. Рыба ‹рЪчная›. Есть щуки, 

окуни, плотва. Шуки достигаютъ 8—10 фунтовъ вФсомъ, плотва 

трехъ. О заморахъ не слышно. Пруды эти находятся на земл®, при- 

надлежащей УдЪльному ВФдомству и арендованы на 50 лЪтъ Джам- 

гаровымъ. Пользоване ими состоитъ въ томъ, Что изъ верхняго 

прудика берутъ воду для поливки цвЪтниковъ, а весь берегъ боль- 

шого пруда застроенъ купальнями дачниковъ. Въ мысли объ устрой- 

ств® показательнаго хозяйства здесь отнеслись отрицательно. 

7) Пруд» во с. Аксиньино. (Ст. Ховрино, Николаевской же- 

лЪзной дороги). Ключевой, длиною 460 шаговъ, въ верховья его 

впадаетъ канава длиною около трехсотъ шаговъ, въ началЪ послЪд- 

ней есть бочагъ съ очень сильнымъЪ ключомъ. Эта канава прохо- 

дить по болоту, перерфзанному поперекъ тремя правильными осу- 

шительными канавами. Ниже болота прудъ расширяется и наконецъ 

принимаетъ форму четырехугольника съ сильно раскопанными бере- 
гами. У плотины онъ достигаетъ 130 шаговъ ширины, недалеко 

отъ нея бьетъ второй ключъ; зд®сь глубина достигаетъ 4 аршинъ. 

Выше глубина пруда 2 аршина и мене. Дно глинистое, илъ чрезвы- 

чайно богатъ мотылемъ: за часъ московсеке рыболовы намыли его 

около 15 фунтовъ. Въ послЪднее время, когда помЪщикъ распа- 

халъ лугъ у верховьевъ пруда, онъ началъ сильно заплывать, но 

теперь верховья опять превращены въ лугъ и заплываше уменьши- 

лось. Растительность есть только въ верховьяхъ, главнымъ образомЪ 

Застат1а, да болото покрыто осокой, хвощемъ и т. п. Раньше м®- 

сто, занятое болотомъ, было подъ водой, но теперь водостокЪ зна- 

чительно (не менФе аршина) пониженъ (просто раскопана плотина). 

Анализъ воды (въ Ш0нЪ) далъ слЪдующее: кислорода 5,13%; для 

окислешя  органическихъ веществъ нужно 19,23 пет. кислорода 

на литръ. Составъ планктона напоминаетъ планктонъ деревенскихЪ 

прудовъ: Роуатгё га р1абур(ега, Моповёу1а $р., ВгасМопп5 пгсео]ал$, 

РарЬша ршех, Сореройа, личинки Сотейбта рИшимсоги!5. Фауна 

зарослей развита слабо: есть личинки насФкомыхъ и ОПеосВаейа. 

Рыба—карась желтый и бЪлый— въ громадномъ количеств® и до 

3 ф. вВсомъ. Въ верховьяхъ есть вьюны. Пускали линей и другую 

рыбу, но она уходила черезъ плотину въ половодье. Прудъ пред- 

ставляетъ общую собственность помЪщика, крестьянъ расположен- 

наго вдоль берега села Аксиньина и причта. Рыбу ловять вс®:; 

кром® того крестьяне пользуются прудомъ для своихъ хозяйствен- 
ныхъ нуждъ. Крестьянамъ предлагали сдать его въ аренду, но
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общность владФшя создала так!я значительныя препятствия для 
исполнешя этого предложен, что сдача не состоялась. Теперь 
пом$щикъ продаетъ свое им®не по участкамъ подъ дачи и слож- 
ность владЪнмя еще боле усиливается. Эта сложность и является 
главнЪйшимъ неудобствомъ пруда. 

8) Наконецъ послЪдними прудами, подвергшимися болФе под- 
робному обсл®довантю, съ анализами воды, являются пруды, осмот- 
рвнные 24 апрля 1911 года в им. Арханаельское, князя Юсупова- 
Сумарокова-Эльстонъ (ст. Павшино Виндавской ж. дороги). Посл 
первой же экскурс они были Комисс!ей признаны неудобными, и 
дальнЪйшему обслФдованю не подвергались. 

Прудъ, изъ котораго течетъ рЪчка Гаретинка, принадлежащий 

дер. Воронкамъ, имФетъ около 180 шаговъ длины и около 40 шаговъ 

ширины, глубины около 3 /, аршинъ. Питается бьющими выше клю- 
чами, дающими очень много воды. Дно песчаное, чистое, прудъ неза- 
роспий. Рыбы никто не ловить и есть-ли она мн® узнать не уда- 
лось. Планктонъ состоялъ изъ Сореройа, попадались одиночные 
экземпляры коловратокъ. Анализъ показалъ, что для окислен1я нахо- 
дящихся въ литрЪ воды органическихъ веществъ требуется 10,84 пгт. 

О° и что количество раствореннаго кислорода—10,11%),. 

Изъ этого пруда рфчка Гаретинка версты на три ниже впа- 
даетъ въ громадный— 12 десятинъ-——-прубо во паркъ имъия ‹ Архан- 
(ельское›. Прудъ этотъ, расположенный на берегу бывшаго русла 
рЪки Москвы, существуеть въ своемъ настоящемъ видЪ лЪтъ 15, 

раньше же тутъ было два пруда, отдЪленные другъ отъ друга до- 

вольно значительнымъ промежуткомъ, на которомъ били ключи. 

Теперь все это пространство между прудами отдЪлено отъ старицы 
высокой дамбой и пруды слились въ одинъ. При этомъ земля для 
насыпей бралась со дна будущаго ‹Новаго Глубокаго Озера› п 

получились ямы, по словамъ управляющаго, въ 30—40 аршинъ (!). 

Весь же прудъ въ общемъ имФетъ глубину 3—5 аршинъ. Спу- 

скать эти пруды нельзя, кромЪ того въ сильное половодье воды 
Москвы-р®ки, входящия въ. старицу, вступають въ сообщент съ 
прудом. 

Прудъ чистый, заросли осоки есть только по берегамъ. Дно 
песчаное, мФстами (главнымъ образомъ въ старыхъ прудахъ) по- 
крытое иломъ. Анализъ воды показалъ, что кислорода въ пруд® у 
поверхности 6,93%, органичесыя вещества въ литрЪ воды окисля- 
ются 1,93 пет. кислорода. Планктонъ состоялъ главнымъ образомъ
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изъ Сореройа. Изъ коловратокъ было довольно много Хоботитиба 

6р.(?), зат$мъ Аппгаеа асшеа{а бур., Апптаеа сосМеамв, РоГуагб га 

р1абур{ега. Кром® того Озёгасойа, Епйогша е1есапз. Рыбы въ прудЪ 

много. Пускали въ него стерлядей, карповъ, линей, карасей, голав- 

лей, язей, щукъ, шересперовъ, окуней, ершей, подустовъ и нали- 

мовъ; ловили въ Москв® р®к® и пускали въ прудъ отборные 

экземпляры. Сохранилась ли стерлядь — неизвестно; въ невода она 

не попадается. Рыбу часто ловять и, посмотр®въ, опять пускаютъ 

обратно... 

Прудомъ имфшя Архангельское заканчивается рядъ водоемовь, 

подвергнутыхъ болФе или менЪе детальному изелЪлованю. Осталь- 

ные пруды просматривались боле бЪгло, оставлялись въ сто- 

рон®, посл® того, какъ въ томъ или другомъ отношении оказыва- 

лись неудобными. 
9) Изъ такихъ прудовъ наиболЖе интересна система Кузь- 

минки-Мюблино. 

Изв®стный каждому любителю рыболову въ Москв®, часто упоми- 

наемый въ литератур (см. напр., «Рыбы Росс» СабанФевъ), Тюблин- 

скйй прудъ былъ первымъ, на который обратила свое внимане Г'идро- 

бюлогическая Комисс!я. Когда я еще въ началЪ марта совершилъ 

экскурстю на этотъ, бывший тогда подо льдомъ, прудъ, первое, что 

бросилось мн въ глаза, это— необычайное количество воронъ. При 

осмотр® пруда это явлене объяснилось. Д®ло въ томъ, Что онЪ 

славитея своимъ замЪчательно чистымъ льдомЪъ. И теперь масса 

льду была нарублена и лежала на пруду: ледъ никуда не годился. 

Громадное количество рыбы, вмерзшей въ ледъ, такъ испещрило 

его, что нельзя было и думать о пользовашши имЪ для ледниковЪ 

или для чего нибудь подобнаго. Рыба вмерзла уже будучи въ полу- 

разложившемся состоянш и отъ каждой штуки шли внизъ желтые 

потеки, окончательно портившие ледъ. Можно было отличить ук- 

лейку, плотву, голавлей... И вороны продалбливали клювомЪ толщу 

вырубленнаго льда, добираясь до рыбы. Трудно было повЪрить, что 

птица можетъ сдЪлать это, еслибы не ясные сл®ды въ видЪ отвер- 

ст1й во льду и остатковъ съденной рыбы. 

Прудъ ране былъ необычайно богатъ рыбой. Въ немъ были 

язи, голавли, судаки, громадные лещи до 14 ф. в®су, масса линя, 

хоходившаго до 7 ф., ершей, окуней, плотвы, красноперки, не счи- 

тая уклеи и другихъ мелкихъ видовъ. Шуки достигали вФсомъ 

пуда и больше, а когда однажды прорвало плотину, ниже въ рЪч-
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к® поймали стерлядь, несомнФнно ушедшую изъ пруда. И вся эта 

рыба погибла. Въ начал® ноября, когда прудъ только началъ 

замерзать, вся рыба,——-кромЪ щуки, которая кинулась вверхъЪ;——мас- 

сами сносилась къ плотинЪ и, видимо оглушенная, начала уноситься 

на мельничный водоскатъ и выбрасываться въ рфчку. Первыми пошли 

лещи. Ставили корзины въ водоскаты п набирали .рыбу пудами; 

собирали разбившуюся рыбу внизу, лещей кололи вилами. Такъ 

продолжалось около дня; затФмъ явлеше прекратилось, Наступило 

быстрое  замерзанте. Черезъ нФеколько дней посл® замерзания 

рыба опять начала сноситься внизъ; теперь плотва, лини, щуки 

и т. п. Вакъ и во время перваго замора, у колеса ПОЯВИЛИСЬ ОПЯТЬ 

цЪлыя горы пъны. Погибшая въ началЪ замерзаня рыба начала 

разлагаться и отравлять воду. ЗатФмЪъ она всплыла и вмерзла ВЪ 

ледъ. Этотъ вторичный моръ тянулся несколько дней и, повидимому, 

погубилъ всю рыбу, или почти всю, такъ какъ хотя весной убили 

одну щуку, и замФчали плотву, но въ сравненш съ той массой 

рыбы, которая погибла, это— ничто. Моръ этотъ несомнЪнно выз- 

ванъ искусственно, и чтобы опредфлить причину его, пришлось сд®- 

лать вторую экскурс вверхъ по рчк®, запрудой которой обра- 

зованъ прудъ. Во время этой экскурсш выяснилось слФдующее. 

Рфчка Чуиха, на которой стоить прудъ, вытекаетъь изъ Быхинскаго 

болота, около Кускова. Въ это-же болото проведена канава отЪ 

Кусковскаго керосино-очистительнаго завода. При обычномъ уровн®Ъ 

вода изъ канавы не попадаетъ въ Чунху, при высокой водЪ это 

возможно. ЛЪтъ пять тому назадъ былъ подобный же заморъ, но 

болФе слабый, такъ что таке случаи очевидно повторяются, но 

посл®дЫй по своей сил® превзошелъ вс® прежне. ВладЪльцы 

прудовъ предъявили иски къ заводу; пробы воды, взятой при 

составлении протоколовъ, были отправлены во Врачебную Управу, 

п, хотя самыя пробы были взяты три недФли послЪ мора, все же 

анализъ показалъ присутств1е сФроводорода, азотной кислоты и 

слфдовъ нефти. 

Присутствие на верховьяхъ Чуихи этого завода сразу за- 

ставляетъ насъ отказаться отъ вехъ прудовъ на этой рЬчк®. А 

сами по себЪ эти пруды превосходны. 

Два самыхъ верхнихъ пруда, въ им®ши князя Голицына 

‹Бузьминки›, даютъ площадь воды въ 14 десятинъ, при чемЪ ниж- 

нШ не бол®е '/, верхняго. Глубина верхняго до 6 аршинъ, ниж- 

няго около 4. Дно, какъ ув®ряютъ, было выстлано камнемъ, теперь
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же поверхъ этихъ камней лежитъ значительная толща ила. Въ 

верхнемъ пруду водились: язь, карась, линь, карпъ, щука до пуда 

вЪсомъ, были посажены сомы. Въ нижнемъ-—-язь, карась, линь, 

карпъ, щука, окунь. Пруды снабжаются водой изъ рчки Чуихи, 

кром® того должны быть родники. Пруды чистые, зарослей нЪтъ. 

Ниже этихъ прудовъ находится такой же глубоый и чистый, 

до 6 арш. глубины, но значительно меньшихъ размЪровъ, прудъ 

Заиконоспасскаго монастыря. ЭдЪсь водились: карась, линь, голавль, 

язь, лещъ, налимъ, щука, окунь. Вакъ и верхше пруды, онъ мо- 

жетъ спускаться только частично; никогда не чистился. Въ лежа- 

щемъ еще ниже прудЪ г. Толоконникова, (занимающемъЪ двЪ деся- 

тины, глубиной около 4 аршинъ и обслуживающемъ небольшую 

мельницу), были голавль, язь, лещъ, линь, красноперка, плотва, 

щука, окунь. Ниже этого пруда начинается Люблинсый. Послфднй 

занимаетъ не менЪе 10 десятинъ, глубиною около 6 аршинъ, но 

теперь, когда черезъ него проведена желзнодорожная насыпь, онъЪ 

быстро взаплываетъ. Дно песчаное, чистое. Вода въ немъ такъ 

хороша, что и мФетные жители, и дачники пользуются для питья 

только ею, несмотря на то, что есть колодцы. Прудъ находится въ 

общемъ влад®ыи крестьянъ двухъ прилежащихъ деревень и помЪ- 

щиковъ ГолофтВевыхъ. Крестьяне сдавали свою часть московскимЪ 

рыботорговцамъ, кром® того продавали право ловли рыбы дачни- 

камъ. 
Планктонные ловы во всей систем® отличались полнымъ отсут- 

ств1емъ какихъ-либо животныхъ организмовъ, хотя прежне годы вЪ 

Люблинскомъ пруду были обычные зимше представители планктона. 

10) Изъ прудовъ, просмотрЪнныхъ бЪгло, болФе другихЪ за- 

интересовалъ ОтдВлъ Ихтпологми прудь вз с. Очевт, въ 12 верстахЪ 

отъ Дмитрова. Это ключевой прудъ, 200 шаговъ длины ип 75 ширины 

(у плотины), глубокй—не мен®е 2 т{. Ключи его настолько силь- 

ны, что обыкновенно зимой надъ ними остается незамерзшее мЪсто. 

Дно чистое, песчаное. Новая плотина устроена такъ, что спускать 

прудъ нельзя. Заросли, находяпияся въ верховьяхъ, состоятъ глав- 
нымъ образомъ изъ Едшвейит. Въ планктонЪ были (20/\'1—1911 г.): 

ЭеМгосегса @уетясогп!5, ВгасМопив апошат 5, Аппгаеа Буре1авта, 

Апигаеа асшеа{а-геса|5, СБуйогп вр., РарЬма (ршех?), Сорерода. 

Прудъ довольно рыбный; есть щука, плотва, окунь, карась. Ниже 

пруда простирается оврагъ съ рядомъ ключей, которыми пользуются 

крестьяне для питья. Заморовъ не было. Прудъ находится во вла-
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дЪши крестьянъ с. Очева (л®вый берегъ), правый же берегъ во 
владЪиш мстнаго помфщика. Прудъ былъ мной признанъ за непод- 

ходящий по слФдующимъ причинамъ: 1) онъ находится вЪ слиШ- 

комъ неудобныхъ условяхъ сообщеня съ Москвой. 2) Вляше 
большого земледЪльческаго села должно было быть на этотъ прудъ 

СЛИШКОМЪ СИЛЬНЫМЪ. 
Но Бомисея разсмотревъ результаты моей рекогносдировочной 

экскурсии, сочла необходимымЪ дополнить ихъ зимней экскурстей, 

чтобы въ случа®, если данныя послфдней будутъ удовлетворять тре- 

бовашямъ, предъявляемымъ къ рыборазводнымъ прудамъ, причислить 

его къ пригоднымъ для устройства рыбнаго хозяйства. Экскурсля 

14 марта 1912 года показала, слВдующее. Во-первыхъ, прудъ замерзъ 

весь. Правда, надъ ключами ледъ былъ тонокъ, но т®мЪ не мен 

былъ. оатЪмъ на пруд® были полыньи, въ которыхъ мыли бЪлье п 

у которыхъ поили скотъ, о чемъ ясно свидЪтельствовали скопления 

навоза на льду. Планктонъ пруда состоялъ исключительно изъ 

Сореройа и МазбсорВога. Анализъ воды далъ сл$дующие результаты: 

раствореннаго кислорода было 4,27%, органическихъ веществъ было 

столько, что для окислешя ихъ надо было 35,05 пет. кислорода 

на литръ воды. Сроводорода и желФза не было. 

11) Прудь во сель Волжинское (2 версты отъ Дмитрова). Прудъ 

расположенъ у берега долины р®ки Большая Яхрома, такъ что 
вода, бьющая ключами въ бухт® этого берега, удерживается невы- 

сокой плотиной. Разм®ры его очень неболыше. Онъ трехуголь- 

ный, при чемъ каждая сторона трехугольника равняется при- 

близительно 35—40 шагамъ. Ключи бьютъ только у верховьевь. 

Глубина пруда около 2 шё. Вода очень чистая, прозрачная до дна 

течетъ прямо черезъ плотину, и небольшимъ ручейкомъ идетъ кЪ 
Яхром®. Глинистое, чистое дно сплошь покрыто СегаорЫ ит, бе- 

рега заросли очень узкой полоской осоки. Рыбы много: щука, окунь, 

линь. Прудъ принадлежитъ крестьянамъ села Волжинское. 

Отказаться отъ него заставили небольше разм®ры и слабый 
притокъ воды. 

12) «Долие› пруды имънёя Виноградово. (Платформа Марково, 
Савеловской жж. д.). Больший прудъ имФетъ 350 саж. длины и 170 са- 

женей ширины; выше онъ переходить въ болотистую, заросшую рфч- 
ку, переходящую въ ‹Заболотское болото». Длина зарослей 285 саж., 

ширина 25 саж.; болото приблизительно 200 саж. длины и 195 саж. 
ширины. Прудъ очень старый и очень давно не чистился. Глубина
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пруда 21/, тшё., глубина рЪчки 1%, шё., при чемъ и тутъ и тамъЪ 

толстый слой ила. Илъ жидкй, с®рый, съ слабымъ запахомъ сЪро- 

водорода; покрытъ, повидимому, слоемъ сине-зеленыхъ водорослей— 

по крайней м®рЪ на поверхности плаваютъ поднявшиеся со дна 

комки этихъ водорослей. Растительность только у береговъ, узкой 

полоской, да у верховьевъ есть островки Едшвебшт, МпрВатг, Ро!у- 

сопот атрЫт, которые нигдЪ не переходять въ сплошныя за- 

росли. Вдоль береговъ растетъ осока, аройникъ, Заси ата (отдЪль- 

ными зарослями), небольшими островками Сотагпт ра1цзёге, МпрВат; 

у плотины опять Кдшвейшиа. Рыбы здЪсь много, особенно много- 

численны и крупны— до 10 ф.— лини. ВромЪ того зд®сь есть жел- 

гый карась, вьюнъ и бастардъ между карпомъ и карасемъ. 

Этотъ прудъ соединяется шлюзомъЪ съ находящимся ниже пру- 

домъ—длиною 119 саж., шириною 44 сажени. Глубина неизвестна, 

неизвЪсетно также и то, есть ли въ немъ рыба, или нЪтъ. По виду 

онъ заиленъ не менФе, чФмъ верхн; и довольно сильно заросъ, 

главнымъ образомъ, Кдшвекшт. Нижней прудъ служить для стирки 

б®лья и т. п.; въ верхнемъ купаются. КВупившая въ декабрЪ 

1911 года это имЪше Эмма Максимовна Банза думаетъ устроить 

въ этихъ прудахъ рыбоводное хозяйство: ‹Мы сами зд®сь устроимъЪ 

золотое дно›— гордо заявилъ латышъ управляющий въ отвЪтъ на 
мое сообщене о нам®решяхъ Департамента ЭЗемледля. Пруды 

уже изслФдовались спещалистомъ рыбоводомъ, который именно и 

опредЪлилъ помФсь между карпомъ и карасемъ, о которой я го- 

ворилъ выше. 
13) Летровско-Лобановскёй прудо. (Ст. Химки, Николаевской 

ж. д.). Рчка Химка, образующая прудъ, выше него переходитъ 

въ рядъ бочаговъ, которые тянутся не бол®е двухъ верстъ. Пло- 

щадь самаго пруда узнать не удалось, но, повидимому, онъ зани- 
маетъ не менФе 7—8 десятинъ. Прудъ длинный, узкй, по срединЪ 

его находится островъ, у котораго и лежить самое глубокое 

мсето— около 1% шё. Заросъ самъ прудъ мало, только вдоль бере- 

говъ тянутся заросли Еашвеёши, Ро!усопит, Рофатосефоп па{ап5, 

ХорВат. Дно страшно заилено, илъ сЪрый, липкй, съ запахомЪ 

сВроводорода. Вода мутная. Въ планктонЪ попадаются въ довольно 

большомъ количествЪ Агешпв. Рыба водится: желтый карась, линь, 

гольцы, малявки. Бром Атешп5, караси поражены еще какимъ-то 

паразитомъ, производящемъ на нихъЪ язвы. Рыба здВсь мелкая (карась 

до 1 ф.). Прудъ принадлежитъ частью (низовья) Евреиновой, частью
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селу Петровское-Лобаново. Практическое прим®нене пруда: добы- 

ванте льда, купанье, катанье дачниковъ, стирка бЪлья. Рыбу ло- 

вять вс® желающие. ) 

14) Рчка Химка проходить подъ желЪзнодорожной насыпью 

ип зат®мъ впадаеть ВвЪ прудо вы тполосъ отчужденгя Николаевск. 

ж. д. Прудъ этотъ имФетъ около 520 шаговъ длины, при ширин® 

у плотины 100 шаговъ. Верховья его раскопаны, такъ что вверху 

получается какъ бы другой прудъ 70120 шаговъ, въ эту часть 

пруда справа впадаетъ ручей. Глубина у плотины около 2 т. 

Плотина очень высокая, со шлюзомъЪ. Дно пруда илистое и почти 

сплошь заросло разнообразнЪйшими растешями; илъ вязкШ, сЪрый, 

съ слабымъ запахомъ сЪроводорода. На дн® растутъ: Е1ойеа, 5ас1!- 

‘атла, Робатосекоп пабапв, Робатосебов см5рив, Рокатосетоп рег- 

{оНайцв, РоГусопат атрЫ5ют, СегаборЬШпт, МуморьШитм, Вашее- 

{ит, ХорбВаг $р., ХутрВаеа 5р., Капипеши5, Зегриз и Сатех. Вода 

чище, ч®мъ въ прудЪ Петровскаго-Лобанова, но въ планктонЪ 

такъ же много Агеши5. Рыбы здесь много: есть щука (до 15 ф.), 

окунь, карась (до 3 ф.), линь (до 10 ф.), гольцы. О болФзняхЪ 

рыбъ мнЪ ничего зд®сь узнать не удалось, но одно присутствие 

выше по той же рЪчкЪ зараженнаго Петровско-Лобановского пруда 

заставляетъ отнестись къ разсматриваемому пруду осторожно. 
15) Гнилуша. (Химки, Ник. ж. дор.), представляеть собой 

‚круглое озеро, истокъ котораго подпертъ плотиной. Разм®ръ озера 

очень великъ, во всякомъ случа® гораздо больше 10 десятинъ, но 

посрединЪ его находится большой моховой наплывъ, превращающий 

озеро въ узкое кольцо. Кольцо это очень мелко— по словамъ кре- 

стьянъ, его вездЪ можно переходить (лодки не было) — съ очень 

вязкимъ, илистымъЪ дномъ. Оно обросло, а мФетами и сплошь заро- 

сло, осокой и Кашсект. Въ озерЪ есть ключи, настолько сильные, 

что «бездонное око» обыкновенно не замерзаетъ. Изъ фауны бро- 

сается въ глаза масса медицинской шявки—(Нип(о тейсша!|$). 

Рыбы зд®сь немного: караси бЪлые и красные. Прудъ принадле- 

жить крестьянамъ селешя Лихачево и помфщику ПФшкову. Кре- 

стьяне пользуются имъ для стирки бФлья, моютъ телЪги и т. п. 

Непосредственно ниже Гнилуши находится четырехугольный 
прудо Пъшкова. Копаный, окруженный валомъ, съ плотиной въ 

видЪ вала, поверхъ котораго идетъ вода. РазмЪры его 200 40 

шаговъ, глубина около 2 8. По краямъ и по серединЪ остров- 

ками растетъ Мутшрбаеа $р., МпрВаг вр., Ро]усовит атрЫ5ит. По
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берегамъ растетъ Засибага, Кашвебит и РЬгазлибев,——все узкой 

полоской аршина въ два—три. Масса малявки. Есть карась. 

16) Два пруда во имьънги Грачевой (Ховрино, Никол. ж. д.). 

Лежать на рчк® Лихоборк®. Верхый изъ нихЪъ имФеть около 

трехъ десятинъ, при ширин® у плотины 70 арш. Представляетъ 

изъ себя раскопанное русло р®чки, послЪдняя здЪсь имФла до 4 

арш. глубины, теперь же глубина пруда местами около 6 аршинь». 

Дно песчаное, покрытое слоемъ ила вершка на 4. Плотина со 

шлюзомъ, но спускать вполнЪ прудъ нельзя, такъ какъ сейчасъ же 

идетъ второй прудъ. Въ т®хъ мЪстахъ, гдЪ вода неподвижна, есть 

заросли, состояпия изъ МушрБаеа, Брагсаптшт, изрфдка Ро1усовит, 

но эти заросли не идутъ сплошь. У береговъ попадаются рдке 

кустики камыша. Прудъ чистили 15 лЪтъ тому назадъ. Рыбы въ 

немъ порядочно; есть линь, желтый карась, пискарь, голецъ, ма- 

лявка. Пускали посл® чистки щукъ, плотву, карповъ, но эта рыба 

пропадала безселЪдно. Это тЪмъ бол®е загадочно, что ни заводовЪ, 

ни фабрикъ, ни полей орошения въ бассейнЪ рЪчки нЪтъ. 

Нижний прудо идетъ непосредственно за  верхнимъ. Онъ 
четырехугольный, шириною 70 арш., площадью около 3’/, десятинъЪ. 

Глубина его въ верховьяхъ около 2 аршинъ, у плотины 5'/ ар- 

шинъ. Дно илистое, слой ила вершка на 4; какъ и верхнй, чи- 

стился 15 л®тъ тому назадъ. Плотина со шлюзомъ и прудъ 

можно спускать. Растительности нФтъ никакой, такъ какъ ее уни- 

чтожаютъ. Рыба зд®сь таже, что и верхнемъ пруд®, и такъ 

же, какъ и въ верхнемъ, пущенные новые виды рыбъ исчезли без- 

слЪдно. Прудъ весь находится въ парк® и служить для декоратив- 

ныхъ цЪлей. На мой вопросъ объ отношенш хозяевъ къ мысли 

объ аренд® пруда, управляюпий отв®тилъ мнЪ, что владЪлица его 

не уступить. 

17) Прубь во им. Бугайскаю, вь с. Быковъ (Дмитровъ, Савел. 

ж. д.) Образованъ запрудой маленькой рфчки, начинающейся версты 

на двЪ выше. Длина около 80 шаговъ, ширина около 20 шаговЪ. 

Каменная плотина въ одномъ мФет® разломана и здЪеь вытекаетъ изъ 

пруда ручей. Глубина пруда около 11/, шё., дно у плотины песчаное 

и довольно чистое, въ верховьяхъ незначительно заплываетъ иломъЪ 

краснаго отт®нка. Краснаго же цв®та и вода. Растительность состо- 
ить изъ осоки и камыша въ верховьяхъ. Рыба-—- карась. 

18) Пруд» подь с. Быковымь находится на той же речк® на 

‘, версты ниже. Разм®ры его 10075 шаговъ, онъ представляетъ



выкопанный, проточный водоемъ около 9—91/, арш. глубины съ 

очень низенькой плотиной, лежащий въ почти совершенно ровной 

мФстности. Л®ть 10 тому назадъ его чистили, и теперь заросли 

кругомъ пруда очень маленьыя, самъ же прудъ совершенно свобо- 

денъ отъ водяныхъ растенй, но быстро заносится иломъЪ, и этого 

ила уже нанесло приблизительно на %/, аршина. Главное зло этого 

пруда—-сильные весенние паводки, уносящие рыбу. Теперь по этой 
причинЪ рыбы въ прудЪ нЪтъ совсфмъ, раньше же туть были, по 

словамъ крестьянъ, щука, карась, вьюнъ и нФкоторыя друпя по- 
роды рыб». 

19) Пруды имънёя Токишь (около Петровско-Разумовскаго) 
представляютъ примЪръ превосходныхъ прудовъ, радикально испор- 
ченныхъ красильной фабрикой. Вс три пруда лежать въ парк, 

въ дачной местности; верхний прудъ представляеть озеро съ под- 

пертымъ истокомъ, два нижне-—-запруды рЪчки. | 
‹ Озеро» круглое, около 120 саженей въ даметр®, съ длин- 

нымЪ истокомъ, длиною около 100 саженей, шириною около 12 с.; 

въ конЦ® его находится плотина. Дно песчаное, чистое, Глубина 

неизвЪстна (лодки нЪтъ), но дно неровное, есть очень глубокя 

ямы съ ключами. Вода въ немъ чистая: стоки изъ фабрики въ этотъЪ 

прудъ не попадаютъ. Берега пруда заросли Зает ата, Вашсзейци, 

РЬгазтибев. Рыба— карась, голецъ, верховка; изредка лини. Озеро 

служить главнымъ образомъ для купанья. 

Верхнёйй пруд» иметь длину около 200 саженей, при ширинЪ 

у плотины въ 75 саженей. Это собственно отдЪленная узкой пло- 

тиной часть нижняго пруда; ихъ удобн®е описывать вмФст®. 

Нижнёй прудо имФетъ около 270 саженей длины п 150 саже- 
ней наибольшей ширины; у плотины ширина около 100 саженей. 

Оба пруда служатъь для промывки шерсти и находятся въ высшей 
степени загрязнешя. Вода ихъ издаетъ такой сильный запахъ сЪро- 

водорода, что по берегу идти просто тяжело. А между тЪмъ эти 

пруды были когда-то превосходными. Нижнй запруженъ велико- 
лЪпной каменной плотиной около 3 аршинъ вышины, съ водоскатомъ. 

Уже отсюда можно заключить, что глубина его не мене 3 аршинъ, 

но дно покрыто такимъ вязкимЪ слоемъЪ ила, что лотъ тонетъ 

въ немъ и точной глубины узнать не удалось. Берега этихъ прудовъ, 

а также и плотина верхняго, обросли узкой каймой РЬгастши!е5 

и одиночными кустиками Рокатосевов пафап5. Интересно, что какъ 

въ верхнемъ, такъ и въ нижнемъ пруду, есть очень крупные и
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жирные караси. Рабоче ловятъ ихъ. Мясо карасей очень скверно 

пахнетъ, но запахъ этотъ совсёмъ пропадаетъ, если ихъ нЪсколько 

дней продержать вЪ чистой вод®. 

20) Прудо во Пушкинь (ст. Пушкино, Яросл. Ж. д.) былъ 

отклоненъ ОтдЪломъ Ихтюологи вслЪдств1е своихъ большихъ размЪ- 

ровъ,——онъ гораздо больше 10 десятинъ. Этотъ прудъ, образованный 

запрудой рёчки Серебрянки, длиною до трехъ верстъ, шириною у 

плотины около 100 саженъ; почти до половины, начиная съ вер- 

ховьевъ, заросъ. Заросли состоять изъ Е1ойеа сапайепя15 и МутрВаеа, 

съ небольшими участками РоФатозекоп пабал5 и РоГузовит атрМ- 

Ытии. Заросли эти расположены въ верховьяхъ почти сплошь, кром® 

полосы, гдЪ идетъ теченте; особенно развита Еойеа, которая была бы 

еще многочисленн®е, если бы съ ней постоянно не боролись. Шо 

берегамъ растутъ различныя осоки, СаПа раш5ём5, Сотагим ра- 

|пвёге, РЬгасто{е5 и др. Въ заросшей части пруда на лЪвой сторон 

образовался наплывной берегъ. Глубина пруда въ незаросшей части 

5 105., въ заросшей убываетъ по направлешю къ верховьямъ: 

5 шё., 4 тш!., 3 т!. и 2 т!. Дно песчаное, въ вершинЪ заросшей 

части несколько затянуто иломъ. Рыбы много, есть даже судаки. 

Мн® перечислили кром® того окуня, щуку, линя, плотву. Прудъ 

принадлежить УдЪльному В®домству, и арендованъ Армандъ, им®ю- 

щимъ ткацкую и красильную фабрики. Но хотя фабрики и пользу- 

ются водой пруда, на послФднемъ это совершенно не отзывается. 

Кром® этого прудъ служить дачникамъ для купанья, катанья на 

лодкахъ; рыбу ловить удочкой разршено всЪмЪ. 
21) Еще больше, чФмъ въ Пушкин®, площадью во всякомЪ 

случа® въ несколько десятковъ десятинъ, громадный и))удь во Образ- 

„овъ (ст. Шелково, Ярославской ж. д.). Длина его около & верстъ, 

ширина въ самомъ широкомъ мФст® около 300 саж., при ширинЪ 

плотины до 250 саженей. Онъ образованъ запрудой рЪчки Блязьмы, 

и обслуживаетъ небольшую крутильную фабрику Соколова, не вляю- 

щую на составъ воды ни въ самомъ пруд®, ни въ речк® ниже ея. 
Средняя часть пруда занята чистымЪ пространствомъ, представляю- 

щимъ бывшее русло р®ки Блязьмы и достигающимъ глубины 5—4 Ш. 

Боковыя его части, образованныя поднятемъ воды запрудой, мельче 

(до 2 шё4.) п густо заросли. Прежде всего еще издали бросаются 

въ глаза разбросанныя по всему пруду группы ситника; затВмъ 

отдЪльными островами идутъ подводныя заросли МугорШитм, Сета- 

ХорЬШит, Рокатосекопв пафапз, Роватосеков регоПайп5, Ротатосе!оп
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см18рив, Робатосеков е!пеёшт, Зратеашит 5р., Завет вала, Ро!усопит 

атрыБшт, МутрЬаеа, ХпрВаг и др. У береговъ идетъ полосой гу- 

стая чаща Е10йеа сапайепсе. У праваго берега есть два большихъЪ, 
каждое шаговъ 200х100 (приблизительно) четыреугольныхъ про- 

странства, глубиною около 4 т)!.; это остатки бывшихЪ здЪсь нЪ- 

когда, еще до запруды р®ки Блязьмы, копаныхъ непроточныхъ пру- 

довъ, въ которыхъ помФщикъ имЪлъ массу рыбы — (<мЪшками 

крали›:—какъ говорилъ мн®Ъ одинъ крестьянинъ). Рыбы много; есть 

щуки, окуни, плотва, красноперка, язи, лещи, караси. Ниже пруда, 

по течению Клязьмы, до впадешя въ нее рчки Учи, на которой 

стоить суконная фабрика, есть судаки. Пространство это всего 

11'/, — 2 версты. 

22) Пруды деревни Невзорово. (Комягино, ст. Пушкино, Яросл. 

ж. д.). Большой прудъ, отмЪченный на карт, давно спущенъ; оста- 

лись только слФды плотины въ видЪ мощнаго вала ниже Бомягина. 

Бром этой плотины долину р®чки перескаетъ еще насыпь выше 

Бомягина——бывпий мостъ-——йп еще дв® насыпи у Невзорова, все ста- 

рыя плотины; теперь запружена только одна. Прудъ этотъ служить 

только для стирки бЪлья; для питья вода въ рЪчкЪ совершенно не- 

годна. Выше по р®к® въ Легков® есть фабрика, спускающая вЪ 

воду отбросы, отъ чего въ БКомягинЪ иногда падаетъ скотъ. Для 

лЪтняго водопоя скота пользуются небольшимъ ключевымъ прудомъ. 

Правый берегъ поймы имФетъ два ключа и несколько «мокрыхЪ 

мЪстЪ›. Эти ключи и мокрыя места окружены высокими валами, 

до 2 ш!. высоты, а такъ какъ и мФето это находится выше рЪчки 

не менФе, какъ на 3 ш%., то ясно, что и при высокомъ уровнЪ 

воды, рЪчка сюда не достигаетъ. Валы насыпаны такъ, что обра- 

зуютъ два четыреугольника, одинъ надъ другимъ, (при чемъ верхний 
примыкаетъ къ обрыву берега собственно), и одинъ рядомъ на- 

ходящися треугольникъ. Одинъ изъ ключей протекаетъ сквозь верх- 

ний четыреугольникъ и, образуя тамъ болото, впадаетъ въ прудъ, 

находящися въ нижнемъ прямоугольник. Этотъ прудъ около 
250 шаговъ длины и 60 шаговъ ширины, глубиной около 1 ш%., 

почти сплошь заросъ басиата, и Брагсапииа съ примЪсью МутрГЛаеа, 

Роусовит атрЫ тт, ЕКопбта$ вр., СаПа разв, Кдшвейши вр., 

Эсшриз и Сагех. Дно песчаное, вода прозрачная до дна. Рыба есть— 

щука, окунь, карась, плотва. Изъ пруда течетъ родникъ въ рЪчку 

Скалбу. 
Рядомъ лежапий треугольникъ безъ воды, но заросъ осокой,
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Ниже его п въ сторонЪ находится ‹глушица». Это бывший омутъ 

ранЪе существовавшаго здЪсь большого пруда; въ него впадаетъ 

второй родникъ. Этотъ омутъ круглый, до 2 саженей въ даметрЪ 

и 2 шё. въ глубину, заливается въ половодье речкой Скалбой. Онъ 

кругомъ окаймленъ осокой и хвощемъ, заросъ 5рагвашии и Опчси- 

1ат1а. Рыба та же, что въ прудЪ,— щука, окунь, карась, плотва, но 

очень мелкая. 
Кмъ устроены и для какихъ цФлей, эти оригинальные пруды, 

мн, несмотря на вс® усиля, выяснить не удалось. Теперь они 

принадлежать крестьянамЪ. 
28) Прудь имънёя Кочетово. (ст. Яхрома, Сав. ж. д.). Длин- 

ный, узый, глубокй прудъ питается сильнымъ ключемъ выше 

его саженъ на 100. Длина его не мене 200 саженей при ши- 

рин® около 50, глубина около 1 сажени. Дно песчаное. ИсточникЪ 

очень богатъ желзомъ, и это и служить причиной, почему рыбы 

въ прудЪ — щука, окунь, карась, плотва— немного и она мелка. 

Прудъ приводить въ движене мельницу. 

24) Пруды Кево (ст. Лобня, Сав. ж. д.). Два пруда, образо- 

ванные запрудой очень маленькой рВчки; находятся въ мелкой 

долинЪ. Верхый прудъ имФетъ около 200 шаговъ въ длину и 40 

въ ширину, глубина его около 1), ш!ё.; нижний, громадный, около 

версты въ длину и около 300—350 саж. въ ширину— весь спушень. 

Крестьяне деревни Влево требовали отъ гр. Паниной вознагражде- 

ня ва подмытые прудомъ сФновалы, тогда управляющий распорядился 

спустить прудъ совеЪмъ. Брестьяне запротестовали, такъ какъ по 

закону они имФютъ право пользоваться водой пруда, при чемъЪ 

воды кром® пруда они нигд® получить не могутъ. Теперь прудъ 

опять наполняется, но медленно. Въ такомъ видЪ, какъ сейчась, 

онъ представляетъ сильно зароспий разнообразнЪИшими болотными 

растепями водоемъ, около '/, 5. глубины, съ ГЛИНИсСтЫМЪ ДНОМЪ, 

съ глубокой канавой посредин®. Раньше въ прудЪ были крупные 

караси до 5—6 фунтовъ, и очень много. При спуск® пруда они 

‹свалились› въ канаву и были выловлены. Теперь караси опять 

ПОЯВИЛИСЬ. 
Этимъ прудомъ исчерпываются просмотрЪнные мною пруды, 

проточные въ течене всего лЪта. Кром® проточныхъ, бЪглаго 

упоминая въ этомъ предварительномъ отчет® заслуживаютъ еще 

пруды полупроточные, и остатки бывшихъ проточныхъ прудовъ. 

Что касается до осмотрЪнныхъ мною’ непроточныхъ прудовъ, то,
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такъ какъ они для рыбоводства могутъ играть только ничтожное 
значене, п такъ какъ напболЪе интересные изъ нихъ были уже 
мной упомянуты, я говорить о нихъ далФе не буду. 

25) Пруды имьындя М. Н. Поливанова ва с. Надеждино (Скубя- 

тино) (Дмитровъ, Сав. ж. д.). Все имЪн!е ‘около 100 десятинъ (глав- 

нымъ образомъ л®са) окопано канавами, имФющими два отвода: 

одинъ въ с. Никольское, другой въ пруды, проточные приблизи- 
тельно до конца 1юня. 

Веранёй, четыреугольный, копаный, 200 х 50 шаговъ, глубиною 

около 2 шё. Существуеть онъ, какъ и нижнй, болФе 100 лЪтъ; 

когда его чистили, неизвЪстно. Толщина жидкаго ила у верховьевъ 

около 1 шё. Лежитъь онъ, повидимому, на глинЪ, берега же пес- 

чаные. Растительности нФтъ никакой. ЛЪтъь 15 тому назадъ былъ 

хвощъ, но его ‹съЪли гуси›. ЦвЪтетъь прудъ очень р®дко, что объ- 

ясняется тФмъ, что онъ очень затФненъ. Рыбы много:— красный 
карась. 

Изъ этого пруда вода, устоявшись, поступаеть въ нижний, 

также копаный. Бром® того въ послЪдый канавами пдетъ вода 

съ 50 десятинъ поля; разм®ры его 400 Хх 50 шаговъ, глубина 

у запруды, представляющей изъ себя валъ, около 5 аршинъ. Расти- 

тельности нЪтъь; дно и берега——-таые же, какъ и въ верхнемъ. 

Прудъ этотъ чище, и пилу въ немъ меньше, ч®мъ въ верхнемъ. 

Рыба——бЪлый карась и, перешедпий изъ верхняго, красный. 

26) Пруды имьънёя  Евсъйково—(наслЪд. Таки). (Спасская 

платф., Яросл. ж. д.). Изъ нихъ одинъ полупроточный (до середины 

1оня), большой, образованный запрудой оврага л®тъ 19 тому на- 

задъ, площадью около 3'/, десятинъ. Глубина его около 1 '/, п. (У 

плотины), дно очень вязкое, глинистое, заросло у верховьевъ Ро!у- 

зопши. Рыба—мелый карась и линь. Остальная рыба вымирает. 

Въ колодцЪ рядомъ съ прудомъ, на глубин 7 саж., найдено желЪзо. 

27) Изъ остатковъ бывшихъ прудовъ, кромЪ Невзорова, нал- 

болЪе интересны жлючи на церковной земл®Ъ въ дер. Старая Кашира, 

близь берега Оки. Они были осмотрфны мною потому, что мы полу- 
чили предложене купить 9 десятинъ земли съ ‘этими «прудами», 

при чемъ указывалось, что въ то время, когда этой землей владЪли 
Ильины, здЪсь былъ форелевый заводъ. 

Участокъ этотъ расположенъ на высокомъ берегу речки Ка- 

ширки; почва здЪсь суглинистая, на известковой подпочв®. Изъ 

верховьевъ оврага, находящагося на склонЪ берега бьетъ ключЪ, и 
11
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самъ оврагъ былъ когда-то запруженъ: длина пруда составляла 

около 100 шаговъ, ширина плотины около 30. Вышина оставшатося 

земляного вала——около 1 10!. Ключъ довольно богатый, но вода 

жесткая. Рядомъ есть еще одпнъ родникъ—<святое око›— въ ВвИдЪ 

небольшого бочажка, около 1 арш. въ даметрЪ и въ глубину; 

рядъ  мокрыхъ мФстъь указываеть, что есть и друме ключи. 

°° Шагахъ въ тридцати вправо и нФеколько ниже находите: 

м®сто, гд® были друге пруды. Эти лва пруда имЪли видъ четыре- 

угольниковъ, окруженныхъ валами около 1 16. вышиной, располо- 

‚женныхъ вдоль небольшого овражка; длина верхняго была 60 ша- 

говъ, ширина 20; длина нижняго 80 шаговъ при такой же ширин®. 

Въ верховьяхъ прудовъ находился родникъ, но теперь онъ забить, 

п на днЪ ихъ расположены лишь небольшия болотца изъ дождевой 

воды. Весь этотъ участокъ завЪщанъ церкви старой Баширы и дол- 

женъ быть проданъ. 

Кром® этихъ бывшихъ прудовъ, я встрЪчалъ насыпи, пред- 

ставляющия остатки плотинъ бывшихъ прудовъ, еще въ Останкин®, 

въ БуркивЪ (Химки), есть они п въ Измайловекомъ звЪринц. 

Такъ какъ на меня была возложена вполнЪ опредЪленная задача, то 

я и не осматривалъ ихЪ подробно: мнЪ кажется однако, что вЪ 

такихъ мФетахъ легко возсетановить бывшие пруды, и что это мо- 
жеть быть даже удобнФе, ч®мъ чистить и вообще передЪлывать 

для показательнато хозяйства уже существующие. 

Н. Любичанковский. 



Къ фаун® ш1явокъ Туркестана. 

Г. Г. Шеолев. 

Относительно фауны  шявокъ Туркестана наши свЪдЪшя не 

особенно богаты. Насколько мн®Ъ известно, они ограничиваются 

пока двумя статьями, именно: В. Плотникова (1905) о шявкахъ 

Зоологическаго Музея И. А. Н. п интересной замФткой ЛА. В Су- 

качева (1908) о Негройаейа остоси!ата 1,. 1758 (Н. аютама В. В! 
1894) изъ Стараго Баракола и Иссыкъ-Буля, отличающейся отъ 

обычныхъ формъ той или иной степенью образования вторичныхЪ 

колець. Въ результат® этихъ двухъ статей мы имФемъ слЪдующий 
списокъ видовъ для Гуркестана. 

Семейство: В В упспобае 1 1йае. 
Подсемейство: С10$5051рпопидае. 
1) Руо'ос(ерз5 Тез5е1айа Бгапи 1805. 

2) СТоз5оз%рйопга 5вадпта!?5 Тлппё 1758. 

3) СТоззозгрпота Пебегос(йа Тлппё 1761. 

4) С1оззовёротва сотратава 1Апиё 1758. 

Семейство Спа пов аей1тдае. 
Подсемейство Ниифтиае. 
Группа О 15 &1еЛойоп а. 

5) Наетор вапдшвида Вегот. 1757. 

Группа М оповё1сВофйорвкта. 

6) ЧИтидо тейстай5 1лриё 1758. 

7) Гитпайз Титкематса Р1о%Коу 1905. 

Подсемейство Негробде!дае. 

8, НегробаеНа ососи!аба ГАппё 1758 (Н. аотама В. В!. 1894). 

Въ началЪ прошлаго года, мнЪ были любезно переданы вете- 

ринарнымъ врачемъ А. И. Скрябинымь, за что я счатаю долгомЪ 

выразить ему здесь благодарность, два вида шявокъ, собранные имЪ 
около станщи Аулэ-ата Сыръ-Дарьинской области. Гакже получилъ 

11*
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я нФеколько экземпляровъ, относящихся тоже къ двумъ видамЪ, отъ. 

„А. Гольбекь, любезно собравшаго пхъ мнЪ во время его экспедищи 

въ Восточную Бухару въ 1911 году. Экземпляры были собраны 

на хребт® Петра Великаго, въ долинЪ Бара-Шуры изъ озера 

Мамуръ-голь. Изъ четырехъ этихъ видовъ два, именно Наетор= 
вапдил5идаи  Вегот. 1757 (1е9. В. И. Скрябинъ) и СТо5805?рЛотга 

бгоси(ава (15. А. Гольбекъ), уже были указаны вышеназванными 
авторами и, велФдетве ихъ вообще широкаго распространеня, не 

представляютъ большого фаунистическаго интереса. Друг!е два вида 

болЪе интересны и являются новыми для Туркестана. Оба они 

относятся къ семейству хоботныхъ шявокЪ. 

Семейство В пупсйпоб фе 1 11 йае. 
Подсемейство С10$$05!рПопйдае. 
Родъ Ртобос1ер 51 5 Туапом 1902. 

Руогос!ерзг8 таси!ова Ка\№Ке 1862. 
Мстонахождене: Хребетъ Петра Великаго 

Долина Кара-Шуры 
Озеро Мамура-Голь 

1ес. А Гольбекъ. 

До сихъ поръ Ргогос!1еры$ тшасшобза, судя по крайней мФЪрЪ 

по литературнымъ даннымъ, была указана только изъ двухъ мФст- 

ностей, а именно: КайКе изъ Бенигсберга (1869) и, сравнительно 

недавно, ‚Дивановымъ изъ Вытегры Олонецкой губерни (19092). Мн® 

лично кром® того извФетны случаи нахожденмя ея въ предЪлахъ 

Московской губернии, По всеФмъ вЪроятямъ, она распространена 

такъ же широко, какъ и другой видъ этого рода— Ргобос!ерз15 1е55е- 

(аа. По отношеню къ послЪднему наши свЪдЪня боле полны, 

чЪмъ о какомъ бы то ни было другомъ видЪ этого рода, и главное 

касаются не только географическаго распространеня, но также и 

его образа жизни. Гакъ по даннымъ В. В!апсйат@а (1892) его 

находили на различныхъ видахъ плавающихъЪ птицъ,— видахъ съ 

очень широкимъ географическимъ распространешемъ, домашнихЪ 

птицахъ, главнымъ образомъ уткахъ, и даже на млекопитающихЪ. 

То же самое отмЪчаеть и БВ. Плотниковь (1905), находивший ихЪ 

въ большомъ количествЪ на домашнихъ уткахъ и гусяхъ. Особенно 

интересной является въ этомъ отношени замЪтка Р. Медпт (1906), 
гдЪ авторъ приводить случай летальнаго исхода у одной утки, вся 

дыхательная полость которой оказалась переполненной Р0ё. 1е85е-
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Тай. Также и у Плотникова (1905) въ списк® м®стонахожден мы 

находимъ случай присутствия этого вида въ ноздряхъ Сусти5 вр. 

Если такимъ образомъ Руоюс(ерз 8 %евзе!айа, очевидно въ болФе 

молодомъ состоянии, можетъ столь глубоко заходить въ полости 

тЪла и, благодаря обилию пищи, находиться тамъ довольно долгое 

время, то и столь широкое ея распространеше становится вполнЪ 

понятнымЪ. Гутъ мы имФемъ дБВло съ явленемъ, аналогичнымЪ тому 

временному паразитизму (по терминологии &. В'апеламй псевдо- 

паразитизму), какое наблюдается, наприм®ръ, у челюстной шявки 

изъ группы МоповйеВойоп!а — Гтпайз пйойса. По вефмъ вЪроя- 

‘лямъ и остальные представители Руоюс!ерз 8 являются такими вре- 

менными паразитами, главнымъ образомъ водяныхъЪ птицЪ, и отсут- 

ствие свЪдЪнй объ ихъ распространении нужно отнести на счетъ 

вообще отсутствия интереса къ фаунистик® шявокъ. Укажу еще, 
что и экземпляры Ргофос(ерз8 этеуем!, бывшие въ распоряжении 

‚Ливанова, (1902) также были добыты съ молодой утки. Ргоюс(ерз 

таси(ова изъ Туркестана, какъ въ отношени кольцевашмя, такъ и 

въ отношени распредЪленя оранжево-желтыхъ пятенъ, ничФмЪ не 

отличаются отъ данныхъ Ливанова. 

Подс. 1сЪ*пуобае!дае, | 
Родъ ТгасЛе1 об ае11а ПЭтезте 1850. 

Родъ Туасйе1обаеНа, къ которому относится послЪднй изъ че- 
тырехъ видовъ, бывшихъ въ моемъ распоряжении, почти совеЪмЪ 

не изученъ и до сихъ поръ нФ®которыми авторами соединяется сЪ 

родомъ Са!обае!а Маз Веп. её Неззе въ одинъ родъ. Для выясне- 

н1я этихъ отношений, а также видового состава этихъ родовъ, намъ 

придется обратиться къ литературнымъ даннымЪ. 

Впервые назваше Са вобаейа мы встрфчаемъ у тап Вепейен 

е! Неззе (1863). Матер1аломъ для установлешя новаго рода послу- 

жили живые экземпляры, собранные на ГБорЫш5 р1всабог 5, Сотце 

Биба$ и Собш5 пшсег. Авторы различаютъ три вида 1) Сайгойае!а 
(орйг2— лишенный глазъ, представленный на рисунк® съ 12, 13 и 14 

парами боковыхъ пузырей (&пбегсшев аггопй 5), 2) Сайобаейа рипс- 
{иба-—съ четырьмя глазами, 14—15 парами пузырей, величиной до 

20 шш. и 3) Сайвобаейа 5аёа съ двумя глазами п 13 парами 

боковыхъ пузырей. Вс три вида, по даннымъ авторовъ, разли- 

чаются по окраск® и общему БаБ!п$’у (два послФдне, впрочемъ, 

мало). Относительно метамерш боковыхъ пузырей  можетъ дать



— 166 — 

представлеше рис. 12 и 13 на табл. ПИ вышеуказанной работы, 

изображающие Сайвоваейа Торйгг. Кольцевате тамъ не нанесено, од- 

нако показаны границы сомитовъ и боковые пузыри, располо- 

женные приблизительно посрединЪ сомита. Васательно  половых'Ъ 

отверстй им®ются указашя о Сайзобиейа риис!ава: «1,е8  от1Псев 

вехпе]1$ 8001 & 1а Базе @е Г’евгапо1етеп?» (стр. 38) по ©. уйа: 
‹],е8 огсапев @е 1а сёпётайов п’опб раги р1асёв а 1а Бабе п сои, 

@1 пШео  пдпе! Гоцуег ге @е Гоу1йцсве езё зпёе сотте йатп$ 

Рап!ге езрёсе› (стр. 40). Что касается заднихъ присосокъ, то по- 

сл®дня, судя по тексту и рисункамъ, значительно отличаются у 
разныхъ видовъ другъ отъ друга, какъ по величинЪ, такъ п по 

форм®. Особенно велика разница между С. Гори% и С. 5йтиаба. 

Вакъ видно изъ рисунка первой (Табл. П рис. 11, 12 п 13, увел. 

въ 2, раза) присоска - представляетъ изъ себя мощный органъ 

прикрпленя, по общей форм® типичный для Те \уоЪ4еШдае. На 

рисункЪ, изображающемъ С. удава (Таб. ИП рие. 1 и 2, ув. 6 разъ) 

присоска значительно меньше, менФе глубока и своей осью распо- 

ложена подъ угломъ къ прямой оси т®ла. У С. рипсаба задняя 

присоска по типу приближается къ предыдущему виду. 

Арайи/ (1888) подвергаетъ нФЪкоторому сомнЪню существова- 

не вышеописанныхъ видовЪъ: ‹ОЭ1е хегтеш!сеВеп  Сайюобаейа-Атвеп 

81й абег пасеВ деп ВезсеБвгеппееп пой (еп Хесбпопеев ег Уз 

Вепейеп — Незве’5сеВеп - Агре! саг ш16Ъ6 Тевбхп5беПеп, обо)! ши 

$споп тег, а1$ 40 Ехетр1аге @езет Сайппе Ш Фе Н&пйе сеКот- 

шёп 50@› (стр. 156). Со своей стороны онъ относить къ роду 

Сайзобаейа несколько видовъ, описанныхъ подъ разными назва- 

шями и разными авторами, оставляя для нихъ видовое назване, 

данное Сттибе, ‹а18 &евбеп» (ПЫ14.), именно (ибузса. Къ этому же 

виду— С. (ибугса, онъ относитъ и 40 экземпляровъ, собранные на 
Эсограепа, Загепв и Сог18; друпе же три экземпляра, собранные 

на Зсограепа, относить къ новому виду Са'побаейа пота, не давая 

при этомъ однако ясныхъЪ отличительныхъ признаковъ '). Относи- 

тельно признаковъ рода СайгобаеМа мы находимъ у Арайи) слЪ- 
дующее: сомитъ состоить изъ шести колецъ, однако ‹@е Бет Сай- 

Пабаейа пос! 10 ег ЗесВвхаМ! хотВапйепев Елпее еше Зоп165 

5сВоп ап? 5 гейпеп? 81д, 10сй Капо пос) 1ейет Еле ете Деп!Шсере 

') Мн®, къ сожалЬию, не была доступна работа Арам Шу: „Зуметайвзене Збгей- 

ПсеЪ(ег` и въ этомъ утвержден'и я основываюсь на мвЪыш К. В1апсВат0.
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Ъа!тепйе  @петйпгеВе апбхевеп пой 4а5 5та ]епе НапрёпгеЛев 

4ег СаШоЪ4еПа, хуе1сйе пйег Не, а15 @1е апйегеп, жагеп›. ТакимЪ 

образомъ им®ются, по ланнымъ Ара, въ сомит® Сайвобаейа три- 

группы колецъ по два кольца вЪ каждой группЪ. Боковые пузыри 

(ЗейепЫавеп) имФЪются въ количествЪ 12-ти. ‹Д1е сошбтасй еп 

Зе епЫавеп Песеп-—-Бе! 1ебхоеппап(еп Сай иосеп  (СаПоЪЧеПа, Те)- 

{пуоЪаейа, Р1зе1со1а) 19 т (ет Ха№» (164. 172) !). Вмфст® съ тБмъЪ 

у Сайобаейа 4 первыя пары лежатъ ближе къ вентральной сто- 

ронЪ, 8 заднихъ ближе къ спинной. Форма т®ла болФе или менФе 

цилиндрическая: ‹ Опсей\т етеп Кге!в Б14её {ег ©ОпетвсВа6 хоп... 

СаШоЪ4еПа» (164. стр. 157). ‹Э1е АпзсВмеПппе дев Когретв ЖА 

Напр!5&сВИсВ то @е 4 Кестоп, 10 @е дез епфойегта!еп Нибетйагте5, 

ива етгесй гео НоВерпоКЕ пб ем 5 бопиЕ деззе) еп». (ТЫ14. 

стр. 189). Первый и посл®дни сомиты средней части тЪла редуци- 

рованы п представлены только 4 кольцами, или, другими словами, 

2 группами по 2 кольца въ каждой. Въ первомъ сомпт® это обу- 

словливается  образованемъ Ртаери& ши. Первое (слЪдуя системЪ 

счета Ара®у) кольцо каждаго сомита у Сайоййейа несетъ рядъ 

‹ РазкбсЛеп, хе п 8е Бет ВтапсВеШоп Фапйеп, абег теб Ш 

вс)\аглег ЕагЪе хоп @ет Стппйбов дез Кобгрегв аБзкеВепф@»›. (1514. 

стр. 179). 

Въ 189+ году В. В!апсепака (1894), перечисляя вс® выше- 

описанные пять видовъ (стр. 13), говорить: «Ма попз репбзоп5, 

цие се потЬге 4016 ёге тёйшёб еб побаттепё, дпе 1е$ С. ропсейата, 

С. вта(а, её ТаБт1са (Стобе) пе вопб дп’цпе веше е% тёте еврёсе. Га 

уаЦане зрестйдце @е 1а С. 10р\! поцв вет Ме апз51 гёв йошвецсе» (?) 

(1514.) п ‹@папб а СаПоБдеИа зи1ста, пои$ 1а тешм 5008 5ап5 

снег а С. Миса (Стпбе)›. Такимъ образомъ ВГапслата всЪ пять 

видовъ СсВодитЪ къ одному и даетъ сл®дующий дагнозъ рода: < Асе- 

{аБща тейосма розбсо тадоге. СоПшт ппйшт ап вает уеяси|5 

$риКаПбо5 сатепз. АБйотеп апепзбит тегевдпе хе] забсотр1апа т 

арой уимогев, уепблеоват арий айпНов, БтапсВи5 ЮПасекв  {ейстет- 

{Ба8. Зотаии5 або е (10$ ап вех апп сопеба?, дцапбит 

("ев апоий ргтмогфа1ез р пипп5уе @у4побог, дподпе вотибо 

') Вмбст® съ тЪмъ онъ отмЪчаеть: „Паштет Ые15 аБег Бег СаШоБдеЦа @е Нап, 

ЪезопЧегя Чет ВалсВИАсВе пой ег Зейеп, зейг 1086; 516 №ПЁЙ зеБоп Бе! табы сет Соп- 

{аебоп дев ТМеге; КаМеп, 50 ав$ пог паев ет вейПсеЪез Апзмазевеп пбИне мате, 

по КетепазЬапсе хп БИ4ев (ТЬ4. стр. 171).
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апйсо раг уемысшатша,  5ритваНит егеп(е,  Р1вейт шаттоги, 
ргаестрпе  Те!еозбеогит, есборага 1 п5› — (ТБ. стр. 13). Одновре- 
менно онъ даетъ д1агнозъ ип для вида Сай обаейа (ибачса,  вклю- 
чая въ синонимику всъ вышеупомянутые виды. Я не буду при- 
водить сейчасъ этотъ дагнозъ, такъ какъ мн придется еще воз- 
вратиться къ нему въ связи съ дагнозомъ ТтасЪе10Ъ4еа Ми- 
1ег1, сейчасъ же ограничусь только слдующими словами самого Й. 
В'апелага. Посл® дагноза онъ продолжаетъ: «Та Фаспове с! 
Чев5и5 ФНеге авзех покаМемепё @е5 @езстрНоп5 р105 йёавев, дце 
ФШуегв ашбепгв опб йоппбев (© сейе ебрёсе:...... ой вега Теп{6 (е 
сгоше, дпе поёге еврёсе п’ехб рошё сеПе д0’опё епё еп упе сев (1- 
уегв ацбепгв; Беп р15, оп айшейга вапз реше дце сепх-с1 оп еп 
аНаше & йе еврёсев ши р1е5. Е рошч“апё, попв воттев сопуатси 
п’ пе 8’ас1$ (апз бо15 себ саз дпе @Фппе зеше её тёте еврёсе 
апипа1е› (1014. стр. 15) и тутъ же добавляетъ: ‹№о0оз п’ауопе ри 
ебйпфег (и’пп зем] 1!) ехетр1а1ге йаПеп» Кром® того въ распоря- 
жени В'апспага было нФсколько экземпляровъ, собранныхъ Ара), 
у которыхъ онъ нашелъ ‹<1а р10$ ейгоме гез5етапсе ахес пой 
ехетр!аше›, хотя <1е бетр5 поп$ а тапдиё ропг еп те |пде) 
(164.), и 18 экземпляровъ, собранныхъ на  различныхЪ рыбахъ у 
Зеленаго Мыса на Алжирскомъ берегу (изъ нихъ три молодыхЪ Экз.) 
Вс® эти экземпляры по словамъ В1апеВаг@ <вопб зетф!аМ1е 168 115 
апх апёгев.... @папё А 1а тббатеёмсаНопв (?), оп совяба!е ппе 14епб те 
$пвапбе ропг дце поп5 рш55оп5 сопе1оге & 1епг пс! врёсйдпе»›. 
(164. стр. 15, 16). Въ конц® своего обзора шявокъ Итали  В1ап- 
сВага, ознакомившись съ экземплярами, собранными еще въ 1847 г. 
на (соБш$ Сарио и Рмасапйи5 тасгорЫба!пип$ п опредЪленныхЪ 
Б1е8те (1850), какъ ТтасВве1оЪ4еПа Мей п Т!. КоПал,  при- 
ходить къ заключено объ идентичности рода СаПоЪаеа (или Са!- 
Побдеа) Уав Вепейев еб Невсе (1864) съ родомъ Ттасве1оЪаеПа 
О1е8. (1850) и такимъ образомъ по мнФЪню В1апсЛата родъ Са!- 
10б4еПа становится синонимомъ. Видъ же ТГ. КоПам, по мнЪшю 
В1апеЛага, идентиченъ съ впдомъ Ти. Мейем. Такимъ образомъ 
въ результат® родъ ТтасВе1оЪ4еПа представленъ, по В1апсМаг4. 
всего двумя опредЪленными видами. ‹Т,е сепге ТтасЛе10\деПа. геп- 
!егте @опс ап тоШш$ йепх езрёсев @5 тестов) (104. стр. 69). Глав- 

1) Курсивъ всюду нашъ.
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ными отлиШями двухъ этихЪ видовЪ согласно магнозамъ В1апсНаг@ 
являются слЪдущия: 

ТгасВе10Ъ4еПа 1дЪттса. 

Сотриз уегмогтме арий )имогез, с1а- 

уатита арий вет1огес. 

СоЦшт ех апп 1педпаПЪиз сопс- 
{ап5. 

С!еЙитм апензНих (со). 

Ром сепна1ев а 1Ып$ аппи® ве- 
ратай. 

Уемсшагтиа 5риаНши 12 рама. 

Гопатёидо 80 тт. (т соптаснопе). 

ТтасЪе1оЪаеПа Маи|е1. 

Согриз с1ау!огше хепёсовии еНат 
арий )ишогес. 

СоШит сопёцзе аппшатии. 

Баыв со! № сотроге @ейха ег а| Шо, 
51спё а ргаериПо, с1гепт(ала. 

Рог! сена а поБи8 апп! ке- 
раган. 

Уемещатии врий. 11—12 рама. 

Гопейцдо 11 тм. 

Въ 1896 г. Уойап55оп. выпустилъ работу о шведскихъ ТеМ\уо- 
ЬйеШ4ае (1896), гд® онъ построилъ систематику послФднихъ на 
совершенно другихъ основашяхъ, принявъ во внимане главнымЪ 
образомъ половые органы, пищеварительный ‘трактъ, лакунарную 
спетему п отчасти нефридш. При изучен этихъ системъ онъ 
приходить къ выводу, что родъ СаПоЪдеПа Веп. е% Неззе 1863 
и въ частности Сай. Тори, въ противоположность мнит Ара у 
(1888), является рфзко ограниченнымъ родомъ п видомъ. Напбол\е 
важнымЪ отличающимъ признакомъ является строен мужского 
полового аппарата, обладающаго особымъ мускульнымъ органомъ, 
а также строен слЪпыхъЪ мЪшковъ, почти сросшихся между собою. 
Вм®ст® съ т®мъ онъ приводить кольцеване сомита средней части 
тЪла. На основанши этихъ данныхъ ТоВапз5от даеть  слЪдующи 
датнозъ рода: ‹Кторреп супа К еПет тег еПег т!паге $ о|Гот- 
пие, погла!Е 1сКе еЛег обеёуаНев р1аНай, Бгейас! ипее т у10 
Кгоррепз пи@(, шёап рарШег. Нуаг)е бур15Кё вестепё Бест аЁ 4 (6) 
мпсаг. БАпез Луагйега в14ап а? БакКгорреп Вопез еп гай а? 11 
рш5егапае Ыавог. Реп сетепватта Апа4е1еп а? апсёцз е1асшаг отп 
туппат 1 еп 560г осей у1@0 Богза, вот Кап 50 Мраз, Бхагу!@ Биас 
ев Коршайопзарратае, вот) Ат п056 На пе вол) Кгоррепзя  Бгейд 
ра валюта, 5&&Пе. Осоп ваКпав». (1896 стр. 15). 

Давая затЪмъ магнозы двумъ видамъ — С. Тор п С. пойи!-
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Фета, авторъ отмЪчаетъ особенно величину заднихъ присосокъ, 

У второго вида она ‹еу тег Ап йпЬБеМ ва Бтей вот типлеК!уат 

осй беа Бгейате Ап ЪакКгорреп ра е% Бтейав(е 5{АПе%». (стр. 17). 

У перваго ‹ВаКге впехКИуап туеске зЮ0г, 15% йпббе! ва тей 

вот: БаКкКторрев ра @её Бтгейа5бе 5!АПеб осе\ 3—4 ейпеег ва Бгей 

$50т) ш00$КМуап» (стр. 20). 

Въ этомъ же году В. Б'апслага описалъ новый видъ подъ 

именемъ ТтасЛе!оБ4еПа 5тепяв. Аля установлешя его автору по- 

служили два экземпляра, собранные, одинъ въ приморскомъ ки- 

тайскомъ город® Че-фу (ТесВе-!и) въ 1874 г., другой въ Тоый- 

ской бухт®. В1апсеВаг@ предполагаетъ, что они являются паразитами 

морскихъ рыбъ; хотя эти оба экземпляра отличаются нФеколько 

другъ отъ друга, какъ формой тЪла (если судить по схем В1ап- 

саг), такъ и присутствемъ у второго экземпляра на сомитахъЪ 

головной части п Р1аесеПпт’а ‹16ебтев ваШШеб» (стр. 318), однако 

по мн®шю автора ‹Газрес? сёпёга] @е се апипа!] езЁ ехаскветепё 

сем! @е ГНии@тее де Вт) Мизепт›. Больцеванте передней части 

тЪла В1апсВаг@ устанавливаетъ только приблизительно: ‹ А Гех{те- 

тиб6 апбётепге, 1е5 аппеапх 5005 1гёз сзегге& ей аззел ОИПс1е5 а 

46потЬгег›. Что же касается сомитовъ средней части тЪла и на- 

ходящихся на нихъ боковыхъ пузырей, то авторъ говоритъ: ‹ СБадце 

рае @в уеясшесв Та!ёга!е$ ехб а сВеха| ог йепх аппеацх, апхдпе!8 

{015 50%е (епх апбгев аппеапх Б1еп $б1сё8, рш$ @е$ аппеапх Ёу- 

1оппёз Роз ауес Гацйге 50г 1епг Бог 1а$ёга]; артёз (по! 1е сус]е 

гесоттепсе. Ге вотие сотргепй опс 51х аппеалх, душ! вет ЪТеп? 

тёзш вет (п йв40пЫ1етепё (е {го8 аппеапх рт 5. П е5б йопс 

Ыеп сетг!ат дие Гезрёсе еп дпезйоп аррагЫеоб ап сепге ТтасЛе- 
1064еПа›. (154. стр. 318). 

Въ 1898 г. 1. МУойап$5оп (1898), описывая ТеЪуоЪаеШдае 

Стокгольмекаго музея, повторяетъ свои прежня данныя относительно 

СаПоб4еПа, введя въ дагнозъ описан строен лакунарной системы 
и слВпыхъ мФшковъ и указывая еще разъ на неправильность 0ото- 

жествлешя СаПоБ4еПа 10рВи М. Веп её Несзе съ РолбоБаеПа Гпбт1са 

Стипе. ДалФе, упомянувъ о трехъ видахъ, установленныхъ В1ап- 

сЛага, именно: ТГ. 1м5гса, Т. Мен и Т. ялепз1 8, онъ прибав- 

ляетъ: ‹1сй Безме!йе @пгеВЛацз, (а88 1тсепй ете ег хоп В1апсВага 

ав ТтасВею\деПа-Ат(еп — БезсЪтебепеп — КРогтепв  СаПобдеПа-Агтеп 

5104; @е5ев Капп пБмсеп5 пог @пгеВ ете апатопизеЛе СОпбетвисеЛипе; 

Безопйетв ев Гебе5)бМепвухбетев пп уог аПетм (ев тапоИсЛеп
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Бесайопеваррагафев егти!бе]6 мет@аеп. Ет5б паст @1ебес севсеВе- 
Веп 156 пой ав КгоеЪ0!5 дагсейбап Ъаб, 0а55 ее ег О1е5то’всйеп 
Ттасве1обйеПа-Атбеп ебев т ]епеп  Велевипеев тв  СаПоЪдаеЛа 
[ори Веп. & Невзве ПБегетм5 т, Капо топ ететм  Апзбапзей ев 
Хатепв СаПоБаеПа сесев Ттасве1обаеПа &е Вейе вет» (стр. 674). 
Такимъ образомъ, по мн®ню ТоВапязоп, СаПоЪ4еПа должна быть 
признана за самостоятельный родъ, по крайней м®р® съ двумя ви- 
лами— ©. Т10рВШ и ©. пойшМега; въ результат мы имФемъ два рода: 
Тгасйе1оБ@еПа О1е8. 1850 [плоское тБло, небольшая задняя при- 
соска, 3 (6) кольца] ип СаПоЪ4еПа уап Веп. её Незве [тЪло ци- 
линдрическое, болФе или менФе мощная задняя присоска, 4 (6) кольца]. 

Въ томъ же году появляется работа Регсу Мооге о шявкахъ 
Нащональнаго Музея Соед. Штатовъ (1898), въ которой авторъ 
описываетъ три вида ТтасВе1оБ4еПа— 7. отлив, Т. тасийаа п ТТ’. 
гидова—и даетъ для вихъЪ довольно подробное внФшнее описанте. 
1ГВло вефхъ трехъ видовъ рзко разграничено на два отдЪла, пе- 
редшй приближается къ цилиндрическому, задыйй болфе или мене 
уплощенъ и овальной формы. Задняя присоска у все®хъ трехъ 
малаго разм®ра (у Ттас\. у1у14п$ она нФеколько больше). Боко- 
выхъ пузырей — 138 (Тт. шасшаба, гпзева), или 11 (у1у14п5). Въ 
послфднемъ случа® однако: ‹ВеЫш@ №е е1ехепё рай атге буо райг$ 
оЁ гпйтеп (вату уеяс]ев, 1йсабей Бу орадие хз) 1абега] НисКе- 
пез оЁ № гш95› (стр. 559). Сомить средней части тФла состоитЪ 
чзъ трехъ первичныхъ колецъ, дЪлящихся каждое на два; при чемъЪ. 
каждое изъ послЪднихъ въ свою очередь дФлится на два въ зави- 
симоети отъ величины экземпляра !). Что касается головной части, 
РтаесПбеПито’а п СШбеПпт’а, то авторъ вообще отмфчаетъ трудность 
счета колецъ въ этой области: ‹Ав 1 086 обЪег вреслев оЁ 16 
зепив›. (стр. 5532). Однако въ отдЪльныхЪ случаяхъ онъ отмЪчаетъ 
сильную редукщюю сомитовъ въ области СШеПшт. РтаесйеПши и 
послЬдые сомиты головной области выражены типично п представ- 
лены 3 (6) кольцами. Глазъ у ве®хъ трехъ видовъ не пимФется. 
Описашя внутренней организаци авторъ не даетъ. 

Въ 1900 году появляется работа В1апсйаха, въ которой 
имъ описывается новый видъ ТтасЛе1о\деПа — ТТ). аихёла/тепх СЪ 

') Это третичное дЪлене по всёмЪ вЪроят1ямъ является слЪдетвемъ фиксатора. 
Такъ ЛоБапввоп  отмЪчаетъ иногда, образован!е 19-ти колецъ въ сомит® СаПоЪ4еа, 
указывая, что послФднее было имъ замФчено только на, фиксированвномъ матерталЪ (1888).
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Огненной Земли. При описали этого вида онъ вновь даетъ дагнозъ 

ип для рода; въ немъ онъ вводить нФкоторыя отличия отъ дагноза, 

даннаго имЪ въ 1896 году. Чтобы не приводить его цЪликомЪ, 

упомяну между прочимъ объ измфнени въ дагнозЪ рода количества 

боковыхъ пузырей, которыхъ В1апсВагй считаетъ 11; такимъ обра- 

зомъ  ТтасВе!об4еПа 1обт1са, которая по его же болФе раннимЪ 

даннымъ п по даннымъ Арай\у имФетъ 12 паръ пузырей, тВмъ са- 

мымъ выдЪляется изъ этого рода. Относительно описываемаго новаго 

вида В1апсМата приводитъ сл дуюшщия данныя: длина 15 шт., ширина 

4 тт; сомить состоптъ изъ 6 колецъ, являющихся результатомЪ 
удвоетя трехъ первичныхъ колецъ; передняя часть тЪла расши- 

ряется кзади и состоитъ изъ 22 ясно видныхЪ колецъ; на спинной 

сторон®Ъ имФется 2 ряда бЪлыхъ пятенъ на передней части тЪла и 

4 ряда на средней. На брюшной сторонЪ на передней части тЪла 

этихъ пятенъ совеЪмЪъ нФтъ, на средней части-—-только 2 ряда; 

половыя отверстя раздЪлены 3 кольцами; анальное отверсте откры- 

вается передъ предпослЪднимЪ кольцом». 

Въ томъ же году вышла работа В. ВБтитрё (1900) о вос- 

произведении у шявокъ. Хотя задачей этой работы являлось, глав- 

нымъ образомъ, сравнительно-анатомическое изучене полового ап- 
парата у шявокъ, однако, въ виду того, что именно половой ап- 

паратъ при опредЪлении Те\ВуоБ4еШдае играетъ большую роль, 

эта работа пр1юбр®таетъ значенте и для систематики ТеЪЛуоЪ4еШдае. 

Авторъ вначалЪ даетъ списокъ ве®хъ формъ, надъ которыми онЪъ 

работалъ, предпосылая этому списку слФдующее: «Рец йе стопре5 

опб 66 ал55! реп тетат65 раг 1а зу ётайдпе, дцпе се! (ев Нигп@1- 
пёе5. Ргездпе Фо1$ 1е8 апкецгв  ауапб рае дев гесВегеЛев апа!о- 

папе зат сев \егв, 006 айорё6 1а с1авяПсайов д@оппёе дап5 Та 

топостарые де Модшит Тапйоп, Ш! 1а185е & (6бяшег & Меп (е5 

бсагй8. П е5ё тобёе @1пяв1ег вот Гете дпе ргезепбе ппе по- 

теп:абоге 20010с1дпе т1сопгецзе, ©’е5$ пп рошё йе @ёраг сари! 

еп ГаЪхепсе папе! Беапсопр @е Тгахапх йо1уеп$ вопуетб ппе стап(е 

обвепе. 
Репх ашбепгв ве 5опб ейогсёв (е тейте еп огйте 1а зузбета- 

див 4ез Нтгийтее5, её, 1 Тапб ахопег дп’ауес 1е5 {осптеп{5 ераг5 

ди’ а ап таззетЫ1ет ропг ппе ЖасЛе апз81 тотабе, се п’ебал0 раб 

ип рей! Бгаха!. С’ея, @’ппе рат, 1е Ргойезепг К. В1апсЛага, рош 

]1е стопре &1 ха8!е (ев СпаоЪйеШдев её @ез  С1085081рВов1йев, её, 

@’ал!ге рагё, ЛоВапззоп ропг 1е8 ТеЫЪ!МуоЪйеШдез. С’ех6 (ап 1е5
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оцугаве8 (е сев апбепге, дце поп5 ахоп$ ех{га! Та вупопупие @е5 
Фуегвев езрёсев &51ота]6е с1-йе55015) (стр. 289—290). Однако прп 
составлении списка онъ не придерживается взглядовъ ЛоВапсвоп. 
По крайней м®р®, что касается СаПоЪ4еПа, то онъ снова отно- 
сить оба вида ©. 1ю0рЫи ип С. пойщИега къ роду ТгасВеПоЪ- 
Чейа вм®ст® съ Т. юиЫпса п Т. рипейвата. Послфдый видъ такимЪ 
образомъ, по мнЪию автора, въ противоположность взгляду В1ам- 
сВаг@, имФетъ самостоятельное значене. Что касается ПОЛОВЫХ Ъ 
органовъ у вышеозначенныхъ видовъ, то по даннымъ Вгшщр' 
строеше ихъ таково: мужские половые органы у 1. 10рЫй состоят 
изъ 6 паръ сФмянниковъ; сЪмя изъ послФднихЪ выводится черезъ 
тонымя уав йейегепз сои въ @исйпв еасщабогш8: «Та рогПоп 
пибае (п сапа] 6асшШабеш: ев гербе пп стапй потмЬтге де Го1$ сиг 
еЛе тёте её сопяЫёце Гёрй! уе оц гёзегуой $ёпи1па], 1е гех!е п 
сапа! ев аввех отё\е её ве 1ейе ац зотитпей @’ппе шавзе уоТатйтецсе 
е1апашате допё ов пе рецё 1е бвасег вапб 1е Бизег. || ехйзге ппе 
рогНов. соштипе Ыеп @ёхе1оррёе её ппе Ъопгее  ех!тётетсвв уоГп- 
пипепзе ап Жпй де Тадпе|е ве $гопуе пп огвапе шивсщецх рилбогше 
ешбоцгацё ип рейб Фхегйсше де 1а Бошсе, Аёвсопует? её @ёсгй рошг 
1№ ргепиёге Р015 раг ЛоВапв5оп» (стр. 502). ТтасЛе1оБ4еПа пойшнета 
повторяеть въ общемъ то же самое. Что касается же Тг. 1шШупса и 
рипсёаба, то вотъ что говоритъ о нихЪ самъ авторъ: ‹ Се!йе езрёсе 
ШНёге авзел  сопя!ёгаМеменё @е5 ргесейепбез; Та рогов бегпипа!е 
Че5 сапацх б)асшабепгв ев 1гёв гофтпепбате её епёошгёе де рейбе5 
шав5е8  о1апйшате; 1а рогЫов сотиицие еб! еса!етенЁ @е рейев 
Чшмепз10п5. Га Бошгзе е5ф [опеие, суПпфтмапе, тизсщецсе её пе ро5- 
5°(4е раз 1е рей6 огеапе ти5сща1ге де ЛоВапв5оп, д ве {гопуе 
Чап5 1е8 @епх еврёсев ргёсёйепбеов› (стр. 304). По отношению къ 
чменскимъ половымъ органамъ Вгашрё дЪлить всФхъ ТеМуоЪде!- 
ИЧае на пять группЪ:; къ первой группЪ, у представителей которой 
нЪтъ ни копулящюнной области, ни проводящей ткани, относится 
1тасВе!оБаеПа Гитса; вотъ что говорить объ этомъ самъ авторъ: 
‹Сейе рейбе еврёсе шёй еттапбеппе роввейе йепх вася охатеп 
уо!шттецх тЫтетепё ассо!ё5 Гале а Гацёте раг вшёе @е Гех1епи 6 
Че 1а Тасппе шеёфапе хепёга|е; Ц5 зе тёбпшвецб А ппе сегтате 
Ф$гапсе @е Гомйсе Фете|е еп пп оу1апеве 10пе её Тагсетепё оцуегс, 
сагаскеге 5005 а Фа16 врёс1а] сВел 1е5 Нипатеек 401 Фопб ГоБей 
Че се шётое.› (стр. 843). Что же касается Тгасй. пой ета и 
1. 10рВ, то объ эти формы относятся авторомъ въ 4-ую группу,
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гд® имФется и копулящюнная зона и проводящая ткань, и 0 кото- 

рой Вгширё высказывается: ‹Сеёз6 пп стопре 1ёв пейетенс Шпе» 

(стр. 343). 

Наконецъ въ 1910 году Ока выпустилъ въ свЪтъ системати- 

ческую сводку о шявкахъ Японм, носящую по его собствен- 

нымъ словамъ предварительный характеръ. Въ этой работ® онъ 

различаетъ снова родъ ТтасВве1оЪ4еПа О1ев. и СаПоБаеПа  Уап 

Веп. её Незве и даетъ кратые диагнозы того и другого рода. 

довольно значительно отличающиеся отъ дагнозовъ прежнихъ авто- 

ровъ, а именно—родъ Тгасве!оЪйейа: «Когрег аЪсейас|\?, деп!Ше| 

т ВишрЁ пой На5 севопйегв; Наш Фет сегоплей; КотрЁ пб 15 

Раагев ЗенепАвеВеп, {егеп Стовве 5100 пасВ Бшбеп 20 5бейх 

аБтитиоё:  бацепАр Мет; ез севев 5 Ешсе, 1 Бтемегег, 2 пи!- 

{е0тейе пой 2 вейта!еге, ап 1 бот». (Стр. 173). Родъ СаПоЪ 

йеПа: «Когрег ше15% луПпймесй, @еш ев то На пой КВашрЁ сезоп- 

йегв; Наш @1а&6 одет Фе сегопле!; Кар п 13 Раагев Вейеп- 

Ы ссВеп, хоп депеп @е Ышёегевп пог всВмасЬ епбусКей 5110: 

бапеп&рЁе пиг тоАзЫе етовв; Апееп ш1еЛё етКепп)аг; Зотибе апз 6 

Впееп, 4 Ъгейетев пп 2 веВта!егеп, БехбеВеп4. Меегеврс\уоВпет». 

(стр: 174). 

Ехинственнаго представителя перваго рода, живущаго въ Япо. 

ни, Ока относить къ Тгасве1юЪйеПа тепяв В1апсВаг@. Въ дат- 

ноз® вида онъ дФлаетъь измФненя сравнительно съ описаниями 

В1апсВаг@, а именно: «Когрег @иоке!тАпиПс), жезв5ПсВ меви. пп; 

уогфетет бапепарЁ 168% Бгейег, 18 Нав, Ышбегег Жеше Ргетег; 

Апееп 2. беБтагоёхб ап? КпосвепПвелеп. Г8пее 10—11 ст. Вте!йе 

20—22 тип. (Стр. 173)>. 

Какъ видно изъ этого краткаго обзора интересующаго насъ 

рода, взгляды авторовъ на ТгасВе1оБфеПа крайне разнорЪчивы и 

въ конц®Ъ концовъ крайне скудны. Причина этого отчасти лежитЪ 

въ сравнительно плохомъ состояны нашихъ св®дЪшй вообще объ 

Гей уобЧеШ4ае, но въ значительной степени, именно по отношеню 

къ роду Ттаспе1оЪ4еПа и частью СаПоБфеПа, въ неправильномъ, 

по моему мн®нтю, взгляд® со стороны нФкоторыхъ авторовъ на 

систематику шявокъ. Въ самомъ дЪл®, чрезвычайно характернымЪ 

является то обстоятельство, что большинство авторовъ при описа- 

ни какого-нибудь вида этихъ родовъ, почти всегда переносили 

признаки этого встр®ченнаго ими вида на родъ и т®мъ самымЪ 

измФняли дагиозъ рода, не считаясь съ видами, которые были опи-
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саны раньше и на основаши которыхъ и былъ установленъ впер- 
вые родъ. Такъ Уав Ве. её Невзе описали три вида рода СаПоЪ- 
ЧеПа. Правда, описан ихъ очень неполно, но рисунки, данные 
авторами, имФли известное значенте. Если взглянуть, напримЪръ, на 
рисунки, уже указанные мной выше, а именно таб. Ц рис. 12 (Сай. 
10рВ1) п рис. 1 (С. вйЧайа), можно скорЪй сомнФваться въ принад- 
лежности изображенныхъ видовъ къ одному роду, нежели ихъ ото- 
эжествлять. Однако Араб у (1888) не видавшй ни одного изъ ВИдоВЪ, 
описанныхъ Уав Вепейеп, совершенно безосновательно счелъ их 
за несуществующие. ДалФе, В1апеЛага вс виды Уав Вепейеп п оба 
вида Арайу сводить къ одному и даетъ жагнозъ рода, противо- 
рчаший даннымъ Уаз Вепейеп. Интересно, что, не давая почти 
никакихъ свФдВнй о метамерти СаПоЪфеМа, за исключенемъ только 
указашя на тройную кольчатость сомита средней части тФла 1), онъ 
указываеть, что именно изучене метамерш дало ему основанте 
судить о полной идентичности всЪхъ пяти видовъ (см. выше). Что 
касается уничтожения названия СаПоЪ4еПа и замьны его назвашемъ 
ТтасЛе!оБ4еПа, то неправильность этого уже подтверждена нЪкото- 
рыми позднЪйшими авторами. Что изъ рода СаПоЪ4еМа нужно было 
выбълить н®которые виды, въ этомъ не могло быть большого 
сомнЪшя, это было уже очевидно при первомъ сравнении дагно- 
зоВЪ видовЪ, описанныхъ Уап Вепейеп и позднЪйшими авторами. 
Т®мъ болфе, что д!агнозъ, даваемый О1евше, довольно недостато- 
ЧенНЪ и во всякомъ случа® не имлъ почти никакихъ преиму- 
ществъ, кром® прюритета. Однако о послФднемъ здЪсь не могло 
быть и рчи. Уже помимо того, что матералъ, съ которымЪ имЪлъ 
дЪло В1авсВага, былъ довольно невысокаго качества (экземпляры 
долго лежали въ спирту и были въ большинств® случаевъ крайне 
малы, такъ что Б1апеЛагй вводить въ дагнозъ вида фразу соот 
сопёиве аппща&ии ›?), боле плоская форма экземпляровъ  О1евше 
скорЪй указывала на отличе ихъ отъ СаПоБ4еПа 1иЪтса. Во вся- 
комъ случа®, въ виду того, что назване ТгасВе1о\4еПа принято п 
многими другими авторами, его придется удержать, хотя дЪИстви- 
тельно точно выяснить этотъ вопросъ можно было бы только при 
бол®е тщательномъ изучении экземпляровъ, опредЪленныхъ Э1е- 
5те. Объ уменьшен числа боковыхЪ пузырей въ дагноз$ рода 

') Фактъ, который имФеть только болфе общее родовое значен1е, но никакъ не 
видовое.
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ТтасВе!оБ4ейа при описанш вида Т. апеёгаНеня! 8 мы уже упоминали. 
Бурьезнымъ является то обстоятельство, что В1апейага, описывая 
въ дагноз® рода 11 паръ боковыхъ пузырей, совершенно не пзо- 
бражжаеть ихЪ на обоихъ рисункахъ, иллюстрирующихъ видъ Т. 
апхёгаПепя 5. Въ дагноз® для рода ТтасЪе1оЪ4еПа, который приводитъ 
Ока, мы находимъ еще бблышя изм®неня, а именно: 1) имФются 

15 паръ боковыхъ пузырей, такимъ образомъ исключаются Т. 10)- 
геа и Т. 191408; 2) сомить состоить изъ 5 колецъ,——-такимЪ 0б- 

разомъ вс® европейске и американске виды исключаются. Однако 
мы видимЪ, что эти данныя получены на основании изучения только 
японскихъ ТтасЛеПоб4еПа вена. 

Работы ЗоВапзвоп, Вгшмрё и Зеленскаго (1908, надъ Р15е1соа) 

являются почти единственными, проливающими свЪтъ на внутренюю 
организащю Те) усЪ4еШдае и прямо или косвенно имЪющими зна- 

ченле и для интересующаго насъ рода. Работы ЛоВапззоп, помимо 
того, что они выдвинули принципъ анатомическаго изучения для 
цЪлей систематики, въ частности ясно указали на реальность рода 

СаПоБдейПа, отличающагося отъ ТтасЛе1оЪаеПа метамертей типичнаго 

сомита. Работы же Вгшшрё, по моему мнФнЮю, еще съ большей 
ясностью указали и на анатомическое разлище, какое существуетЪ 
между ©. 10рЫ1 п ©. пойшщМега съ одной стороны, и Т. иЫгса п 

Т. рошие!айа съ другой. Поэтому особенно страннымъЪ является со 

стороны Вгошр%ё сведене въ одинъ родъ всЪхъ четырехъ видовЪ. 

Странность эта увеличивается еще тЪмъ, что въ своемъ предисло- 
вш, уже приведенномъ мной выше, онъ придаетъ особое значение 
въ систематикЪ 1сеМ\уоБ4еШдае трудамъ Тобапевоп, указавшаго 
однако именно на разницу въ строеши половыхъ органовъ, какъ 

на одинъ изъ важныхЪ критер1евъ при разграничени обоихъ инте- 
ресующихъ насъ родовъ (1898). 

Самостоятельное значенге за обоими родами устанавливаетъ п 

Ока, измЪняя однако при этомъ д1агнозъ рода. Оставляя въ сторонЪ 

такой признакъ, какъ морщинистность кожи (Напб Фет сетгппле!е), 
врядъ ли пригодный для характеристики рода, перейдемъ къ боко- 
вымъ пузырямъ. Посл®дшя по даннымъ Ока существуютъ вЪ коли- 

чествЪ 13. Такое число, какъ я уже указалъ, стоить въ противо- 
рЫши съ данными большинства авторовъ и, имФя это ввиду, врядъ 

ли можно признать удачнымЪ введене этого признака въ родовой 
дагнозъ. Припомнимъ, что Ока указываетъ самЪ на слабое разви- 

те посл®днихъ паръ боковыхъ пузырей; тоже колстатируетъ и Мооге
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для ТгасВе1юбдеНа у1у10п5, гдЪ, въ противоположность 11 пузырямъЪ 

хорошо развитымъ, два посл®днихъ развиты плохо. Если это д®й- 

ствительно такъ, и два послФднихъ пузыря болФе или менЪе руди- 

ментарны, то введен1е въ родовой дагнозъ такого признака, 

очень интереснаго, быть можетъ, съ морфологической точки зрБня, 

врядъ ли цЪлесообразно. То же можно возразить и противъ утвер- 

жденя Ока о пятикольчатости сомита Ттасве1оЪдеМа. ОпредЪляя 

въ родовомъ дагнозЪ количество колецъ въ тиИПИчНоМЪ сОмИТЪ, МЫ, 

мн® кажется, должны всегда им®ть ввиду качественныя отношеня 

послфднихъ. Если при опредЪлени типичнаго сомита СпайвоЪфе!- 

4ае мы говоримъ о пятикольчатости послЪдняго, мы подразумваемЪ 

въ такомъ случа® существоваше пяти качественно равныхъ колець. 

Если филогенетически такой сомить и произошелъ изъ двухкольча- 

таго, то въ данномъ случа® это развите продвинулось столь 

далеко впередъ, что отожествлене этихЪ пяти колецъ съ первич- 

ными двумя требуетъь подробныхъ морфологическихЪ изысканий, и 

естественно, что сомить Спаоб4еШае— въ частности, напр., Н- 

мпйо— нельзя опредЪлять въ родовомъ дагнозЪ какъ двукольчатый, 

носящий на себ черты вторичной кольчатости. Однако вопросъ м®- 

›няется, если мы имФемъ дЪло съ ясно выраженнымъ вторичнымЪ 

характеромъ кольчатости. Нельзя, наприм®ръ, сомить Негро\де|а 

Ппеаёа считать шестикольчатымЪ только потому, что одно изЪ 

колецъ способно дФлится вторичной бороздкой на два. Это бы 

заставило по справелливости ВвыдФлить её вЪ особый родъ (что 

вначалЪ и седЪлалъ В1апсВагд), но что однако не имФетъ за себя, 

судя по внутренней организащи этого вида, никакихЪ оснований. 

Если мы вникнемъ вЪ способъ кольцевашя 'Т. втмепяз, какъ его 

описываеть Ока, мы легко различимъ три первичныхъ кольца, 

изъ которыхъ среднее раздЪлилось раныше остальныхъ, третье 

несетъ тоже явные признаки раздЪлешя и, наконецъ, первое 

лълится только при сокращенш животнаго. Другими словами, мы 

имФемъ три кольца, боле или мене раздЪленныхъ каждое на 2. 

Если мы припомнимъ данныя В1апсеВат@ и Арм.у, которые опре- 

дЪлили так отношенмя также частью на живыхъ экземплярахЪ, 

и примемъ во внимане вышеприведенныя соображения, то, мн 

кажется, найболФе правильнымъ будетъ такое опредфлене сомита 

ТтасВе10Ъ4еПа въ родовомъ дагнозЪ, какое мы находимъ Вап- 

севаг@, т.-е.: ‹Вот!п5 абфотнив е О1Ьп5 ацб вех аппиМ5 соп- 

«аб, дпапбот {ге апоо! ргпаогфа1ев р15 тишивуе фол». 
12
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Такимъ образомъ на основании литературныхъ данныхъ мы можемЪ 
дать слЪдующий дагнозъ ТтасЪе!оЪдеПа: 

‹ То болье или менте уплощенное, ясно раздъленное на пе- 
реднюю меньшую и заднюю большую части. По бокам: тъла тя- 
нется рядь боковыхь пузырей, столииахь вы Связи с% лакунарной 
системой. Типическей сомить состоить из» трехь первичных ко- 
лець, болпе или ментье раздтленных» каждое на два. Даметрь зад- 
ней присоски значительно меньше ширины средней части. тыла 65 
его наиболье зиирокомь мъеть». 

Этотъ дагнозъ, несмотря на его краткость, вполн® резко от- 
личаетъ ТтасЛе1оЪд4еПа отъ вСЪхЪ, ИЗВЪСтНЫхЪ до сихЪ поръ Гей уо- 
Ь4еШ4ае '). Сюда слЪдовало бы присоединить и данныя, полу- 
ченныя  Вгшшрб относительно половыхЪ органовъ Т. МЫмса и 
рипс!айа; однако, за полнымъ отсутств!емъ таких данныхЪ  отно- 
сительно другихъ видовъ этого рода, отъ этого пока приходится 
воздержаться. Что касается количества. видовъ, входящихЪ въ составЪ 
этого рода, то окончательнаго вывода сдФлать нельзя. На основании 
литературныхъ данныхъ мы должны отнести сюда прежде всего 
Т. 8%аа и близкую къ ней 7. рипсаа. Т. Гибтса, по даннымЪ 
Вготрё близкая къ послЪдней, также очевидно должна быть при-. 
числена къ этому роду. Не возбуждаеть сомнЪнй и 7. аивёайвет- 
58. Что касается Т. вёиенз05, то мнФния двухъ авторовъ, какъ мы 
уже указали, не согласуются между собою. По даннымЪ Ока, имфв- 
шаго въ распоряжении живые экземпляры въ большомъ количе- 
ств®, боковые пузыри лежатъ на третьемъ кольцЪ сомита. Таня 
отношения являются довольно рфзко отличающимися отъ того, что мы 
видимъ у остальныхъ представителей этого рода. Впрочемъ, по дан- 
нымъ Мооге, у Т. гизова п Т. шасша(а боковые пузыри лежатъ на 
второмъ и третьемъ кольцахъ (по его счету 1 и 2) сомита. Если это 
вЪрно, то таыя отношения у Т. госоза п Т. тасшаба могутъ быть 
разсматриваемы, какъ переходная стадя къ Т. втепык. Что касается 
Т. у1у1408 Мооге, то, судя по его описано и рисункамъ, она обла- 
даетъ признаками, нФеколько не согласующимися съ родовымъ д1аг- 
нозомъ ТгасЛе1оЪде!а. 

!) Такъ, не говоря уже о такихЪ родахъ, вакъ РопбоЪдеа, ОхоБгапсЬив, №- Ковботита и др., вышеприведенный д!агнозъ вполн% отличаеть ТтасеВе1оЪ4еПа и отъ ВгапсвеШоп  (отсутств!е жаберныхъ выростовъ) и отъ СаПоЪ4еПа, Суз!оБгапсВи$ и Ривс1со)а. (кольцеван!е, иная форма т$ла и величина задней присоски) и отъ А ЪгапсЪи5 и Р1абуБаеПа (присутстве боковыхЪ пузырей).
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Туркестанские экземпляры, которые были въ моемъ  распоря- 

жени, вс® безъ исключеня принадлежать къ роду ТтасЛе1оЪдейа. 

и вмфет® съ тЪмъ отличаются вполнЪ уловимыми признаками отЪ 

вышеописанныхъ видовъ, что заставляетъ отнести эти экземпляры 

къ новому виду. Согласно географическому принципу, принимаемо- 

му теперь въ систематикЪ, я называю ето: 

Туасйе1обаейа ФикКематса п. 5). 

Дтагноз»Ъ: ‹ Форма плыли типичная для рода; ддамет)» задней 

присоски. немною менъе половины, средней части тыла 65 ея наибо- 

ллье аиирокомь мъепть, т.-е. между &-ма % 9-Мо боковыми пузырями. 

Вторичная кольчатость | выражена 1лавнымо образомь 65 наиболтье 

иирокиаъ сомитахтъ средней части тьма. 11 парь боковыхь пузырей, 

изв которылъ передиде выражены слабъе всъго остальных». Всь б0- 

ковые пузыри сидять строю сезментально на третьемь  кольиь со- 

мита. Половыя отверстия раздълены двумя первичными кольцами © 

открываются: мужское между 10 и 11, женское—11 и 18 соми- 

тами. Длина наибольшало экземпляра 16, тт., при ширинь на 

уровнъ 5 боковою пузыря 6 тт..› 

М%стонахожденте: Туркестанъ, Аулэ-ата; на ЗеМхобВогах 5р. 

Описанёе. Поперечный разр®зъ тЪла вполн® типиченъ для 

рода (ем. рис. 9). Передняя часть тФла болФе или мене упло- 

щена, однако всё же приближается къ овальной форм. Форма же 

задней части тЪла совершенно плоская у все®хъ экземпляровъ, 

не исключая и молодыхЪ. Только у одного, находящагося вЪ 

состоят очень сильнаго растяжения, поперечный разр®зъ тЪла 

нисколько уклоняется отЪ  типичнаго, но всетаки ближе къ 

уплощенному, ч®мъ къ круглому. Фронтальный разрёзъ тФла 

(см. рис. 1) также типиченъ; задняя часть тЪла имФетъ очертане 

почти правильнаго эллипса, при чемъ наибольшая ширина при- 

ходится между 8 и 9 боковыми пузырями, т.-е. на долю 19 сег- 

мента. 

Передняя часть тЪла довольно р®зко переходить въ заднюю 

часть, но ни на одномъ экземпляр® нФтъ образования Ргтаерийит’а. 

СШеНит замЪтно уже РгаесШеПпш’а и обозначенъ снаружи довольно 

рзкими границами. Окраска у большинства экземпляровЪ безъ 

звЪздообразныхъ пятенъ, очевидно исчезнувшихЪ вЪ фиксатор, 

такъ какъ на двухъ экземплярахъ ихъ присутствие обнаруживается 

при самыхъ малыхъ увеличеняхъ. На такихъ экземплярахъ, ввиду 

отсутств\я пятенъ на СШёеПши’®, послфднй выступаеть особенно 
12*
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р®зко. Этими же пятнами образованъ и поясокъ въ задней части 
передней присоски. На темноватомъ пояск®, не одинаково выра- 
женномъ у вс®хъ экземиляровъ, находятся два глаза, видимые 
снаружи тоже не у всеЪхъ экземпляровъ; эти глаза кажутся образо- 
ванными двумя густыми скоплешями т®хъ же звЪздообразныхъ пя- 
тенъ, входящихъ въ составъ темнаго пояска на передней присоск®. 

Однако анатомическое изелЪдованте показываетъ, что мы имФемъ 

здВсь дЪло не со случайнымЪ скоплен1емъ пигмента, но съ истин- 
ными глазами Ноифтеа. Наконецъ слФдуетъ еще отмЪтить на ниж- 
ней сторонЪ, обыкновенно слабо выраженныя у всЪхъ экземпляровъЪ. 
два темнокоричневыхЪ пятна, занимающия заднюю часть третья- 
го кольца послЪдняго преклителлярнаго сомита и все протяженте 
перваго клителлярнаго сомита. Эти пятна кажутся образованными 
пигментомъ, лежащимъ довольно глубоко подъ общими покровами 
тЪла. Бакъ мы впослЪдетвш увидимъ, они стоятЪ ВЪ СВЯЗИ СЪ муЖ- 
скимъ половымъ аппаратомъ. 

Метамергя. Все тЪло явственно раздЪлено на рядъ сегментовъЪ, 
границы которыхъ при болФе подробномъ изучении вполнЪ совпа- 
даютъ съ границами сомитовЪ. 

Вообще наружная сегментащя у описываемаго вида является 
прекраснымъ подтвержденемЪ взгляда на границы сомита, выдви- 
нутаго и разработаннаго Н. Ливановымъ (1903, 1904). Тутъ имен- 
но внЪшня границы сомита совпадаютъ съ невросомитомъЪ, а кольцо, 
несущее ганглй, является среднимъ кольцомъ. Границы между со- 
митами, проявляющияся извнЪ въ боле глубокихъ бороздахъ, осо- 
бенно на латеральныхъ линяхъ тФЪла, выражены не только въ со- 
митахъ средней части тФла, но и въ СМеши’Ъ и Ргаес!еПши’Ъ, 
нЪсколько сглаживаясь въ сомитахъ головной области. 

Между прочимъ такая же наружная сегментация въ сомитахъ 
средней части т®ла имФется по даннымъ Бланшара и у ТтасВе!о- 

ЪЧеПа апебгаНепя5, и это явилось первымъ для В1апейат@ фак- 
томъ, не совпадающимъ съ его опредЪленемъ границъ сомита. 

Такъ онъ зам®чаетъ: «К 156 абег всВ\мег ло еп$ссЛе14еп, о @е 

ГМесКе ап? (ет егввеп Кте дев бопивев Песеп, хуле ет Уете1е1с! той 

апйегеп Ниойтееп хоп БбВегеп Стайе ев аппейтеп Таз5еп тосе, 

ойег об вые у1еПтейг }ейеп хуейеп Вте 5еВтйсКеп, м1е ев врес1е!! 
ат Абйдотеп пасйвемпевеп егвеВетш?». 

Головной отдЪлъ, состоящий изъ дВвухЪ  сомитОВЪ (не считая 

сомитовъ, входящихъ въ область передней присоски) и РгаесШ{еит,
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состоящий изъ трехъ, явственно раздФлены на три кольца. Шири- 

на колецъ въ первыхъ сегментахъ нФсколько уже. Что же касается 

вторичной кольчатости въ предФлахъ этихъ сегментовъ, то на болФе 

крупыхъ экземплярахъ она выражена достаточно ясно и всегда отли- 

чается отъ первичной. Очень часто вторичныя бороздки не заходятъЪ. 

на латеральныя лини тЪла, чего никогда не бываетъ съ первичными. 

С1ейот представляетъ особенности, на которыхъ стоитъ оста- 

новиться. Вс® три сомита редуцированы одинаково до двухъ пер- 

вичныхъ колецъ. Тутъ опять ясно выступаютъ границы между со- 

митами, въ видЪ болФе глубокихъ бороздокъ. Половыя отверстя силь- 
но сдвинуты назадъ по сравненю съ тЪмъ, что мы встрчаемъ у 

другихъ Нипатеа. Относительно ТеБуоБаеШдае болФе или мене 

точныхъ свЪдЪый въ этомъ отношени почти нЪтъ. У ТтасЛеПо- 

ЧеПа у1у10и8 по даннымъ Мооге мужское половое отверсте лежитъ. 
на’ границ®Ъ между 9 и 10 сегментами, женское на границЪ 10 и 11. 

У ТтасЛеПобдеПа тасша$а и Тт. гпосова женское половое отверсте 

отодвинуто назадъ и открывается на 11 сегмент. Впрочемъ, этимЪ 

даннымъ нельзя особенно довФрять, точно такъ же, какъ и дан- 

нымъ В1апеВага, такъ какъ сами вышеозначенные авторы отмЪ- 

чаютъ, какъ я указывалъ и раньше, неясность наружнаго кольце- 

ван въ передней части тФла, а анатомическаго изученя ими 

предпринято не было. Во всякомъ случа® у ТгасЪеПоБдеПа игКеб- 

баписа, (см. рис. 4) половыя отверстя раздЪлены двумя первичными 

кольцами. У бол®е взрослыхъ экземпляровъ число колецъ увеличи- 

вается или до трехъ или до четырехъ, благодаря образовано вто- 

ричныхъ бороздокъ, всегда менФе глубокихъ. Бакъ я уже указывалъ 

раныше, границы сомитовъ на СШеПит’В, по крайней мФр®Ъ на 

большинств®Ъ экземпляровъ, ясно замЪтны и именно въ болфе глу- 

бокой бороздк® между Х и ХГ сомитами лежитъ довольно большое 

мужское половое отверсте, а двумя первичными кольцами ниже, 

то-есть на границЪ ХГ и ХЦ сомитами, лежитъ значительно меньшее 

женское половое отверсте. Эти отношеня были провЪрены мною, 

какъ на сагиттальныхъЪ, такъ и на фронтальныхъ разрфзахъ. Вообще 
отклонеше положения отверстий отъ обычнаго встрчаются и у дру- 

гихъ представителей Нгийтеа. Такъ Ливановъ (1905 стр. 213) 

отмЪчаетъ: ‹Постоянства въ положенш половыхъ отверстй на 

опредЪленныхъ клителлярныхъ сомитахъ, которое отмЪчается нФко- 
торыми авторами, какъ напримЪръ, Апати (1888), Ока (1894), 

Р. Бланшаромъ, по моему мнФнЮю, для шявокъ установить нельзя›.
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Однако, помимо этого СШбеЙши представляеть и еще одну 
интересную особенность, Такъ,. если мы посмотримъ на рисунокъ 
(рис. 4), представляющий схему СМбеПит’а, то увидимЪ, что перед- 
няя граница послЪдняго рзко отдЪлена отъ послФдняго прекли- 
теллярнаго сомита. Эд®сь у вс®хъ рЪшительно экземпляровъ да- 
метръ тЪла сразу уменьшается. Что касается задней границы, то 
у бол®е крупныхъ экземпляровъ, въ особенности при разсматрива- 
нм  невооруженнымъ глазомъ, или при слабомъ увеличен, она 
кажется тоже довольно рЪзкою. Явлеше это въ значительной сте- 
пени обусловливается тЪмъ, что иногда боковые пузыри первой 
пары, лежащие на среднемъ (второмъ) первичномъ кольц® ХИП со- 
мита, сильно раздуты и своими передними краями почти совсЁмъЪ 
покрываютъ латеральныя части перваго кольца ХП сомита, благо- 
даря чему тВло кажется увеличивающимся въ даметр® сразу позади 
М! сомита. Однако на боле молодыхъ экземплярахъ, у которыхъ 
незамЪтно такого развитя передней пары боковыхЪ пузырей, этого 
не наблюдается и болФе узый Сеат бол®е или мене посте- 
пенно переходитъ въ значительно болФе широый ХИП сомитъ. Это 
постепенное расширене приходится именно на первое кольцо ХПИ 
сомита, и посл®днее въ нФкоторомъ родЪ принимаетъ участе въ 
образовани СШёеПит’а. Особенно ясно это замФЪтно на охномъ сильно 
вытянутомъ молодомъ экземпляр, у котораго вмФсет® съ тВмъ со- 
хранились и звЪздообразныя пигментныя пятна. Какъ я уже указы- 
валъ выше, эти пигментныя пятна не заходять совершенно на 
СШёеПит, и общая окраска послЪдняго значительно свЪтл®е. На 
такомъ экземплярЪ ясно видно совершенное отеутств1е пигмент- 
ныхЪ пятнышекъ на первомъ кольцЪ ХИП сомита, при присутствии 

ихъ на 3 и 3 кольцахъ этого сомита, и, насколько рЪзка гра- 

ница въ окраск® между послЪднимъ преклителлярнымЪ и 1Х соми- 

тами, настолько же она рЪзка между первымъ и вторымъ кольцами 
МИ сомита. 

Что первый сомитъ средней части тЪла не является редуци- 
рованнымъ, убЪждаетъ насъ между прочимъ и то, что на сагит- 
тальныхъ разрЪзахъ, гдЪ у ТтасЪеПоЪдеПа богКевбашса ясно видны 
диссепименты между сомитами, такой же диссепиментъ пмФется 
между №1 и ХИП сомитами, и такимъ образомъ первое кольцо по- 
слЪдняго сомита, прюбртшее нФкоторые признаки клителлярныхЪ 
колецъ, относится именно кЪ двЪнадцатому сомиту. Тая отноше- 
шя стоять очевидно въ связи съ образовашемъ ргаери цт‘’а. По-
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сл®дняго, какъ я уже указывалъ, совершенно нЪтъ у описываемаго 

мною вида и мы можемъ отмЪтить у послЪдняго только известное 

подготовлене къ его образованю, выражающееся пока въ прюбр®- 

тени первымъ кольцомъ ХИП сомита нЪкоторыхъ  отличительныхЪ 

СВОЙСТВ. 

У СаПоЪ4еПа 1ю1са, по даннымъ АрЫМу, образоване Ргтаери- 

{#ша’а пошло дальше: <‹Да& 1 бош Б1@её ацей Бет СаШоЪдейа, 

етпе  РгАрпй шие: А&пезетИс! 5Ш@ йахоп 4 Бшее &1еМ)аг, @е 

егу{еп 7\уе1 510й ап @ег ГопепйП&асЛе ег КаПе гп зосВеп. \№епп 

510) @а5 ТЫег хоПуЮо@ес апбез1тесКЕ, 50 о]&1е% ыс @е КаНе Бе!- 

пабе сапу ап пп@ БейесКЕ апс| мАЛгепй ег Гобе опт ейуе1с5е 
4а5 БЫшбёеге СШбеПцтвоти; 10 КРаПе 5батКег СопбтасНоп абег пос) 

уоПкоттеп»›. (1888, стр. 189). Въ этомъ случа® опять выступаетъ 

все преимущество и необходимость опредЪленя границъ сомита, 

имФя въ виду невросомитъ, то-есть считая кольцо, несущее ганглии, 

за среднее кольцо сомита. При прежнемъ способЪ опредЪления 

границъ сомита въ вышеописанномъ случаЪ кольцо, лежащее не- 

посредственно за №1 сомитомъ, какъ бы является лишниМЪ И 

выпадаеть изъ общаго счета. Интересно, что Р. Мооге, придер- 

живавшийся въ вышеозначенной работЪ еще стараго метода опре- 

дЪленя границъ сомита, очевидно испыталъ это затруднеше и 

его данныя относительно кольцевашя задней части СШ еПим до- 

вольно туманны. Мы находимъ у него между прочимъ указане, 

что послЪднее кольцо одиннадцатаго сомита сливается съ первымЪ 

ХИ сомита. 

Что касается 12 сомитовъ средней части тЪла, то все® они 

явственно состоятъ у взрослыхъ экземпляровъ изъ трехъ первич- 

ныхъ колецъ, болФе или менЪе раздЪленныхъ каждое на два. Относи- 

тельная величина колецъ такова. НаиболЪе крупнымъ является 

среднее первичное кольцо, зат®мЪ заднее и наконецъ переднее. 

Однако бороздки между этими кольцами вс® одинаковы и мы имЪ- 

емъ здЪеь дЪло дЪИствительно съ тремя первичными кольцами. 

У молодыхъ экземпляровъ вторичныхъ колецъ совеЪмЪ нЪтъЪ, 

онЪ только едва намЪчаются на 19 и 20 сомитахъ. Вторичныя бо- 

роздки на среднемъ кольцЪ болФе глубоки, чФмъ на первомЪ и 

третьемъ кольцахъ, Первые одиннадцать сомитовъ средней части 

тЪла несутъ на среднихъ первичныхъ кольцахъ довольно хорошо 

развитые боковые пузыри. Вс® три сомита, непосредственно слЪ- 

дующие за 12-мъ сомитомъ средней части тЪла, редуцированы и состо-
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ять изъ 2 первичныхъ колецъ '). Вторичная кольчатость наблю- 
дается и здЪсеь у болФе крупныхъ экземпляровъ. Апиз открывается 

въ глубокой бороздк® между послФднимъ и предпослЪднимЪ соми- 

томъ; и зд®сь границы между сомитами выступаютъ боле ясно и 

представлены болЪе глубокими бороздками. На нЪкоторыхъ экзем- 

плярахъ кольчатость распространяется и на, заднню присоску, однако 

имФемъ ли мы здЪеь дЪло съ артефактомъ, вызваннымъ фиксащей, 

или это есть дЪИствительное явленте, рЪшить въ точности нельзя. 

Что касается внутренной организаци описываемаго вида, то 

я ограничусь здЪсь только указашями, имФющими болФе или мене 

систематическое значенте, такъ какъ болФе подробное — специально 
морфологическое— описанте я фактически и не могъ выполнить, по 

причинЪ: 1) отсутствия достаточнаго количества матерлала и 2) мало 

удовлетворительной для этой цЪли его консервировки; наконецъ, такое 

оцисанте завело бы меня далеко за предЪлы фаунистической статьи. 

Изъ 10 экземпляровъ, бывшихъ вЪ моемъ распоряжени, 5 были 

подвергнуты мной анатомическому изучено. Экземпляры были раз- 

рЪзаны въ целлоидинъ-парафинЪ въ поперечномъ, сагиттальномъ и 

фронтальномъ направлешяхъ и наиболЪе интересующия меня системы, 

т.-е. половая, пищеварительная и лакунарная— реконструированы. 

Остановлюсь прежде всего на брюшной нервной  итъпочкь. 

Гангли, какъ въ 12 переднихъЪ, среднихъ сомитахъ тЪла, такъ и вЪ 

преклителярныхъ, лежать точно въ срединЪ сомита, то есть вЪ 
среднемъ чувствующемъ кольцЪ. Два лослЪднихЪ сомита головного 

отдЪла (4 и 5) заняты окологлоточной нервной массой. Непосред- 

ственно за ней, отдЪленный двумя короткими пучками нервныхЪ 

волоконъ, слЪдуетъ первый ганглй РгаесШеПиш’а, лежаний однако 

во второмъ кольц® соотвЪтствующаго сомпта. Въ СШбеПишм’® это 

расположене ганглевъ нЪсколько нарушается; именно, ганглШ 

10-го сомита велЪдетве присутствия Бшгва, нЪсколько отодвигается 

въ сторону и впередъ, такъ что нервные пучки между 10 и 11 

ганглями нФеколько длиннФе. 

`ДалЪе, во веЪхъ первыхъ 12 сомитахъ, всЪ гангли лежать 

строго сегментально, занимая среднее кольцо сомита; 15 ганглй 

нЪсколько смЪщенъ назадъ и непосредственно за нимЪ идутъ два 

1) Относительно послфдняго сомита я не могу сказать этого съ полной досто- 

вЪрностью; возможно, что здВсь мы имФемЪ д®ло съ однокольчатымъ сомитомъ, раздЪ- 

леннымъ вторичной бороздкой.
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гангля. Дал®е нервные пучки идутъ внизЪ и соединяются съ 
нервной массой, лежащей въ области задней присоски. 

Описанныя отношеня являются какъ бы нФкоторымъ подтвер- 
жденемъ взглядовъ АрЫМу на сегментащиюо задняго конца тФла. 
Такъ, устанавливая для Ныпфпеа (1888) т. наз. АпаШее!оп, онъ 
говорить: ‹Ю1е - Апагее1оп  епёзргсЬ( 3 депсЛеп, аЪег етпапфег 
сепаЛег!еп, ете сехопфйегве Стпрре, Фе Апа1етпрре (Ала\сапеПоп 
пасВ тетег Вехес)лппе), БИдепйеп СалеНев пой ЪезхбеЪЕ йаЛет 
ап 3 ЗошНеп, ме1сЪе @е вреслеЙеп МегКкта1е 1Ютег еее 
Ейпсе те15%еп5 пос| 1е1е\% егКкеплеп Таззеп. АПе 3 Зошйев та, 
ой т сезбе1сетвет Стайе, уетКйг2, пптег тейцси?>. 

Однако мн®ые АрМмВу было подвергнуто большому сомнЪнио 
со стороны Ливанова; посл$дый авторъ на основанш его подроб- 
ныхъ изелФдоваюЙ надъ Асао®оЪдеПа (1905) высказалъ мнФне о 
вЪроятности совершеннаго отсутствмя отдЪльной анальной области 
у Нтиайтеа. Его изслЪдовашя въ этой области распространились 
впослЪдетви и на С1о8508рВоша 5бастпаП5, у которой имъ были 
констатированы таыя же отношенмя. Что касается въ частности 
1еМ:вуоЪеШ4дае, то относительно нихъ мы имФемъ только вышеупо- 
мянутыя данныя Ара®у и р$шить этотъ вопроса съ достаточной 
точностью нельзя. Относительно описываемаго вида можно только 
сказать, что, какъ мы увидимъ ниже-—-при описании пищеваритель- 
наго тракта, зд®сь мы встр®чаемся съ процессомъ, имЪюЩимся п у 
остальныхъ Нипйтеа, только выраженнымъ въ данномъ случа еще 
рЪзче. 

Пищеварительный тракт (см. рис. 2) состоптъ у Ттасре)о- 
БЧеПа битКейашса изъ слдующихъ частей: передней ки ш ки, 
дифференцированной въ передней части тЪла въ хоботъ. ПослФднй, 
проетираясь до задней границы 2-го преклителлярнаго сомита, пе- 
реходитъ въ довольно узкую трубку и тянется въ такомъ вил до 
перваго клителлярнаго сомита. Въ предЪлахъ СШеПит’а передняя 
кишка сильно расширлется, занимая своимъ этимъ расширенемъ 
большую часть клителлярной области; затЪмъ, съуживаясь, перехо- 
дить въ среднюю кишку, занимающую первые семь сомитовЪъ 
средней части тЪла. Гистологичесый характеръ стЪнокъ этого отдЪла 
пищеварительнаго тракта и общий характеръ веФхъ семи паръ 
мЪшковъ, отходящихЪ отъ него въ этой области, резко отличается 
отъ предъидущихъ и посл$дующихъ отдЪловъ кишечника. Ве семь 
паръ мЪшковъ лежать строго метамерно. Начинаясь въ первомъ
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кольц® каждаго сомита, они занимаютъ его и второе кольцо, отча- 

сти заходя и на третье. Остаюпияся такимъ образомъ свободными 

пространства въ третьихъ кольцахъ заняты въ сомитахъ 15—17 

включительно пятью парами с мянниковъ. Въ 18 сомитЬ лежитъ 

послФдняя пара боковыхъ мФшковъ и на границЪ 18 и 19 соми- 

товъ берутъ начало т. н. слфпые мФшки (ВИпйЧати ЗЛобапз зов). 

Посл®дше по своему строению вполнЪ повторяють семь паръ пе- 

реднихъ мЪшковъ. ХЛоВапезоп изображаетъ эти мЪшки одинаковаго 

даметра на всемъ протяжени. У описываемаго вида они носятЪ 

явный признакъ сегментащи и являются каждый, вЪ Ввид® пяти 

яйдцеобразныхъ расширений съ перехватами между ними, соотвЪт- 

ствующими диссепиментамъ между сомитами. ПослЪдшя яйцеобразныя 

расширения достигаютъ границы между 23—24 сомитами. Задняя 

энтодермальная кишка, начавшись на границЪ 18 и 19 

сомитовъ, тянется до 22 сомита, давая четыре пары довольно объ- 

емистыхъ боковыхъ мФЪшковъ. Характеръ стЪнокъ кишечника въ 

этой области, какъ я уже указалъ, значительно разнится отъ предъ- 
идущей области и сами мЪшки являются чрезвычайно извилистыми 

и морщинистыми. Положене ихъ не столь строго сегментально, 

однако и зд®сь они не выходятъ за предЪлы каждый одного сомита. 

Въ Э3-мъ сомит® характеръ кишечника рзко мЪняется. Бишка 

нЪсколько поднимается кверху п суживается. Эпителальныя клЪтки 

становятся больше и принимаютъ видъ мерцательнаго эпителия. 

Пройдя нЪкоторое разстояне, кишка значительно расширяется, не 
образуя однако явственно развитыхъ боковыхЪ мЪшковЪ, и, занявъ 

своимъ расширетмемъ два сомита, переходить въ узкй, короткй 

гесит, открывающийся анальнымъ отверстемъ наружу. Гакое рас- 

положене кишечника несколько разнится отъ данныхъ Ливанова 

относительно Асап обдеПа и СПозвомрБоша збастаП$. Однако это 

только кажется на первый взглядъ. Припомнимъ, что слЪпые мЪшки 

по своему строеню вполнЪ гомологичны первымъ семи мЪшкамъ 
средней кишки. Отсюда становится яснымЪ, что въ слЪпыхъ мЪш- 

кахъ мы имФемъ дЪло съ восьмой парой мФшковъ средней кишки, 

получившихъ, очевидно въ связи съ паразитическимъ образомЪ жизни, 

чрезвычайно сильное развите. Въ связи съ этимъ развитемъ оче- 

видно находится и ихъ опускаше ниже къ брюшной стЪнк® тЪла. 

Задняя же энтодермальная кишка, не задерживаемая такимЪ 

образомъ ничФмъ при своемъ смЪщени впередъ, продвинулась еще 

значительнЪИ, чФмъ это мы видимъ напр. у С1озв5о8рВоша  5(ае-
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паП$ (Лив. 1910), и такимъ образомъ заняла первой парой мЪш 

ковъ почти весь 19 сомитъ средней части тФла, нарушивши этимЪ 

истинныя границы обоихъ отдФловъ кишечника. 

Лакунарная система (см. рис. 3) состоитъ изъ вентральной и 

дорзальной лакунъ, соединенныхЪ коммуникащонными каналами съ 

боковыми пузырями и, черезъ послЪдые, съ латеральными лакунами. 

Бакъ видно изъ прилагаемой мною реконструкщюнной схемы, лаку- 

нарная система описываемаго вида напоминаетъ схемы, даваемыя 

УоВапв$оп для рода СаПоЪ4еПа и Зеленскимъ (1908) для рода 

Р15с1с01а. Что касается послЪдней формы, то здЪсь мы видимъЪ разли- 

че главнымъ образомъ въ отношении метамерности отхождения ком- 

муникащонныхъ каналовъ; согласно рис. 9 и 10 названнаго автора 

получается впечатлЪюе, что верхняя и нижняя части коммуника- 

щонныхъ каналовъ, отходящия отъ спинной и брюшной лакунъ, ле- 

жать въ предЪлахъ одного кольца. На сколько я могу судить по 

моймъ препаратамъ, верхняя часть коммуникащоннаго канала отно- 

ситея къ систем третьяго кольца въ противоположность низшей 

части, всегда отходящей отъ брюшной лакуны въ области средняго 

кольца. Другая особенность, отличающая описываемый видъ—это 

нахождене брюшного сосуда въ вентральной лакунЪ. Это напоми- 

наетъ отношения, которыя мы видимъ, согласно даннымъ Лойапвзоп, 

у АБгапеВи5. Положене брюшного сосуда по отношеню къ брюш- 

ной цФпочк® нЪсеколько мФняется на протяжении сомита. Такъ. 

въ среднихъ кольцахъ онъ съ обычнаго бокового положения пере- 

ходить на верхнюю сторону гангля, однако всемда лежитЪ въ ла- 

кун®. Въ связи съ лакунарной спетемой стоять боковые пузыри, 

имЪющеся у описываемаго вида 6бо количествъ 11; они лежать 

строго сегментально на среднихъ кольцахъ сомитовъ. Никакихъ ру- 

диментарныхъ пузырьковъ мнЪ не удалось констатировать ни на 
разрвзахъ, ни при внФшнемъ осмотр®. Точно также въ сомитахъ, 

слъдующихъ за сомитомъ, несущимъ 11 пару боковыхъ пузырей, 

ни въ брюшной, ни въ спинной лакунахъ, не было замЪтно ни- 

какихъ образован, могущихъ быть принятыми хотя бы за руди- 

ментарные коммуникащонные каналы. 

Мужсте половые органы (см. рис. 4) состоятъ изъ пяти пар 

сЪмянниковъ, лежащихъ въ третьихъ кольцахъ 13—17 сомитовъ 

средней части тФла, занимая собой пространства между боковыми ВЫ- 

ростами кишечника двухъ сосЪднихъ сомптовъ. Въ 19 сомит® ихъЪ 

нЪтъ, что очевидно объясняется довольно сильнымъ развитемъ зд®сь
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яичниковъ. Отъ каждаго сЪмянника отходить уав @ефегепе, впадаю- 
лий въ общий приносящий протокъ; послФднй переходить въ до- 

вольно тоный и трудно прослЪживаемый на поперечныхъ разрфзахъ 

выносящий протокъ, который, на уровнЪ сомита, образуетъь цФлый 
рядъ изгибовъ, тФсно соединенныхъ между собою, такъ что все это 
образоване имФетъ видъ какъ бы плотнаго клубка. ПросвЪты этихЪ. 

каналовъ густо набиты зрелыми сперматозоидами ип такимъ обра- 

зомъ все это образоваше можетъ быть разсматриваемо, какъ уея сша, 

5епитаЛ$5. СтЪнки каналовъ сильно пигментированы ин, какъ мной 

уже было указано въ началЪ описан, видны снаружи въ видЪ 

двухъ темнокоричневыхъ пятенъ. Образовавши цФлый рядъ изги- 

бовъ, каналъ этотъ, нЪеколько увеличиваясь въ даметрЪ, и покрыв- 

шись наружнымъ мышечнымъ слоемъ, выходить изъ клубка прибли- 

знтельно во второмъ кольцЪ 1Х сомита, образуя такъ называемый 

концевой отдЪлъ выбрасывающаго протока. На уровн® 10 сомита 
эти протоки, встрЪтившись, общимъ каналомъ открываются въ Вигва. 

НослЪдняя, что касается ея размЪровъ, развита относительно слабо. 

Стёнки ея мускулиеты и особеннаго органа (ого. шипвещецсе, оге. 

4е ЛобВапв50п) въ которомъ бы сосредоточилась вся мускулатура, 

нЪтъ. Однако все же верхне-передняя стЪнка ея значительно муску- 
листе, чЪмъ задне-нижняя; съ этой точки зрЪшмя можно говорить 

о нФкоторой концентращи мышечныхъ волоконъ, и разсматривать 

эти отношеня, какъ начальное образоване мускулистаго органа, 

который однако здЪсь представляется по величинЪ равнымъ желе- 
зистой части Вигза. 

‚Аенскве половые органы представлены двумя яйцевыми мЪшками, 

начинающимися на уровнЪ 11 сомита и простирающимися назадъ, 

нВсколько увеличиваясь въ объем, до перваго кольца ХШ сомита 

включительно. Каждый мЪшокъ лежить свободно въ лакунЪ, пред- 

ставляющей дивертикулъ брюшной лакуны. На уровнЪ приблизи- 

тельно 1-го кольца 12-го сомита отходятъ два яйцевода, незадолго 
передъ женскимъ половымъ отверстемъ соединяющеся въ общий 
протокъ. 

Итакъ, судя по тому краткому описанто внутренней организа- 

щи, которое мы могли дать на основан имФющагося у насъ вЪ 

рукахъ матерлала, мы видимЪ что родъ ТгасВе10Ъ4еПа, по крайней 

МЪрЪ что касается Т. бигКевбаш1са, и по внутренней своей органи- 

защпи значительно отличается отъ рода СаПоЪ4еПа; съ другой сто- 

роны описываемый нами видъ по устройству половыхъ органовЪ. 

4
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сильно сближается съ Т. рапска{а и Т. ШЫмса. Оба эти факта под- 

тверждаютъ еще разъ мнЪше авторовъ, высказывающихся противъ 
отожествленя родовъ СаПоЪ4еПа \. Веп. е% Неззе и ТтасЛе!о- 
Ъ4еПа О1е5. 

Присоединяя такимъ образомъ къ фаунЪ Туркестана два новыхЪ 

для нея вида, я полагаю, что эта область вообще крайне инте- 
ресная въ зоогеографическомъ отношении, можетъ дать много новаго 
и въ отношении интересующихъ насъ животныхъ. Укажемъ хотя бы 
на то, что въ ГуркестанЪ была добыта очень интересная форма 
НегроБф@еМа. осгосшайа Г. (Сукачевъ, 1908), а Плотниковымъ (1905) 
былъ описанъ новый видъ рода ШтпаЦ$5. И это несмотря на край- 

нюю бдность матер1ала, добытаго въ названной мЪстности. Правда. 

въ чисто-зоогеографическомъ отношени шявки врядъ ли могутъ 

им®ть большое значенте, въ особенности, если им®ть ввиду болФе 

мелыя зоогеографическя подраздЪленя. Но съ чисто систематиче- 

ской точки зрЪня, а косвеннымъ образомъ п съ морфологической, 

изучене фауны шявокъ подобныхъ областей можетъ принести мно- 
го новыхъ и интересныхЪ данныхЪ. 

Г. Шезолево. 

14 мая, 1912. 
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ОБЪЯСНЕНТЕ РИСУН БОВ. 

Схема общей Формы тЪла ТТ. 'ГогКев!ашса. На большинствЪ со- 

митовъ вторичныя кольца не изображены; такимъ образомъ 

ехема является наиболЪе близкой къ кольцеванию, наблюдаемому 

у молодыхъ экземпляровъ, у которыхъ вторичная кольчатоеть 

замЪтна въ ереднихъ сомитахЪ. СмЪщете ганглевъ въ области 

СШбейит’а въ видахъ схематичноети на рисунк® не предетав- 

лено. Въ этихъ же щЪляхъ не обозначена и окраска (ем. 

текстъ). к! 

Схема пищеварительнаго тракта ТГ. Тагкев(алиса. 

Схема лакунарной еистемы одного изъ передних 6 сомитовъ 

ередней части тбла Г. битКевкалиса; а— боковой пузырь, Б—про- 

межуточная лакуна, се— евмянниковая лакуна; чернымЪ обозна- 

чены спинной й брюшной кровеноеный сосуды; поперечными 

штрихами нервная брюшная дЪпочва; отхождене нервовъ отъ 

поелъдней изображено схематично. | 

Клителлярная область того же вида еъ схематично изображен- 

ными внутренними половыми органами. 

Поперечные разр®зы черезъ переднюю и заднюю чаети тФла 

трехъЪ экземпляров. 
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Н. Любичанковскй. О въкоторыхъ редкихъ коловраткахъ, най- 
денныхъ въ юго-западной Росеш.............. в олевне фич ес. 
А. Румянцевъ. Н®еколько наблюдений надъ вертикальными ми- 
грашями иланктонныхъ организмовъ въ небольшихъ водоемахЪъ. 
Г. Верещагинъ. Къ познан1ю фауны (Тайосега Европейской 
РоОсО, пеаен нение боже вк а ан аноо вечны. вое чао ноте ини 
Н Любичанковск!й. Предварительный отчетъ по обелФдованиюо 
прудовъ Московекой губерши...................... веке 
Г. Щеголевъ. Къ ФаунЪ шявокъ Туркестана... .............. 

Стр 

66 

(Го 

54 

Э6



ВАЖНЫЙ ШТЯ ОЦЕЧАТКИ, 

Стр. Строка. Напечатамно: Должно быть: 

4 ь <=, 6 сн, * Калужской = Тульской 

47 5 сн. ° взятой, съ глубины взятый съ глубины 

71 15 св. прудахъ. ВгасМопп прудахъ ВгаеМопви5 

73 16 св. Капвепет, Капвепег; 

73 18 сн. {гор1са), {гор1са); 

Э6 15 сн. ПОЗВОЛЯЮЩИМ Ъ ПОЗВОЛЯЮЩИХ Ъ 

98 18 св. гектара и съ тектара съ 

101 6-7 св. Мопозёу!а, 5р. Ме‘орфа вр. 

Ме‘ор1фШа БиПа. Мопозёу1а БиШа. 

164 15 св. Мамура-Голь Мамуръ-Голь. 

171 1 сн. 

176 1 св. 
176 5 св. апубтаНеп 15 апзйгаЛ5 

176 14 сн. 

181 9 сн. 

179 19 сн. (см. рис. 9). (см. рис. 5). 

1, М. В. ДомокосОвЕ 
в-ч 


