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Краткий отчетъ о д’Бятельности Гидроб!ологи- 
ческой Станши на ГлубокомЪ озер съ осени 

1911 года по весну 1913 года. 

Жакъ и въ прежн1е годы, въ виду отлаленнаго положения станции 

и неудобнаго сообщения съ Москвой, главнымъ рабочимъ перодомъЪ 

были четыре лЪтнихЪ мЪсяца (съ мая по августъ). ЛЪтомъ 1912 года 

на станщи работало 10 человЪкъ. Необходимость ‘въ различныхЪ 

данныхъ, относящихся къ зимнему пер1оду, заставляла однако по- 

стоянныхъ работниковъ станши наФзжать на Глубокое озеро. по в®- 

скольку разъ въ течен1е зимняго пер1ода и производить различныя 

наблюден1я (тглавнымъ образомъ химическаго характера), сБВдЪня 

оокоторыхъ находятся въ одной изъ ниже помВщенныхъ статей. 

Основной задачей станщи оставалась работа, начатая еще въ 

1910 году и посвященная выяснению причинъ своеобразнато распре- 

дФлен1я кислорода въ Глубокомъ озер®. Предварительныя свФЪдФЪня 

объ этомъ вопросЪ были даны еще въ отчет®, помЪщенномъ вЪ 

четвертомъ томЪ Трудовъ станщи. Какъ уже было указано въ по- 

сл\днемъ, при этой работ® выяснилась необходимость параллельно 

изучать и вертикальное распредЪленте организмовъ планктона. Мате- 

рзалъ, собранный для послЪдней пли, очень обширенъ и обработка 

“го, которая въ настоящее время почти закончена, дала очень много 

данныхъ, имъющихъ самостоятельный интересъ. Въ настоящемъ вы- 

пуск® помЪщена статья, посвященная результате мъ работъ по верти- 

кальному распредЪлентю кислорода въ Глубокомъ озер; распредЪленте 

же организмовъ затрагивается въ ней поскольку, поскольку это имФетъ 

отношенте къ основной тем®Ъ статьи. Въ сл®дующемъ выпуск® ре- 

дак я расчитываеть пометить спещальную статью по вертикаль- 

ному распредЪлентю организмовъ планктона. Р.боты по распред®- 

лентю кислорода также нельзя считать окончательно законченными: 

лФВтомъ 1918 года будуть продолжаться нЪкоторыя дополнительныя 

изслЪдования.. 

‘Важной отраслью работъ станщи за отчетный пер1одъ явился 

также сборъ матер1ала по изелЪдовантю ила Глубокаго озера для 

К. К. Гильзена. Въ посл®днемъ том® 'Трудовъ станщи пом®- 

руды Уидроб1ел. Станц. :



щена статья этого автора по изсл®дованию ила, но она была про- 

изведена по старымъ образцамъ, собраннымъ уже очень давно и 

притомъ въ недостаточномъЪ количеств®. Кром® того весь матералъ 

былъ фиксированъ однимъ способомъ; такъ называемые воздушно- 

сух1е образды отсутствовали. Благодаря этому авторЪ могъ отв®- 

тить далеко не на вс® вопросы, возникающие по поводу ха- 

рактера и способа образования ила Глубокато озера. Матер1алъ 

этотъ однако настолько заинтересовалъ К. К. Гильзена, что онъЪ 

обратился къ зав®дующему станщ1ей съ просьбой собрать для его 

изслЪдованй новые образцы ила по указанной имъ программ. 

Нечего и говорить, что это предложенте было принято чрезвычайно 

охотно. ЛЪтомъ 1912 года матералъ былъ собранъ ип пересланъ из- 

слЪдователю въ Петербургъ. При этомъ были взяты образцы, кон- 

сервированные формалиномъ и спиртомъ, а также воздушно-сухе 

образцы разныхъ сортовь ила. Кром того небольшия порщи ила, съ 

особыми предосторожностями были пом®щены въ стерильныя про- 

бирки для бактер1альнато анализа. №. К. Гильзену ‘удалось 

привлечь къ обработк® этого матерала пЪлый рядъ лицъ. Такъ, 

напримЪръ, бактеральный анализъ ила былъ пропзведенъ ВЪ ла- 

боратор1и пр. Г. А. Надсона подъ его общимъ руководствомъ и 

при ближайшемъ участи доктора А. Ф. Сулима-Самойло. Опред®- 

ден1е растительныхъ остатковъ принялъ на себя пр. В. Н. Сука- 

чевъ, опредВлен1е животныхъЪ остатковъ пзвФстный датский гидро- 

б1ологъ проф. Везенбергъ-Лундъ. Н®которыя изъ этихъ изсл Бдова- 

н1й уже закончены, и результаты ихъ помЪщены въ настоящемъЪ 

выпуск, друг1я же еще продолжаются. ЛФтомъ настоящаго года 

предстоятъь еще нЪкоторыя изслФдованая на м®ст®, а въЪ ближе ВпПий 

зимн1й пер1юдъ К. К. Гильзенъ предполатаетъ лично ортанизовать 

бурен1е дна озера съ пЪлью опредФлить общую толщу ила и ха- 

рактеръ его въ различныхъЪ слояхЪ. 

Единовременно съ сборомъ образцовъ ила для указанной ра- 

боты было, конечно, обрещено вниманте и на донную фауну озера; 

большое количество ила, добытаго драгировкой, подвергалось про- 

мывантю черезъ сита съ отверст1ями разнаго д1 метра, а также ми- 

кросковическому изселФдованию. Результаты этихЪ работъ показали 

крайнюю бЪдность озера донной фауной. Только въ береговсй по- 

лос®, на глубинЪ двухъ-трехъ метровъ, представители животныхЪ 
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оргтанизмовъ попадались ВвЪ бол®е или менФе замЪтномЪ количеств»,
 

особенно личинки мелкихЪ виИдовВЪ СЫтспот14ае
. На большихъЪ тлу- 

бинахъ илъ представляетъ совершенную пустыню
 и ни промывание, 

ни отстаиванте въ кристаллизатор®, микроскопическое изелЪдо- 

ван1е не даетъ почти ничего. 

Б. С. Грезе и В. М. Жуковъ за л®Вто 1918 года собрали боль- 

шой матер1алъ по планктону береговой зоны озера, который ими 

отчасти уже разработанъ. Н. Н. ПлавильщиковЪ
 занимался изуче- 

темъ фауны жуковъ окрестностей Глубокаго озера
 (смотри въ этомЪ 

выпуск® составленные имъ списки). Н. В. Всронк
овъ продолжалъ, 

кром® обще-станщонныхъ работъ, СВОЙ изселЪдован1я надъ вар1а- 

т1ями нЪкоторыхъ видовъ коловратокьъ. 

Остальныя работавпия на станщии лица занимались ознакомле- 

н1емъ съ общимъ характеромъ флоры и фауны вод
оемовЪ окрест- 

ностей Глубокато озера. 

Осенью 1912 года станцая приняла, учаслте в
ъ организове нной Мо- 

сковскимъ Обществомъ Любит. Акв. Терр. п
 Комн. Раст. выставкЪ 

въ Зоологическомъ саду Об. Акклим., при чемъ эк
спонаты станции 

были подобравы съ такимъ расчетомъ, чтобы служить дЪлу попу- 

ляризащи гидроб1ологическихЪ знан1й И ЕЫЯСНИТЬ
 широксй публикЪ 

практическое значенте тидроб1ологпи. Благоде
ря тому, что тяжелый 

трудъ объясвителя вЪ патильонЪ ОтдЪла Ихт
ологи любезно взялЪ 

на себя старый работникъ станщи Н. Г. Любичанковскай, экепо- 

наты ставши были доступны даже для совершенн
о неподтотовлен- 

ныхъ посЪтителей. | 

Ремонтъ здан!й станщии, начатый въ 1911 году, былъЪ заверше
нъ. 

Новая лаборатор1я окрашена, а въ старой закончены гриспо- 

соблен1я, дЪлеюпия её пригодной для зимняго пребывания из- 

сл\дователей. Лабораторный инвентарь пополнился пр1юобр®тевлем
Ъ 

насоса для лова планктона и рукавовь къ нему. Нельзя не от- 

мътить пожертвован1я Г. Г. Щеголева, подарившато станщри на 

значительную сумму аквартумовъ и лабсраторной посуды. 

Состоящая при станщи Гидроб1ологическая Бомисс1я за отчет- 

ный пер1одъ им®ла слЪдушя засЪдавля: 

14 декабря 1911 года. 

Н. В. Воронковъ. О лЪтнихъ работахъ тидроб1ологической стан- 

ши на Глубокомъ озер. я



НЕЙ 

ПНП. С. Гальцовъ. Результаты лЪтвихъ работъ на БЪломъ озер 

въ Косин®. 

Н. Л. Чугуновъ. Береговой планктонъ. 

12 ноября. 

А. В. Румянцевъ. О тропизмахъ у С1айосета. 

В. И. Долговъ. О лЪтвихъ работахъ на прудахъ Петровскаго- ; 

Разумовскато. Г 

17 февраля 1912 г. 

Н. В. Воронковъ. О работ® Гильзена по изселФдовантю ила 

Глубокаго озера. 

ЦП. Н. Каптеревъ. Планктонъ водоемовъ Яйгы. 

Н. В. Воронковъ. О планктонЪ устьевъ Дона. 

21 агрЪля. 

‚ЦП. Н. Каптеревъ. Огыты надъ культурами С1айосега, 

А. В. Румянцевъ. Методика изслЪдований тропизмовь. 

' 24 ноября. 

Н. В. Воронковъ. О весеннемъ планктонЪ Днпра и его ста- 

' риць. 

НП. С. Гальцовъ. Гидроб1юологическ1я работы на Лунцской 

станции. 

9 февраля 19138 года. ' 

А. Д. Некрасовъ, Бергенск1е международные курсы изелЪдо- 

ван1я моря. 

А. С. Серебровскай. Значев1е количества пищи и ВвНЪшНиИхЪ # 

услов1й для питан1я ВводныхЪ жЖиИвВотЕЫхХЪ. . | 

Вь послЪднемъ засФлат1и за отказсмь С. А. Сидорова отъ долж- й 

ности секретаря былъ выбранъ сетретаремъ П. С. Гальцовъ. 

‚° 2 мая 1913 года. 

Н. Воронков. 
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Прибавлен1е къ отчету. 
” : 

Н 

Въ 1912 году Б. С. Грезе была закончена въ лабораторш 

глубокоозерной ставщи работа по свсоеобразнымъ вар1аямЪ ко- 

готковъ на концЪ брюшька у дафы1й. Такъ какъ подробная 

статья этого автсра съ рисунками должна въ ближайшемъ буду- 

щемь поятиться въ Тбегпайса. Беупе 4. сева. НуйгсЬ101. п. Ну- 

Чгоет., то зд®сь редавцщ1я помЪщаеть только краткое резюме: 

«Наблюден1я надъ варащями коготковъ заднебрюшка у 

| Варва ршех де Сеег». 

‚Въ одномь изъ мелкихъ водсемовъ окрестностей Глубокаго озера 

(«Локошинскай кологезь») была вай :епа колон1я Э. ршех уаг. оБбива, 

представлявшая гримЕрь веобычной измЪнчивости терминальныхъЪ 

коготковъ («ВпойКтаЦеп»). Вараши этого признака, положеннаго въ 

основу системали:и сем. Эа] ЬВп.й‹е, шли такъ далеко, что крайне 

вар1анты по устр йству рсеб БЧощеп весьма сильно приближались 

къ 0. 1кпезвриа-—-вастолько былъ редуцированъ №ерепКатит. Между 

такимь типсмъЪ и исходЕЫМмЪ-—ршех-—-ваблюдался цЪлый рядъ посте- 

пенныхъ переходовъь, при чемь среди подобныхъ промежуточеыхЪ 

вар!антовъ часто встрЪчались фрмы съ несимметрично устроенными 

ЕпакгаПеп: грагый коготокъ звачительно отличался отъ лФваго. 

Какъ показали изолированвыя культуры, вс® перечисленныя укло- 

нен1я индивидуальеы и ве передаются по насл®дству; вм®ст® съ 

тмъ эта необычная измЪнчивость не носить характера дегенерации, 

затисящей отъ катихъ-либо веблагопр1ятныхъ услов1й среды. 

Вопросъ объ отношений варащй къ цикломорфозу будетъ предме- 

томъ изучения въ ближайшемъ будущемь. т 



Матер!алы по изслЪдованю грунта озера Глу- 

бокаго. 

ПРЕДИСЛОВ! Е. 

Въ Т\-омъ томЪ ТрудовъЪ Гидроб1ологической станщи на Глу- 

бокомъ озер®, мною была помЪщена небольш
ая статья подъ загла- 

в1емъ: «ИзселЪдованте образцовъ грунта. озера Глубок
аго въ Москов- 

ской губернш, Рузскомъ уЪздЪ». Матер1аломъ
 для этой работы по- 

служили мнЪ образды, присланные нзЪ Москв
ы, уже довольно долго 

лежавшие п сохраненные исключительно вЪ раствор® формалина 

притомъ каждый изъ образцовъ въ очень небольшомъ количеств®. 

На основаши этого матер1ала я могъ дать лишь общую ха- 

рактеристику каждато образца грунта этого озера, оставивъ невы- 

ясненными много интересныхЪ вопросовЪ, препму
щественно по б10- 

лог грунта. 

ФКелая боле детально изслЪдовать грунтъ озера Глубокое, Я 

обратился весною 1912 г. КЪ завЪдующему Гидроб1ологической 

станши Н. В. Воронкову съ просьбой собрать мн®, 
сотласно моей 

инструкщи, достаточное количество опредЪлен
ныхъ образцовъ грунта, 

какъ въ сухомъЪ вид®, такъ и въ спирту и вЪ раствор® форма - 

лина, а также особо, въ стерилизованныхЪ пробирка
хъ, для бакте- 

ртолотическихЪ изелЪдований. КромЪ того, я просилъЪ произвести 

рядъ наблюдений и изслЪдований грунта на
 м\етЬ. Все это было 

еъ точностью выполнено Н. В. Воронковымъ и весь необходимый 

мн®% матерталъ я получилъ осенью того же года. Счит
аю своимъ нрав- 

ственнымъ  долгомъ выразить Николаю Васильевичу Воронкову 

за его трудъ и необычайную любезность и предупре
дительность отно- 

сительно меня мою искреннюю, сердечную блатодарно
сть. 

Полученные мною образцы ила озера Глубокое въ настоя
щее время 

всесторонне изелЪдуются разными спещалистами ; добытые ими ре- 

зультаты будуть опубликовываться отдВльными 
статьями вЪ Тру- 

лахъ станщи. Ниже печатается статья В. И. Николаевой и А. Ф.
 Су- 

лима, касающаяся изсл®дован1я микрофлоры грунта и б1охимиче
с- 

кихъ процессовъ въ немъ происходящихЪ. 



Работа эта была произведена въ Ботаническомъ КабинетЪ С.-Пе- 

тербургскагто Женскаго Медицинскаго Института въ лаборатории 

проф. Г. А. Надсона. 

Не могу не выразить моей искренней благодарности вышеука- 

заннымъ лицамъ, такъ любезно принявшимъ на себя трудъ этихъЪ 

столь интересныхъ ислЪдований, а въ особенности проф. Г. А. Над- 

сону за его сочувственное отношен1е къ указанной работ® и за 

нпредоставленте возможности произвести эти изслФЪдоваш\я въ Бо- 

таническомъ Кабинет® названнаго Института. 

Для ясности послЪдующаго изложения я Позволю себ напо- 

мнить ‚читателю обиий характеръ озера и его грунта. 

варто 
ГаУБОКагО ОЗВРа ЛОСКОВСВОЙ ГО. 

' мужи Мн. 
кр я 

у 8 саэе ||| 

ст тео ' 
У 10015 

ч 

у 

Длина озера 562 саж. при ширин®Ъ въ 398 саж.; площадь ето 

равна, приблизительно 542/, дес. По своимъ очертан\ямъ и рельефу
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дна, озеро имФетъ, если оставимъ безъ внимания заливЪ, видъЪ кру- 

глой чаши. Средвюю глубину озера можно принять въ 10—19 ме- 

тровъ, при наибольшей тлубинЪ въ 38 метра. | 

Грунтъ озера, по своему составу, свойствамъ и опредЪленному 

распространентю на площади дна, можетъ быть подраздЪленъ на три 

легко различимыя разновидности. <СвЪтлый» или «сВрый» илъ за- 

нимаеть всею центральную, наибол®е глубокую часть дна озера 

и ‘распространяется, прьблизительно, до минимальной глубины въ 

15 метровъ. «СвЪтлый» илъ окруженъ ширикою полосою «коричне- 

вагс» ила, ксторый, въ свою очередь, пускаетъ въ разныя стороны 

языки, болышихъ или меньшихъ размФровъ. Границей <корич- 

неваго» ила можно принять наименьшую глубину вЪ 6--7 ме- 

торовъ. 

Наконепцъ вся пребрежная полоса, до указанной выше гра- 

ницы, занята особымъ береговымъ грувтомъ. Этотъь грунтъ очень 

разнобразенъ и находится въ зависимости отъ характера ближай- 

шаго берега; туть встрВчаемъ мы «глинистый», «песчаный» и <торфо- 

обр: зный» грунть, а также болыьшя скоплен1я растительныхЪ 

остатковЪ. 

Содержания гумуса въ разновидностяхъ грунта различное, такъ,. 

напр., въ «свЪтломт» или «сБромъ> ил® гумуса всего 14°/,——17%), Въ 

«коричневомт»— 86°/,— 41°/,, а въ «глинистомъ» илЪ его содержится 

лишь 4%). 

К. Гильзен». 

25 февраля 1913 года. 

1* 
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Къ вопросу о микробной флорЪ и С10химическихЪ 

процессахъ озера Глубокаго. 

То Егасе перег @1е М1стоЙога ппй @е Ъ'о-свеши5еВеп Рго- 

зевве 1 $еМатте дев Стппйев дев «С1опсКоре»— №еев. 

(Изъ лаборатории проф. Г. А. Надсона въ С.-Петербургскомъ „КенскомЪ Меди- 

цинскомъ Институт). 

Е. И. Николаева и А. Ф. Сулима. 

в. 3. №коена пп А. В. Бийта. 

Переданныя намъ въ октябр® 1918 г. К. К. Гильзеномъ пребы 

трехъ сортовъ ила были взяты со дна озера Глубокаго 23 августа, 1912г. 

Получены он®Ъ были помощью обыкновенной драги, при чемъ, тот- 

часъ по извлеченти, изъ середины добытыхъ комковъ платиновой . 

прокаленной проволокой небольшия количества ила переносились 

вь стерильныя пробирки, закрытыя ватными пробками. Доставлен- 

ныя въ лабораторию пробы содержали уже сухой илъ, Въ  коли- 

честв® около одного грамма на каждый изъ трехъ сортовъ ила: 

«коричневаго», <св®тлаго» (или «сЪраго›) И «глинИСТ: ГО»? 

Согласно предложению Г. А. Надсона, вЪ виду малаго коли- 

чества матерзала, цЪль работы заключалась въ предварительномЪ 

выяснеши, какъ нЪкоторыхъ б1ологическихъ свойствъ различныхЪ 

сортовъ ила даннаго озера, такъ и въ ознакомлении ‚съ, видами 

растительныхъ микроорганизмовъ, тамъ встречающихся. 

Къ сожалЪн1ю изслЪдован1я не могли быть такъ полны, какъ 

было бы желательно, вслЪдетв1е того, что количество матерзала:было 

очень недостаточно. 

Количественнаго и видового исчерпывающагто изсл®дованя ма- 

терзала не предполагалось, да оно п не могло имЪть Мста, въ Ввиду 

давности сбора подлежевшихъ изслЪдовантю пробъ.
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Полученныя данныя расположены нами не по образчикамъ ила, 

а по вопросамъ, подлежавшимъ изслЪдовантю, что позволяетъ легче 

сопоставить особенности трехъ типовъ ила озера. 

Эасбвы производились «взвЪсью» (жидкой кашицей) ила въ 

стерилизованной водопроводной вод. 

Разложенте ОБлковЪ. 

ИзслФдована была способность микробной флоры ила разлатать 

нативные (настоящие) бЪлки и продукты ихъ гидролиза. 

Былъ взять обыкновенный жидк1й минеральный субстрать со- 

держанай на сто частей воды: 

Фосфорнокислато каля (К, НРО,)— 0.1%). 

СЪрнокислаго матн1я (МебО,)—0,05°/). 

Хлористато натр1я (№С1)—-слФды. 

Въ одни пробы былъ прибавленъ измельченный фибринъ, вЪ 

друг1я—1°/, пептона Витте. ЗасЪвы производились въ эрленмейеров- 

ск1я колбочки ин культивировались при 98°С. 

Зам®тный рость появился уже черезъ двое сутокъЪ. 

На пятыя сутки процессъ разложения бЪлковъ достигь наи- 

большей интенсивности. Опущенныя въ атмосферу колбочекъ лак- 

мусовыя и свинцовыя бумажки свидФЪтельствовали все время о силь- 

номъ выдЪлеши амм!ака и сЪроводоролда. 

При этомъ процессы разложеня протекали съ одинаковой ит- 

тенсивностью въ пробахъ, взятыхЪ изъ всебхъ трехъ типовъ ила 

Ленитрификац1я. 

ЗасВвы были сдЪланы въ среду, указанную у ЮбВшв *), ре- 

комендуемую п В. Л. Омелянскимъ **): 

Водопроводная вода-——-100 частей. 

Виннокаменнокислый кальцй—-2,0. 

Азвотнокислый кал! й—0,1—0,9. 

Фосфорнокислый кал!й-—0,05. 

*) Гапйуи5еВайШсЬ-Бакбвего!ое15сеВев Ргакисотм 1911 г. 
* *} Основы микробюлоги 1912 г. 
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Уже на шестой день пребывашя при 28°С. ясно начался про- 

нессъ денитрификащи. Особенно интенсивно протекалъ онЪ вЪ гли- 

нистомъ ил®. Въ сЪромъ и коричневомъ выдЪленте газовыхъ пу- 

зырьковъ шло гораздо медленнЪе. ТБмъ не менЪе спустя двЪ недЪли 

ни въ одной изъ пробъ уже не было и слФдовъ ни кислотЪ азот- 

ной или азотистой, ни амм1ака, такъ что процессъ денитрификации 

во веБхъ трехъ пробахъ закончился полнымЪ возстановленемъЪ, т.-е.
 

образован1емъ свободнато азота. 

Брожент1е клЪтчатки. 

Въ виду указанной уже недостаточности количества псход- 

наго матерзала пришлось ограничиться изслЪдованлемъ  способ- 

ности пробъ ила разлагаль клЪтчатку лишь ВвЪ анаэробныхъ ус- 

лОВ1ЯХЪ. 

Былъ примЪненъ для этого способь В. Л. Омелянскаго *). 

Въ высокогорлыя бродильныя колбы съ отводной трубкой для 

выдЪляющихся газовъ вносились куски фильтровальной бумати, 

льняныя волокна и м®лъ; затЪмъ вся колба съ отводной труб- 

кой наполнялась минеральнымъ субстратомъ слЪдующаго состава: 

Фосфорнокислый аммоний [(ХН,)?НРО, |--1,0 граммъ, 

‚Фосфорнокислый кал! (К,НРО,)—1,0 грамм. 

С®рнокиелый магшй (МеЗ0О,) —0.5 граммь. 

Поваренная соль (№аС!)—слЪды. 

Дестилированная вода—— 1000,0 граммъ. 

Процессъ несравненно интенсивнЪе ип быстрЪе протекалъ при 

19—87 °С. 

Газъ выдФлялся и притомъ въ большомЪ количествЪ лишь въ 

пробахъ, засЪянныхъ глинистымЪ и СЪрымъ пломь. 

ИзслЪдованный въ лабораторшы В. Л. Омелянскаго газъ, Ввы- 

лЪлявпиЙся въ КколбЪ засЪянной глинистымЪ иломМЪ, оказался 
водо- 

родомъ. Брожешне въ сЪромъЪ илЪ, повидимому, тоже водородное, 

но въ собранномъ тазЪ въ такой степени преобладала  углеки- 

слота, что оставшагося меньше !/, сет. газа было мало для опре- 

дЪленя. 

*) Основы микробюломи 1912 г.



= 18 — 

ЗасВвы и посл дующе пересЪвы коричневаго ила, газовъ не 

выдФляли вовсе. Процессъ разложен1я клЪтчатки шелъ значительно 

быстр®е и энергичн®е въ глинистомъ и коричневомъ ‘ил®, нежели 

въ сВЪтломЪ. 

При посл®дующихъ пересФвахъ изъ этихъ колбъ въ свЪяйе 
субстраты брожен1е совершалось въ первыхъ двухъ илахъ еще бы- 
стр®е. Такъ въ пересФвахъ изъ колбъ съ глинистымЪ иломъЪ при 
37°С. сильное газообразование наблюдалось уже къ концу первой 
недЪли, а спустя двЪ недЪли, какъ въ глинистомЪ, такъ и въ ко- 

ричневомъ илу, льняныя волокна макроскопически исчезали. 
Процессъ брожения сохранялъ свою силу также въ петресФвахъ, 

сдЪланныхъ при помощи пастеризованнаго (10’при 70°С.) матер1ала. 
Въ ̀ обоихъ типахъ ила характеръ распада клЪтчатки былъ одина- 

ковъ—-она превращалась въ равном®рную хлопьевидную массу, ко- 

торая постепенно растворялась. 

Иначе шелъ процессъ въ пробахъ съ иломъ свЪтлымъ. Помимо 

того, что онъ былъ слаб®е, ч®мъ въ двухъ остальныхъ образчи- 
кахъ ила, пересЪвы пастеризованнаго матер1ала вовсе не давали бро- 

жен1я. Характеръ разрушен1я клЪтчатки былъ также иной, чФмъ 
въ остальныхъ пробахъ: бумага теряла свою эластичность и легко 
спадалась, но не превращалась въ хлопчатый, войлочный оса- 

докъ, а была сплошь продыравлена маленькими отверстями напо- 

добле сита. 

При микроскопическомъ изслЪдовани вс® культуры имбли см%- 

шанный характеръ и это особенно было выражено въ пробахъ свЪт- 

лаго ила. Всюду, однако, имФлись характерныя бадиллы съ круп- 
ными спорами на конц® *), но лишь въ глинистомъ и коричневомъ 

илЪ онЪ были въ подавляющемъ количеств®. 

Отд®льные виды представителей микробной 

флоры ила озера. 

„Для выд®лешя отд®льныхЪ видовъ примФнены были четыре 

питательныя среды: 1) обыкновенный мясопептонный атаръ слабо 
щелочной реакщи; 2) такая же желатина; 3) мясопептонный агаръ, 

ч 

*) Омелянский. Основы микроб1ологии. 
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содержаний 92%, глюкозы и слегка подкиеленный молочной кисло- 

той и 4) агаръ, предложенный Липманомъ и Броуномъ *), особенно 

рекомендуемый при посВв®Ъ почвенныхъ микроорганизмовъ; составъ 

его слЪдующй: 

Водопроводная вода-—-1000 0 гр. 

Декстроза—10 0 гр. 

Фо‹ форнокислый кал1й-—-0,5 гр. 

СВрнокислый матнй——0,2 гр. 

ЦПептонъ—-0,5 гр. 

Агаръ-—20,0 гр. 

Между прочимъ приходится отмЪтить, что въ нашемъ. случа 

обыкновенный мясопептонный атаръ далъ болЪе богатую видами 

жатву, чЪмъ агаръ Липмана-Броуна; зато на послЪднемъ прекрасный 

ростъ дали т® же виды, которые выросли п на кислосладкомъ мясо- 

пептонномъ атар®. 

Что касается желатиновой среды, то обил1е очень энергичныхЪ 

разжижающихъ колоший В. Ниотевсеп5в ПапеТас1еп& не дало всзмож- 

ности. полностью использовать посФвы на этой сред. 

Общей для всЪхъ трехъ типовъ ила оказалась лишь одна форма 

бактер1й, именно: ВасШив Пи. тевсепз ПапеГас1епв Р1Пссе п фозовых 

дрожжи Тогша г10 18. Га 

Флора коричневаго ила, повидимому, наименЪе разнообразна. 

Кром общато всЪмъ иламъ В. Нпотезсепв, намъ удалось ВЫДЪЛИТЬ 

изъ него еще толстую палочку съ зернистой протоплазмой и круп- 

ными продолговатыми спорами (см. № 10 въ таблиц ст. 18), встрЪчаю- 

щуюся и въ глинистомъ илФЪ, а также очень короткую и очень тон- 

кую палочку, дающую культуру грязножелтаго цвЪга (см. № 11) 

и въ илахъ глинистомъ и сЪромъ не ветручающуюся. | 
Только изъ этого гла выдЪленъ микрококкъ, повидимому, М1е- 

гососси8 сапфтсапв; въ илахъ гливистомъ и сЪромъ шаровидныхъ 

формъ бактерий совершенно не встрЪчалось. 

При посвахъ этого ила на подкисленный сахарный агтаръ и 

минеральный сахарный на нихъ выросла почти чистая культура 

гриба Ретшайтпт роПшапз и лишь несколько колонй розовых 

прояикей, 

*) Сешйг. 2. ВаКк!. П АЫЪ. Ва. ХХУ в. 447.
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Изъ ила коричневаго и свФЪтлаго выдЪлено также два вида Ас!- 

потусев, опредЪленте которыхъ еще не закончено. 

‚Флора свЪтлаго ила наиболЪе разнообразна. Бром® хорошо 

изв®сетныхъ формъ В. НПпогезсепв, общаго всбмъ сортамъ ила и В. 

тпусо14ев п В. тевепемспв, общихъ для свЪтлаго и глинистато 

ила, мы нашли въ свЪтломЪъ илЪ еще: 

а) Тонкую бактертю, образующую оранжевую сочную культуру 

на агаръ-агар® (№ 1 въ таблицЪ); 

Ъ) Бактертю нЪсеколько болФе толстую, чБмъ предыдущая, рг!- 

стущую въ видЪ грязно бЪлаго налета (№ 2 въ таблиц). 

Той и другой палочк® присуща способность вырабатывать боль- 

шое количество слизи на сахарныхъ субстратахъЪ. 

с) Бактер1ю, формой напоминающую №№ 2, но дающую культуру 

совеЪмъ другого вида (№ 5). 

Ъ) Толстую спорообразующую бациллу, вырастающую въ нити: 

плазма гомогенна, споры продолговатыя (№ 3). 

е) Бациллу еше болЪе толстую, также съ гомотенной прото- 

плазмой и крупными, продолговатыми спорами (№ 4). Она встрЪча- 

ется въ глинистомЪ Ил®. 

{) Некрупную бациллу, образующую крутлыя споры (№ 6). 

Изъ грибовъ для этого ила характерны: РемесИНишти с1апсит и 

Зерфовротита БИшгеши, а также розовыя дрожжи. Кром® того здВсь 

выдЪленъ одинъ лучистый грибокъ——Асйпотусев вр. 

Изъ глинистаго ила, кром®Ъ бактер!й общихъЪ для ила ве®хъ 

трехъ родовъ, а именно: В. Ппотевсепв, или встрВчающихся также 

въ ил®% коричневомъ (№ 8 п 10), или свЪтломъ (В. тевепЕетсив, 

В. шусо14ев п № 9). выдЪлена одна отигинальная бактер1я—тов- 

кая, не длинная палочка, образующая на агаръ-агарЪ грязно- 

зеленоватый налетъ, а самый агтаръ окрашивающая въ зеленовато- 

бурый цв®тъ (№ 7). | 

№ 8 вЪроятно идентиченъ съ № 10, выдЪленнымЪ изъ корич- 

неваго ила, а № 9, повидимому, идентиченъ съ № 4, выдЪленнымъЪ 

изъ свЪтлаго ила. 

На кисломъ сахарномъ агаръ-агтарЪ и атаръ-агарЪ — мине- 

ральномъ выросъ сплошь Мисог вб010п!{ег. 
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Изъ предварительнаго ознакомления съ б1ологическими и Видо- 

выми особенностями растительной микрофлоры озера видно относи- 

тельное богатство его различными организмами ц, способность къ 

энергичной и разносторонней б1ологической дЪятельности. 

Въ заключене мы приносимъ глубокую благодарность профес- 

сору Г. А. Надсону п В. Л. Омелянскому за ихъ цФнныя ука- 

заная. 

15 января 1913 г. 

Е. И. Николаева и А. Ф. Сулима. 
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ме1сВет 51}, пасВ ветпев Е1сепссв: Неп, Всевапа ейеп пла быгок- ^ 

{шт 12 йге1, 1е1с105 БететКЪстеп, Агбеп ппбетвсВе1йеп 1455$. Тп дет 

Ме @ев беев 18 71т е1пет Т1!е хоп ппеес!АВг 15 Мебет 18% @ег 

Водйеп та «ВеПет» сдйег «стопеп» бе: тате БейесКЕ. Э1езет Зей! тт 

186 усп етпег Бтееп бсеЫсЬ6, ме1сВе Ы18 72 еттет Т1е!е хоп 6—7 

Метег сей, хоп «Бгаппет» бей татае штагев. Рег Стоп дет Отег- 

5опе 185 \у1ейег апйетет Атб, \ Бе! ег 1 стовзет АЪЫЗпо1еКе! хов 

Чета мегвсеЫ1ейепеп СВатеКёет ет псВеПесепйеп ОГет 18% пп@ хагит 

вет 1 веет Везей: ГепВе!$; Мет Капо толп етеп «1ебт1ееп», вап- 

Фвсеп, богат сев Стипа, РИ-пхепйаейт1 08 пап опсеп пла апйеге Бео- 

БасЫбео. Оег СеВ хоп Ншшп5 10 аПеп обепсеп :ппбеп Зе! тт - 

атбеп 18$ уегвсВ:ейст, 50 7. В. дет «ВеПе» саег <стапе> еп(Ва1& 110 —14°/,, 

Чег «Бтаппе»-— 360/ — 41°, пп ег «1еВт1се>— 4% Нитв. 

Ре 1 НегЫзе 1912 побегвис\еп СтопойргоБеп @ев бесез «СТн- 

ЪсК‹ )е» 2: Ъ п ет с пйсепа в М {ет 1, пита 510} хот! обе йБег @1е йог! 

Ууогв‹ В пйеп Б10-сВот1веВев Рголевзе пп @е хогЫВзпйепе МиКктсЙога 

20 ог! пйегеп. 

О1е Яетвеблиповртолевсе @ев плЫуеп В же1взев, ме апсй @ет АТрп- 

тповев ип Рерё пе, сей п Ш аПп йге!1 Агбеп эт ппбетвпсВ $ п Стопд- 

ртобеп @ев ‹Бепсеп ппбеп Всеб в Вг епеге1всй пой зе! 1$ е1ет- 

сВег Гшбепз1!#&5 хог. >) взе0е Кбощбе тап хот РепитЙесайк‹пзрго- 

хезве в:сеп. Э1свет мегПе? пла епфтоте 10 аПеп ге! РгоБсо т! хо! 

1ет Вейпс1егоос, @. В. т6 ВиИдоте Ре1еп ЗЫсКкебоН 8. Оле СеПшо- 



зепеаВгопс могае плбетвосЬ& пог 10 еп Атпаегор10озерефтеипсев. 

АПе ппбетвпсВбеп Стопарговеп тетзефлвеп веБг епете15сВ @е СеПшове, 

моЪе! аЪет дет Рголевв По «ВеПеп» ойег «стапеп» ЗеМатипе всВжд- 

сЪег, а18 п @еп Ъе1йеп ап@етео Агеп уогдесапсеп 155. Епе вбатКе 

Савепёч!сКе!пс: Ба$ ап пог па «1ебимсеп» пп «стапеп» ̀ беМ!атотпе 

ЪеоЪасй{е$. Фет Вгяе саЪ ЧаЪе! у1е1 \Уаввегво пп ет пмене— 

{аз апвзсвНевНсв КоМепзапте. 

\’ав деп СЪатаК(ет @ег Летвеблипо апбек, во Бабеп фет «1е- 

то1ве» пп «Бтаппе» ВсМатиа @е СеПи1о8е (всвууейтвевев  Вттра-
 

р1ег) веЮг зсВпей тт Дега Пе себгас\:Е. Раз 7етвейапитавргойике 

Ъйае(е етпеп Бтейсеп, 7йосКепатИсеп №едйетвсЫас, ег 516) вра-
 

{ет {95% српт108 апёсе165$ Ва. т «стапеп» БсеМатите хетПе? ет Лег- 

вебхплеврголевв сапл апйегв. Оав Рар1ет хег1от ветле ЕазЫсна(, Пе! 

° зивататлеп пой миог@е в1ебаг&с аотсВ1бсВег?. 

\№ав @е 11 еп Стппарговеп еп{ваНепе МКтоПога апЪебйа ее, 

зо етсаЪ 516, бав8 @ег «Бгаппе» ЗеМашио ат агтв{еп иоа ег 

«стае» ато те1сВебеп ап Атбеп жаг. Ба саплеп тот@аев 15 Агтер хоп 

Вакемев пп 7 топ РИтеп (Асытотусевеп, ЗеЪттоте1риПте пп Нетеп) 

‚ — 180Птб. 

Труды Гидробюл. Станц 
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Н. 

Фитоб1юологическ!я изсл'Бдован!я образцовъ 
грунта озера Глубокаго, произведенныя 

С. М. ВислоухомъЪ и В. Н. СукачевымъЪ. 

К. Гилъзен». 

Рпубо\10!оз15еВе Опбетвиевипеев ег СтппйргсЬгп ев №еев 

„Ст оКо1еб° , апваейттЕ хоп 5. М. \\1510пей пой \У. №. би- 
КабзеВеуу. \е:!. ув К. К. Ниве. 

ПРЕДИСЛОВЕ. 

Въ настоящей стать® излагаются результаты лабораторныхЪ 

изселЪдований образцовъ грунта озера Глубокаго, произведенныхЪ 

С. М. Вислоухомъ и В. Н. Сукачевымъ, любезно согласившимися, 

по моей просьб®, взять на себя этотъ трудъ. Пользуюсь случаемъ 

выразить имъ свою искреннюю благодарность за ту отзывчивость 

и любезность, съ какой они отнеслись кЪ моей просьб®. 

С. М. Вислоухъ произвелъ очень подробный фитоб1ологическай 

анализъ образцовъ разновидностей грунта озера Глубокато, а В. Н. Су- 

качевъ опредФЪлилъ крупные растительные остатки, находившиеся въ 

образцахъ грунта прибрежной полосы этого озера. 

Что же касается изелЪдованныхъ образцовъ грунта, то по- 

слБди1е были собраны Н. В. Воронковымъ согласно моимъ указа- 

шямъ и присланы мнЪ осенью 19198 года. ВмЪсет® съ образцами 

Н. В. Воронковъ предоставилъ въ мое распоряженте кошю своего 

«Дневника», въ которомъ отм®чались его наблюденля и б1ологическия 

изсл®дован1я грунта на м®стВ, а также обозначалось подробное 

мЪетонахожденте взятыхь имъ образцовЪ. 

Для характеристики изелЪлованныхъ гг. Вислоухомъ и Сука- 

чевымъ образцовъ считаю необходимымъЪ привести здсь выдержки 

изъ указаннаго выше «Дневника», относяпияся къ этимъ образцамъ. 
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Образець № 1 изь прибрежной полосы озера. 

«16 1юня. Произведена драгировка на тлубинЪ двухъ метров
ъ 

у западнаго берега, немного южнФбе «острова». Дно завалено раз- 

личными обломками; подъ ними, повидимому, песчаный грунт». 

Тросъ, по сшибк®, потравленъ мало, почему добыча невелика
. Глав- 

нымъ образомъ собраны отдЪльные кусочки дерева. 

Изъ числа ортанизмовъ больше всего слизистыхъ шариковЪ 

АрВапосарва. Эта форма часто попадается ВЪ береговой зон®Ъ въ 

разныхъ мФсетахъ, — ловится даже планктонной сЪткой. Въ ея слизи 

обитаеть множество датомей. Характерно также присутствие боль- 

того числа мелкихъ СЫгопош!дае. КромЪ того встрВчены очень 

маленьк1я личинки эфемеридъ и фриганидь. ВстрЬВтилась небольш
ая 

турбелляр1я. 

Изъ рачковъ: Р1епгохив ппеша цв, Фгтерапой 1х дйепёаба, АТопа 

ай тв, СемоТарЫма (дпайтапоша?). 

Изъ коловратокъ: СопсеВШив хоГуох. 

Остальныя найденныя формы представляли обычныхъ пред- 

ставителей планктона ип попали, повидимому, случайно при лов». 

№ 2. Образець <«коричневаго» ила, занимающаго промежуточную 

полосу дна озера. 

«16-го 10ня. Лрагировка траломъ. «Коричневый» илъ на глу- 

бинЪ около 7 метровъ, близъ запалнаго берега. ЦвЪтъ ила темно- 

сЪро-коричневый, реакщя нейтральная, не липк1й. На ощупь пес- 

чинокъ не зам'Ъчается. 

АгБапосарва ветрЪчается при промывк®, въ видЪ уже обез- 

ипвЪтившихся слизвистыхъ Шшариковъ съ очень небольшимъ количе- 

ствомъ живыхЪ клЪтокъ. Посл® энергичнаго отмучиватя ила, остались: 

крупинки кварца разной величины, много створокъ Вовтита, (по- 

сл®днег характерно потому, что въ планктонЪ Возтитае вообще 

играють роль гораздо меньшую, чФмъ друге листоногме раки). 

Эти створки обычно набиты мелкими частицами ила, ЗатЪмЪ много 

пустыхъ домиковъ диффлютгй, между прочимь-——0 Ипета рут тпив, 

Т. согопа, . асши1ша!а и Р. пгсео1а1а. Кром® того попадается 

пыльца хвойныхъ деревьевъ, коготки насЪкомыхъЪ, немного розб- 

аЪ4опипа С1а4осета п эфипши дафнй. Результать отмучивания
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фиксированъ. При просмотр® пробы пла безъ отмучивания зам'Ъ- 

чены: пыльца хвойныхь деревьевъ, домикъ СойопеЦа, пустыя обо- 

лочки донныхъ д1атомей и много зеренъ кварца. Основная масса 

коричневаго (органическаго) вещества по объему значительно пре- 

обладаетъ надъ кварцемъ. Очень много какихъ-то продолговатыхъЪ 

капсулъ, которыя часто лежать группами». 

№ 3. Образець <«съраго» ила, занимающаго среднюю часть дна, озера, 

«20-го 10ня. Образецъ добытъ съ глубины 15 метровъ, ближе 

къ восточному берету, представляеть изъ себя свЪтлый (сБрый), 

илъ. Зафиксирована кром®Ъ даннаго образца также отмученная проба. 

Въ состав® послЪдней створокъ Возпила и домиковЪ диффлюгй 

меньше, чФмъ въ упомянутой выше проб® коричневаго ила. При 

стоян1и ила съ водой и промываши его черезъ различныя р®шета 

не удалось обнаружить какихъ-либо организмовъ, которые мы могли 

бы считать спещально свойственными донной вонЪ. Вообще донная 

жизнь болФе глубокихъ районовъ озера крайне б®дна».?) 

№ 4. Образець ила изь прибрежной полосы. 

«20-го 1юня. Драга принесла съ глубаны 3—4 метровъ, близъ 

восточнаго берега, илъ «пестраго» типа (на границ® песка и корич- 

неваго ила). 

Промытъ въ мелкомъ р®шет®; собранъ осадок». Илъ фикси- 

рованъ; труха, оставшаяся отъ промывки, сохранена. Въ ней най- 

денъ клещъ (Нуйгасатта), мелк1е моллюски; часто попадались ли- 

чинки СЫгопот1дае; были круглые черви , немного домиковъ фританидъ 

(живыхъ) и мало АрБбатпосарвза». 

№ 5. Образець «стъраго» ила. 

«8 1юля. Драгой добытъ образецъ «свЪтлаго» ила, съ наиболь- 

шей глубины озера; часть его высушена. Реакщя на лакмусъ, по- 

видимому, слабо кислая. Запахъ легк!й, не непр1ятный; сФро- 

водородомъ не пахнеть. Фиксированъ спиртомъ # формалиномъЪ». 

не 

т 

°1) ЛЪтомъ 1918 года, при стоян!и подъ ВОДОЙ ВЪ кристаллизатор® довольно 

большой пробы сЪраго ила, въ ней удалось обнаружить пару личинокъЪ СЫопоти= 

и одного кольчатаго червя. Пр. ред. 
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№ 6. Образеиъ грунта прибрежной полосы, 

«8 юля. Образецъ грунта добытъ салазочнымъ траломъ у жза- 

паднаго берега, саженяхъ вЪ 19 отъ послФдняго (тамъ же, тдЪ 

была драгировка дна 16 1юня). Глубина 3—4 метра. Илъ съ 

массой древесныхъ обломковъ. При промывк®Ъ видно много Арйа- 

посарва. Часть промыта на крупномъ сит®, обломки сохранены вЪ 

сухомъ видЪ. Мелк!1е обломки фиксированы въ формалин®. КромЪ 

того часть собраннаго образца промыта въ мелкомъЪ сит® и сохра- 

нена въ формалин®. 

Найдено: одинъ экземпляръ личинки СЫтгопошив р1итово5, 

много мелкихъ личинокъ СЫгопотш1дае, клещъ, Арбапосарза (часто) 

и небольшое количество Гупсе4ае и Озбтасойа». 

№ 7. Образець прибрежнаго грунт. 

«8-го 1Юля. У западнаго же берега, лЪв®е острова, несколько 

дальше отъ берега, найдена особенная разновидность ила (очевидно 

м®стное образованте). ЗдВсь рыхлый, съ крупными частицами, ко- 

ричневато цвФЪта (не «коричневый»), илъ переслаивался съ очень 

липкимъЪ иломъ сФраго цвЪта (ве «сЪрый»). Несмотря на незначи- 

тельную глубину нахожденя этого ила, послВдшй имЪлъ на ощупь 

крайне низкую температуру (значительно болФе низкую, чБмЪ илъ 

съ гораздо боле глубокихъ пунктовъ дна озера). Пробы и того и 

другого характера фиксированы 7)». 

Такимъ образомь Н. В. Воронковымъ были присланы мнЪ 

всего 7 образцовъ трунта озера Глубокаго, причемъ 4 образца 

взяты изъ прибрежной полссы дна озера, одинъ—изъ промежу- 

точной полосы («коричневый ил») и 2 образцда— изъ середины озера, 

съ наибольшей глубины («сЪрый или свЪтлый илъ»). Часть каждато 

образца высушена на солнц, часть сохранена въ формалинЪ и 

часть въ спирту. 

Сообщенныя Н. В. ВоронковымъЪ свЪдФЪня о собранныхъ имЪ 

образцахъ очень цЪнны, такъ какъ наблюденя надъ ними и 

изслФдован1я произведены на мФетВ, надъ св®жими, только что 

извлеченными со дна, образцами грунта. 

1) «Надо отмЪтить, что при сушк® образцовъ ила озера Глубокаго цвЪтЪ 

сильно мФняется».



Фитоб!ологическйй анализъ, произведенный С. М. ВислоухомъЪ. 

1. СвЪтлый илъ съ напбольшей тлубины (Образецъ 

Тез (органический). . - . + +. + + ‹ *) 

Пезчинки кварца (мелк1я). - + +. к к. Ш 

Мыльцас сосны те себе ОЗ кале сене чВНВЕ 

Остатьи высшихъ растений (мелк1е корешки, 

эпидермисъ, обрывки тканей) - ‹ ‹ + + + - - 058 

" ( Пустыя оболочки споръ синезеленыхЪ Вводо- 
СуапорЬусеае 1 а 

| рослей (Моввовасеае) эго жотеоожаце ео еаожоно ежи В 

Живыя (?) споры Э1поЭгуод вр.‘ + . . - . . 65 
Съгувотова@йтае (?) спор У р 

\ Споры (жжпвыя) МаПотмоп: 8 8... + + + + + 88 

омики — (пустые) Ттасве1отопав хо!уоста 
Еиешпае | Д (пу ) 

(Вер = р воВНСОС ВО, ЕВ 

( Пустая оболочка Рефавитии Вогуапиа уаг. 
СЫогорВусеае я : 

\ сте щаниа (Кс.) А. Вт сх.) о ВВ 

Места ваНса маг. взибатсЫса О. М@Ш., 

ЖИВЫЯ . „0. Лоо. ав 

Пустыя оболочки (мало растворенныя) Ме1о- 

ета баЦса мат. зибатсыса О. МЮ. . . . . . 

Пустыя обслочки ЕтасШама стобопепяв К. 

(полураствсренныя) . . : „о. о. 08 

Пустыя оболочьи отд®льныхЪ клФтокъ Авке- 
РЭ1атотасеае 2 

мопеПа стесИНша (Напл.) Неш., сильно раз- 

рушенныя и растворенныя + + + + «+ + - + 08 

Пустыя оболочки  ТаЪеПатма {епевбта{а К. 

(оболочки отчасти раствсренныя). . . . . . 08 

Пустыя оболочки 'ТаБреЦама Поссшова Ки. 

(Обломки) сене нь о зр к оер еее орце у» 05 

Обломки сантеЦа @р. оо ке 

‘) ОдЪнка частоты нахождентя тЪхъ или другихъ составныхъ ча- 

стей ила, производилась на. глазъ и обозначалась сл®1ующимъ образомъ: т.—-Шаз- 

«еп\аЙ—господствуетъ; 5. .—вейг БёнПс— очень часто; В, —БанПс—часто; п. 5.— 

пСЪё веМеп— нербдко; 5.—5еПеп-——изрбдка; 55.—вебг вейеп— очень рбдко (1—2 раза, 

въ препарат); 555. —5еВг, веВг зеНеп-—-чрезвычайно рБдко (1—2 раза во всЪхЪ 

препаратахъ данной пробы). 

Н
Н
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Обломки №ахлеща вр.. вов 

ПФльныя оболочки и обломки бупцейга аси 

Киа ии ор реек, 08 

Пустыя оболочки Махеша те@083 Кл. . . 858 

Пустыя оболочки Мау1сша еШрыса Би. . 85 

Пустыя оболочки {аштопс18 р емсепбегоп 

ЕЪЫго. (отчасти растворенныя) - - - ‹ - . - 88 

Пустыя оболочки бгаптопетв апсерв ЕБгр. (от- 

чести растворенныя) . . . +. ‹ + +... $8 

Пустыя оболочки  Соту В петма асшитаб ши 

НЕБО. СН ОО О и а. 88 

ПП. СвЪтлый илЪ, съ глубины 15 метр овЪ. (Образецъ 

№ 3). 

Характеръ ила совершонно тоть же, что и 

образца № 5. Отлише заключается лишь въ 

немного большемъ количествЪ остатковъЪ выс- 

шихъ растенй и нФсколько болФе крупныхЪ 

размБрахъ песчинокъ кварца. 

1. Коричневый илъ, съ глубины 7 метровъ. (№ 3). 

СуапсрВусеае 

СЫогорЬусеае 

РЭт1аботасеае 

„
о
 
—
 
„
—
—
 —
—
.
 

Рей16ав (ортавическ!) . ‹ =. . к к ео) к Ш 

Остатки высшихъ растещюй . . . . . . . . 8 

Песчинки кварца (мелк1я) . +... . . . 8В 

Пустыя оболочки споръ синезслевыхъ В до- 

рослей (Мовбосасеае) - + + + + +: + к * . ВВ 

Пустыя оболочки бсепсаевтив Бувйх „БасйВ. 858 

Пустыя оболочки Ме1ов1га НаПса уаг. зпбатс- 

са О «Ми. туеске оставте ре нее «8 

Живая Ме! в:га баПса уаг. вибатсйса О. МИ. в 

Пустыя оболочки ТаБеПама {епеятага Вл. 

(отчасти растворенныя) - +... к г. +. $ 

Пустыя оболочки ТабеПама Поссещова Вл.



Элатотасеае < 
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' бупейта вр. (обломки оболочки). . 
Пустыя оболочки — Сута{ор1епга  ш1сепб15 

[
В
 

М ее еее ее отр жри ео ей еле Клее а 

‘‘апгопе15 асша \. т. (сильно растворен- 

НЫя 000ЛоОЧКИ) +: еее ке к ео. 4 Ва 

Полурастворенныя оболочки бапгопе1в. ап- 

серв КВт. ее ктеен еее нео не = ВЕ 

Обломки оболочки СутЪеПа 8. - . + + - ‹ 655 

Полурастворенныя оболочки отдЪльныхЪ кл®- 

токъ АвбемопеПа стасИШта Не). + - . « »« &5 

Сильно растворенныя оболочки Сус1о1еПа вр. 885 

[7
 А,

 

| Обломки оболочки ЗачсеЦа бр. = + + + + « © 

ТУ. Илъ береговой полосы вЪ 12 саж. отъ западнато 

берега, съ глубины 3—4 метровь. (Образецъ № 6). 

Тек08 (органическ1й) + + += + = + © = +. т 

Остатки высшихъ растен1й . . . . - - - . № 

Песчинки кварца. = + к кс... к. к. - &№ 

Пыльца! сосны «1. коей иен воз 

Споранти папоротниковЪ . - + + + + + + + 18 

СЪгувотопай1пае { Живыя споры Сета ши ытолатпеЦа О.В. М. 555 

Епе1еттпае 1 Домики Ттасве1отмопав хо!тоста ВВг. - - + 885 

СуапорВусеае { Обрывки живой АрВапосарва вр. - - - - + $55 

Э1аботасеае Р, 

О Живыя Ме1овя1та баса хат. виБатейса О. Май. = 

Оболочки  Ме1оз1та 1баПса хат. впрагсйиса 

О М1 «=. «ИСО ое еее Л6 

Оболочки ТаЪеПат!а Гепевёга%а Кл. (отчасти 

разрушенныя) а очв р ожтеое ен: = 

Оболочки ТаЪеПата Гепевёгата таг. авфеттове!?- 

101@4ев Стар. . -.0. Маня зе < < &65 

ТаЪеПага  Поссш108а Кл. (сильно поломан- 

ныя оболочки) - + = к + кк ке 5 к кок осоз В 

Полурастворенныя оболочки ЕтавШага.сго- 

ъорепе1в Кн се ЗИЛ еек. бов 

Матеша еШрЫса К12. ЖИВЫЯ . . + + + . - 65 

Оболочки Махета еШриса Ей. . . + - › 88 



Оболочки Махеш а тафтюзва К. + . + +. . 58 

Пустыя оболочки бб пгоде1в апсерв ЕВГ. - . 888 

Сильно растворенныя оболочки  Збапгопе1б 

асиа М; бинтов ИА ее ке оааа 

Сильно растворенныя оболочки Соссопе18 вр. 55 

Сильно раствсрен. оболочки Р1епгоя ета $р. 855 

Сильно растворен. оболочки Авбет1опеЦа 8р. 88 
‚ Э1аботасеае 
ы, Обломки оболочки бупейга 8р. - - - - . - $5 

Оболочка бупейга па хат. Часа Стпа . . 885 

Обломки оболочки ЕспоНа вр. . . - . . . 885 

Обломки оболочки ФшмитеЦа вр. - . +. - - 5$ 

Пустыя оболочки боагтеПа е1есапе ВЫгЬО. . . в 

Живыя ЭштеЦа е1есапз ЕГО. + +. . . . . 886 

Пустыя оболочки ЗаттеПа сопенлсба ЕрВтЪ . 885 

‚Въ письмФЪ ко мнЪ С. М. Вислоухъ отмЪчаеть свои впечат- 

лЪВня, полученныя имъ при производствЪ микроскопическаго из- 

слВдования вышеозначенныхъ образдовъ, и высказываетъ свое мнФн1е 

относительно разлищшя въ составЪ разновидностей грунта озера. 

Привожу ниже выдержку изъ его письма. 

'«БолФ®е свЪтлая окраска ила отчасти зависить отъ преобла- 

дан1я въ немъ мелкихъ кварцевыхъ песчинокъ и кремневыхъ оболо- 

чекъ д1атомовыхъ. Наоборотъ, бол®е темная окраска зависить отъ 

преобладан1я бурыхъ растительныхъ остатковъ. Больше всего оболо- 

чекъ: д1атомовыхъ въ наибол®е глубокихъ  частяхъ, раститель- 

ныхъ Же остатковъ въ прибрежной области. Взаимной игрой 

этихъ  двухъ факторовъ и обусловливаются различные оттБнки 

окраски ‚ила. 

Интересно то, что оболочки наибол®е нЪжныхЪ и плавучихъЪ 

датомовыхъ!) встречаются въ значительномъ количеств® только въ 

самыхъ глубокихъ частяхъ. ОнЪ какъ бы стекаютъ сюда и дольше 

всего ‘здВсь держатся. 

° На этихъ же нФжныхъ датомовыхъ лучше всего зам®тно 

также растворяющее дЪйств1е воды. Впрочемъ довольно хорошо 

замЪтно и на нФкоторыхъ бол®е грубыхъ формахъ, какъ то: &{а- 

2) Какъ-то: АвбемопеНа и ЕгасШама сгобопеп 15.



цтопе1в асшва, Р1ептомета, Соссопев и т. п., у которыхъЪ болЪе 

пли менЪе растворена ихъ скульптура. 

Странно однако то, что нФкоторыя н®жныя — формы, какъ 

Мея га п ТаЪеПама, мало зад®ты растворяющимъ свойствомЪ воды. 

Довольно странно также и то обстоятельство, что даже вЪ. 

боле мелкихъ прибрежныхъ частяхъ озера попадается очень мало 

живыхъ донныхъ формъ. ВФроятно зд®сь сыграла роль та при- 

чина, что наши приборы для ила очень несовершенны и плохо 

‚ забираютъ самую верхнюю, полужидкую часть ила, которая именно 

наибол®е богата жизнью». 

Крупные растительные остатки въ образцахъ грунта прибрежной 

полосы озера. 

«Главная зона распространешя на днЪ Глубокаго озера ра- 

стительныхъ остатковъ—это, по словамъ Н. Воронкова ип В. Троиц- 

каго!), весь охваченный болотомъ юго-западный  берегъ озера. 

Ихъ полоса тянется какъ разъ отъ конца возвышеннаго восточ- 

наго берега до «острова». НаиболФе широка она у южнаго берега, 

гдЪ достигаетъь до 60 саж. ширины, а затЪмъ суживается по 

направлению къ западу и тянется, все время сильно колеблясь въ 

ширин® (между 40 и 20 саженями). 

Противъ выступа, образуемаго южнымъ берегомъ, раститель- 

ные остатки также даютъ значительный, вдаюпийся въ плесъ, Вы- 

ступъ. Противъ острова растительные остатки, хотя и сохраняются, 

но отт®еняются отъ берега пескомъ п идутъ неровной полосой 

саженей въ 15—20 ширины, на разстояши саженей 15 отъ берега 

и на глубинЪ 1—8 саженей. Въ залив® они почти новсюду со- 

провождаютъ береговую лин1ю, но нигд® неё достигтаютъ значи- 

тельнато развитая. 

Наконецъ противъ возвышеннаго восточнаго берега они нитдЪ 

не лежатъ сплошной массой, но илистое или песчаное дно между 

10 и 40 саженями отъ берега всегда заключаеть въ себ® нФко-. 

рое количество замЪтныхЪ на тлазъ и на осязание растительныхЪ 

остатковЪ». 

1) Н. Воронковъ и В. Троицкий. Съемка, Глубокаго озера. Труд. Гидроб1юл. 

станшли на Глубокомъ озер® '. НП. 1907. стр. 12—13. 
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Присланные мн®Ъ въ 1908 г. образцы различныхЪ донныхЪ 

осадковъ изъ прибрежчой полосы этого озера, заключавшихь въ 

себ®В массу растительннхъЪ остатковъ, мною изелЪдованы и описа- 

ны въ статьЪ «ИзслЪдоване образдовъ трунта озера Глубокаго»*). 

Между присланными образцами были «Торфянистый осадокъ». 

«Торфянистая масса», «Мелк1е черные и коричневые растительные 

остатки» и «Крупные растительные остатки». 

ИзслВдованте этихъ образдовъ выяснило, что «Торфянистый 

осадокъ® состоялъ изъ побурЪвшихъ частей прибрежныхЪ и вол- 

ныхъ растентй, преимущественно изъ обломковъ осокъ (Сатех) и 

хвощей, а «Торфянистая масса»—-йзъ почернЪвшихъ остатковъ мха 

(сфагнума и др.). 

«Мелкле черные и коричневые остатки» и «Ерупные расти- 

тельные остатки» представляли изъ себя кусочки древесины сосны, 

обломковъ ствола ольхи (А1пп8), съ сохранившейся на нихъ корой, 

многочисленныхъ мелкихъ кусочковъ коры и древесины, опред®- 

леше которыхъ было затруднительно, обрывковъ какого-то злака и 

пр. Вс® эти растительные остатки паходились въ пертюд®Ъ разру- 

шеня и разложет1я. 

Въ настоящее время В. Н. Сукачевъ просмотрВлъ два изъ 

образцовъ грунта прибрежной полосы озера, присланныхъ мн® вЪ 

1918 г., и опредВлилъ, на сколько это оказалось возможнымЪ, 

находяпиеся въ нихъ болФе крупные растительные остатки. 

Наже излагается результать его изелЪдовани. 

Образецъ грунта прибрежной полосы озера 

Глубокато (Обр. № 6), взятый у западнаго берега, въ 

18 саж. отъ послдняго, съ глубины 3—4 метровьЪ. 

4. Крупные обломки, полученные посл® промывки образна 

грунта па сит® съ крупными отверстями, сохранены въ сухомъЪ 

вид. 

1) Древесина березы, въ видЪ небольшихъ обломковъЪ 

(повидимому сучьевъ и стволовъ деревьевъ), длиною отъ 1,5 до 

6,5 сант. при ширинЪ 0,3—1 сант. ВсВ эти обломки сваружи 

1) Труды Гидробюлог. Стан. на Глубокомъ озер® 'Г. 1\'—1912 г.
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темнокоричневато (шоколаднаго) цвЪта. Древесная масса въ сухомъ 

‚ вид® очень хрупка и легко превращается ВЪ порошокъ. 

Внутри эти обломки боле темнаго пвЪта, переходившато отъ 

черновато-коричневато до чернаго съ легкимъ коричневатымЪ 0т- 

т®нкомъ; при растирании ихъ на бумагЪ они пачкають послВдНюю, 

оставляя на ней черновато-коричневыя полосы. 

ИзслЪдовано всего 16 обломковъ, причемъЪ большинство изъ 

пихъ оказались изогнутыми и сильно стертыми; только у двухъЪ 

сохранилась, хотя и сильно разрушенная, покрывавшая ихЪ 

кора. 

2) Кора - сосны и древесина неопредЪленнаго 

дерева. 

Всего четыре обломка: а) кусокъ сильно разрушенной дре- 

весины, величиною 11Х1,5х1,4 сант. Слои древесины легко от- 

стають и разъединяются; поверхности— шероховатыя и изодранный. 

6) Кусокъ коры съ ободранными и истертыми поверхностями 

величиною 7х 92,5х0,9 сант. | 

в) Кусокъ коры, длиною въ 4,4 сант,, шириною въ 2 сант. и 

толщиною въ 0,7 сант. 

г) Обломокъ, повидимому, сучка (съ корою). 

В:® эти обломки въ сухомъ вид® снаружи коричнево-шо- 

коладнаго двЪта, внутри же—черновато-коричневато пвЪта. 

83) Древесина ольхи. Всего опредВлено 12 сильно по- 

черн®вшихъ древесныхъ обломковъ, длиною 2,5—7 сант. и
 ШшИири- 

ною 0,6—1 сант.; нЪкоторые изъ нихь съ корою. 

4) Кора березы. „ДвФнадцать обломковъ  темно-коричне- 

ваго двЪта снаружи и черновато-коричневаго внутри; поверхно- 

сти сильно стерты. Длина обломковъ 1,5— 6 сант., при ширинЪ 

1— & сант. 

5) Кора сосны. Шесть обломковъ коры, длиной 1,5—6 

сант., шириною 0,7— 4 сант. И ТОЛЩИНОЮ 0,1— 0,4 сант.
 

Б. Растительные остатки, полученные при промывк® обра
зца 

грунта сквозь сито съ крупными отверси1ями (сохранены въ ра- 

раствор® формалина). ; 

ОпредЪВлены кусочки древесины березы, ольхи и ив
ы, & также 

обломки коры сосны и ольхи. 
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В. Растительные остатки, полученные при промывк®Ъ того же 

образца грунта сквозь сито съ мелкими отверст1ями (сохранены 

вь раствор Фформалина). 

Означенный продуктъ промывки представляеть изъ себя медл- 

кую труху изъ растительныхъ остатковЪ. Въ этой масс удалось 

опредВлить кусочки ольхи, ивы и обрывки коры сосны. 

Вс изелВдованные древесные остатки, по мнФшю В. Н. 

Сукачева, были въ такомъ состояви ра:рушевя, котсрсе даетъ 

основан1е предполатать, что вс® они очень давно попали на 

дно озера, гдЪ и подверглись постепенному разрушентю. 

О бразецъ трунта прибрежной полосы (Обр. № 4) 

близъ восточнаго берега, съ глубины 3—4 метровЪ 

{на границ песка и «коричневато ила»). 

Мелкая растительная труха, полученная на рВшет®Ъ при про- 

мывк® части извлеченнаго образца грунта (сохранена въ раствор® 

формалина). Въ ней содержались обточенные древесные остатки, 

принадлежащие берез® и ольх®; кром® того зд®сь найдены и опре- 

дВлены несколько сЪмянъ растев1й, а именно Робатосетсв 6р., 

С1ещёа утова Т.., Сотатии ра1ивёте 1... и Мепуаш ев тоПа(а Ь. 

20 пюня 1918 г.. 

КЁ. Гильзенъ. 

Труды Гидробол, ст.



КЕСОМЕ. 

Рпу!оЪ1010в18еве — Опбегви’Бппеев — ет Стипарговеп (ев 

“еек «С1иоКо]е», апваей ге хоп ®. М. \У1юпсВ пой 

\У. № биКайвсеВеуу. 

\ ет. хоп К. К.О НН! вен. 

Хоп 8. М. \М1810пей митйеп 4 ЗеМаттрговев хоп уегвеМе- 

Чйепеп  {еПеп ет СтппйоЪегПасве дез обепеепалибеп Веев то1Кго- 

вкор1веЬ ппбетвисВ&. Га ведет АтЪе! озеЪ6 ет еп веВетайтыетбев Виа 

дет ВезсВаНепВет; ЯАетве1беп пой БехетсеВтев апоАВето@, 10 етег Та- 

ЪеПе, деп диап! айуеп СеБа!Е хоп Безтеп ет уетвсШейепет п1ейт1- 

сео РЛапхепогсамхчтепв п ]ейет етплетеп Столарго|е, п16 ет Ве- 

тегКкопе дев Уиввапйев @евег Везхке 11 ме1свет @е Гегббетеп оей- 

деп жогйеп в. 

М№асЬ дет Метиппе хоп 8. № опсВ Бапев @е Катре дев «ВеНеп» 

ойет «отапеп» ВсМаттев (амв @еп сепбта1еп пп Нейзбеп ЭтеПеп ев 

беев) топ ет йБегу1есепйет Мепсе ег тошегаПвсВвеп Рагикет ппа 

ает Э1аботеепраплет пп СеВа!\е @1евев ЗеМатптев ар. Расесеп вбей 

@е Нагое дев «Бтаппеп» ЗсМапипев апз деп тб егеп ТВеПеп дев 

беев 1 АЪЫйпейокей мощ стоввеп СеБа1е @ег Веы(е ег ВбВегеп 

РНПаплеп 11 деп Гетхбегеп. 

Т1е стбвве Опал дет Олаботеепраплеги еп! ЪаНеп @1е Стипа- 

ргобеп хоп @еп Нееп ТБеПеп, т ег Ме дев Зеев (ет «ПеПе» 

“еМатотп); йасесеп 155 @ет Тлбота1сМатита ат те1сбвбев ап Кезхбет 

хоп ВбЪетеп РПаплеп. В 155 даре! гп ТетегКеп, Ча55 тап @е Раплег 

4ет гатбеп, р1апКботвевепо  Олаботеетп, у1е АвбетмопеЦа попа Етае1 ата. 

стобопепз18, 11 стоввег Мепее пит 1 «отапеп» ЗсеШатите, уоп деп 

Не еп ТЪейПеп ев Зеев, Нпйег; ев вебе а18 об @1езве Олаботееп- 

гех$е 11 деп «отапеп» ойет «ВеПеп» ЗеМатит апвезсвуеттшй \отйаеп 

5104 попа Мет ата 1Апозбеп 516) етВаМеп.



Ап @есеп тамвеп Э1аботееп Капп тап ат Ъехвеп @1е апПбвепде 

\У1Капе дев \Маввегв ап? @е Гебжетеп БеоЪасВбеп, оЪе1е1с0 @е 

“Кшрёпт @ет стбОетеп Еогтмеп, уе 5баптопе1в асшба, Р1епгом1ета, 

Соссопейв пла апйете апсЪ хощш \Мавзег, теВт ойет меп1сег, ап се108% 

оейппйеп \уогйеп. 185. 

\/. №. “иКа!вевем Без тпмие @1е стбвветеп Кезте йет ВоВегеп 

РПаптеп 11 деп Ргобеп ев Тлбота]$сМаттев ев беев «С1абоКс])е», 

\уоЪе?. ев &1с) егу1евепв Баф$е, дав @1е, хоп йет Летвеблипеврголхеззе 

«{атК алое епеп, РПаплептехе ВгиеввбйсКе уетвеЪ1ейепег (товзе 

уоп Но тахсхе ппа Воде хоп ВиКеп, Кле!етп, \№е14еп пп Етмеп 

\уатеп. 

№сЬ @ег Мешипе хоп №. ЗиКайвсВем, тойзвбеп  @еве Кевбе 

5сВоп. вейт 1апсе ап? дет Стипйе ев Зеев сеесеп БаЪеп. Апзвег- 

дет. \ушгаеп. Но. Сеттвсве хоп хет1ебепеп па гетк1етпегвеп. НоШвбйсК- 

свеп, Затеп хоп Робатосебоп 5р., О1сшба — утгова Т,., Сотатит 

ра1ивёге Г. пой Мепуат!\ев боПага 1. Без тат. 

Э*



Вертикальное распредЪлен!е кислорода въ Глу- 
бокомъ озерЪ и нЪкоторыя друг!1я свЪдБнйя по 

химизму посльдняго. 

Н. Воронковь. 

УетйКка!е Уетбейппв Фев Охувепиитив Но б№ее СТоБоКо]е 
пп еее апйете АпгаЪеп 10 Вейней @ев СЪет!8 тив фев 

1ебхбетеп. 

Гоп, М. И’ огопко]. 

Систематическое изучен1е физико-химическихъ элементовъ Глуе 

бокаго озера было начато съемкой водоема, произведенной въ 1906 

году *). По окончании посл®дней на первый планъ было выдвинуто 
изученте термическихъ свойствъ озера; полученные при этомъЪ ма- 

тер1алы опубликованы въ ПШ том Трудовъ Станщи °). Параллельно 
производились, конечно, и опредФлен1я цвФтности и прозрачности 

воды. Посл® того, какъ почва для химическихъ изселФдований 

была такимъ путемъ подготовлена, въ 1909 тоду были сдФланы 

первые анализы воды. Всл®дств1е того,что при этомъ выяснился особен- 

ный интересъ распред®лен1я въ Глубокомъ озер кислорода, на изу- 

ченте этого распред® ления было обращено наибольшее вниманте. Рабо- 

ты по указанному вопросу производились въ течен1е 1910—12 годовъ, 

при чемъ параллельно имъ продолжались наблюден1я и надъ верти- 

кальнымъ распредФлентемъ температуры, такъ какъ а-ргот! была ясна 

зависимость химизма водоема отъ этого элемента. Первоначально 

!') Воронковъ и Троицк. Съемка Глубокаго озера. Труды Гидр. Ст. на 
Га. 03. Т. Ц. 

°) Новиковъ. О вертикальномъ распредЪле нии температуры въ Глубокомъ 
озер. 
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предполагалось, что детальное изученте вертикальнаго распредЪлентя 

планктона должно было послФдовать по окончанти физико-химиче- 

скихъ работъ,——-такъ сказать базируясь на нихъ. (Общя наблюдения 

надъ планктономъЪ, его составомъ и распредФлен1емъ, конечно, не- 

зависимо отъ этого велись все время). Однако съ самато начала 

систематическихъ наблюдений надъ распредЪлентемъ кислорода стало 

ясно, что его причины не могутъ быть понятны для насъ безъ изу- 

чен1я  вертикальнаго распредблетя планктона, такъ какъ, повиди- 

мому, не столько послЪднее зависитъ отъ распредФленя кислорода, 

сколько наоборотъ, известное распредФление кислорода возникаетъ 

благодаря особенностямъ вертикальнаго распредЪленя планктона. 

Въ виду этого съ 1911 года было введено параллельное изученте 

послЪдняго. Такимъ образомъ въ лФЪтнйй пер1одъ (который былъ 

главнымъ перюдомъ изелФдованя прежде всего потому. что вт 

теченле него вертикальное распредЪлене кислорода было особенно 

своеобразно) работы производились въ слЪдующемъ порядк®. При- 

олизительно разъ въ 10 дней на наиболФе глубокомъ м®стЪ озера 

изучалось вертикальное распред ленте температуры  (термометромъ 

модели Н егретти-Цамбра), брались пробы воды съ разныхъ глубинъ 

для анализа на кислородъ (въ 1909—11 годахъ батометромъ системы 

Воронкова-Гальпцова, а въ 1912— батометромъ А. Лебединцева) ип, 

наконецъ, облавливался по отдВльнымъ частямъ вертикальный столбъ 

воды при посредствЪ самозахлопывающейся вертикальной сЪти Ско- 

рикова. При посл®дней операщи столбъ воды разбивался на отрФзки 

различной высоты. Въ поверхностныхъ слояхъ (0—10 ш6.), гд® па- 

ден1е температуры идетъ наиболЪе рбзко и гдЪ содержанте кислорода 

по слоямъ также колеблется особенно сильно, толща воды разбива- 

лась на неболыше участки (0—11)6.; 1 004.—8 06.; 83 6.6 п.; 

6 106.— 8 т. ; 8 тб. — 10 п01.); ниже 10 таб. , гд® услов1я уже значительно 

равном рн®е, отр®зки вертикальнаго столба брались по 5 т!. Съ 

тВмъ же расчетомъ и пробы воды для опредЖленя содержания 

раствореннаго кислорода въ поверхностныхЪ слояхъ собирались съ 

бол®е близкихъ другъ къ другу горизонтовъ, чЪмъ въ слояхъЪ глу- 

бокихЪ. 

Единовременно съ этими основными матер1алами по временам 

собирались и нФЪкоторые дополнительные, какъ то: пробы на опре- 

лВлене «окисляемости» воды, на содержан!е въ ней извести и т. п.
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Собранный матер1алъ доставлялся въ лаборатор1ю Станщи и 

зд®сь подвергался разработк®. Немедленно анализировались пробы 

воды на содержанте кислорода и на «окисляемость». Пробы для ана- 

лиза на содержанте извести и другихъ солей, а также и для н®Ф- 

которыхъ другихъ анализовъ, производство которыхъ было не по 

силамъ нашей лаборатори, отсылались въ Московскую Аналитиче- 

скую Лаборатортю Феррейна. ЗдЪеь онЪ изслЪдовались при непосред- 

ственномъ участи химика Д. Н. Попова, которому я считаю 

пр1ятнымъ долгомъ принести отъ имени Станщи глубокую бла- 

годарность за его всегдашнее отзывчивое отношение къ ея работамъ. 

Пробы планктона консервировались формалиномъ и подверга- 

лись обработк® при посредствЪ счетнаго метода, однако, въ значи- 

тельной степени упрощеннаго. Въ стать® о вертикальномъ распре- 

дВлен1и планктона, которую надЪюсь пометить въ слЪдующемъ томЪ 

'Грудовъ Станщи, я подробно остановлюсь на произведенныхЪ 

упрощеняхъ, зд®еь же не буду говорить объ этихъ деталяхъ, 

такъ какъ въ настоящемъ очерк®Ъ на вертикальномъ распредЪлени 

планктона придется остановиться немного— ровно столько, сколько 

нужно для выяснен1я причинъ вертикальнаго распредЪленя кисло- 

рода. Отм®чу только, что тЪ цифровыя данныя, которыя зд®сь приво- 

дятся, им®ютЪъ, конечно, только относительное значенте, показы- 

вая не абсолютныя количества организмовъ, а лишь приблизи- 

тельныя ихЪъ количественныя взаимоотношеня. Въ виду этого я 

привожу только количества особей, пойманныхъ сЪтью Скорикова 

на протяжении извФстнаго пройденнаго ею пути, воздерживаясь 

отъ перевода этихъ данныхъ на количество организмовъ въ ку- 

бическомъ метр®. Надо сказать, впрочемъ, что и данныя, полу- 

ченныя при помощи классическаго Апштейновскаго метода, далеко 

не обладаютъ той степенью точности, которую имъ первоначально 

приписывали. 

Анализъ 1) воды на кислородъ производился титровантемЪ по 

методу Винклера (какъ онъ описанъ у Гемил1ана”). Этотъ методъ 

нуждается въ изв®стной поправк®Ъ въ случа® присутств1я въ ВводЪ 

1) Реактивы для анализа получались изъ аналитической лаборатори Фер- 
рейна, частью въ вид® навВсокъ, частью же въ вид® готовыхъ растворовъ для 
титрования. 

°) Гемижт!анъ. Руководство къ изелЪдовантю воды. 1906.



Въ дополнене къ сказанному относительно способа опредЪления 

количества кислорода необходимо, во избЪжанте недоразумЪн!й, приба- 

вить слЪдующее: 

ПровЪрочные опыты для выясненя влян!я на пол
ученные результаты 

присутствующихъ вЪ ВодЪ Глубокаго озера орга
ническихъ веществъ про- 

изводились по указанному у Гемилана способу (п
римЪчан!е на стр. 118), 

заключающемуся въ прямомЪ опредЪлении этог
о влян!я на употребляемые 

реактивы. ОпредЪлен!е окисляемости ВОДЫ (смо
три приложение [\-ое) про- 

изводилось по способу Кубеля-Тимана, 'причемъ изслЪдуемая вода по 

прибавлени сЪрной кислоты и марганцево-кал!евой соли кипятилась ВЪ 

течене 5 минутъ. Поэтому полученными величи
нами нельзя пользоваться 

для введен'я поправки въ наши кислородныя дан
ный; для послЪдней цЪли 

реакшя должна быть проведена вЪ течен!е всего трехъ минуть и безъ 

кипячения.
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органическихъ веществЪ, & особенно 
азотистой кислоты и желЪза. 

Двухъ посл®днихЪ веществъ ВЪ водЪ Глубокаго озера не нахо- 

дится (только при  одномъЪ анализ®Ъ были найдены «слФды Же- 

лЪза»), органическ1я же вещества имЪются въ замФЪтномъ коли- 

чествЪ. Однако, не гоняясь за абсолютной точностью результатовЪ 

поправку на органически1я вещества оказалось возмо
жнымЪ не вво- 

дить. Д®ло въ томъ, ЧТо Глубокое озеро окружено почти 
со веЪхЪ 

сторонъ торфяными болотами, почему 
тлавная масса раствсренныхЪ 

въ его водЪ ортаническихъЪ соединен1й
 относится КЪ групп Ъ гуми- 

новыхъ веществъ. ПослЪдня же принадлежать къ числу очень 

устойчивых Ъ соединений и поэтому 
мало лЪйствують на реактивы, 

примЪняемые при титроваши по Винкле
ровскому методу. 

ПровЪрочные опыты, поставленные для выяснения степени 

вл1ян1я органическихъ веществъ на коне
чные результаты анализа, 

показали, что это вл1ян1е сказывается главнымьЪ образомъ на со- 

тыхъ доляхъ (при вычислешяхъ количества раствореннаго кисло- 

рода въ кубическихъ сантиметрахъ на 
литръ), лишь инотда отра- 

жаясь на десятыхъЪ. Поэтому оказалось вполнЪ возможнымЪ пре- 

небречь указанной поправкой, тЪмъЪ 
болФе, что для нашихЪ пвлей 

особенно важнымъ представлялось не абс
олютное количество кисло- 

рода, а отношен1я его количествъ ВЪ различны
хЪ слояхЪ. 

Въ виду того, что эта поправка не была введена, ВвЪ ПомЪ- 

щенныхъ ниже таблицахЪ распредЪлен1я к
ислорода полученный при 

анализ® сотыя доли отброшены. 

Обработка планктоннаго матертала произв
одилась мною лично. 

Анализы воды въ 1909—10 годахъ вели
сь А. Н. ДъьяковымЪ и мною, 

а въ перюдъ 1911— 12 годовЪ Б. С. Грезе совм®стно со мной. 

Пользуюсь случаемъ принести свою искре
ннюю благодарность этимЪ 

долголЪтнимъ сотрудникамъ по лаборатории, ведшимъ значитель- 

ную часть общестанщонныхъ работь.
 

Прежде всего приведу ВвЪ видЪ таблицъ результаты наблю- 

ден1й, произведенныхъЪ за перодъ 1910—1918 годы.
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Наблюденгя 1910 года. 

Глубина Температура, Количество | Глубина, Температура, Количество 
ВЪ | $ : кислорода, ВЪ ; кислорода. 

метрахъ. Шо Пельзюю. рго тие. | метрахъ.| Шо Цельзю. | рро тайе. 

Новий 
0. НЫ 6,3 6 10,0 2.3 
10 = 55, 7 7,5 8,7 
20 | == 6,4 8 6,7 44 
э8 - ен, 10 6,3 4,7 

| | 15 6,0 5,6 
30 м1 20 5,9 6,2 
0 20,2 6,2 25 2,6 6,2 
Зое 19,0 63° | 
4 | 168 Рота 18 УЦ 
В 19,5 нова 0 20,1 6,1 
6) | 9,9 |286 3 19,5 5,7 
То 8,3 | ов8 4 18,5 3,8 

10 | 60 а 5 143 1.0 
15 < 6,2 5 6 10,5 1,8 
20 5,9 5,9 7 8,7 3,1 
27| 5,5 ТТ 8 8 3,8 

10 7,0 ал 
|еео1ат А} 1521 6,1 | 54, 

8. | 20/8 58 2 | = 6,5 
3 20,0 4,7 25 УП 
4 17,0 4,5 0 19,3 6,5 
6 1 31 Й 180 ЭД 

| - Э 14,8 1,2 

| я | 7 — 3,1 

0 29,7 А 36,2 10 —— 4,5 
В 225 6,3 15 т 41 
4. | 18,3 | а Б 9 20 — 4,0 
ТЕ 13,8 Норы: 25 = | ет 
; 7 | Э 6 

8 8,0 4,0 0 — 7,5 
10 6,3 4,8. 3 + 7,5 
15 5,8 5,8 4 с 7,8 
20 5,7 6,4 5 тт 4,5 
25 5,6 нтв 6 = 1,9 

0 20,0 оба 10 и 6,0 
3 20,0 6,6 15 = 41 
4 17,9 | 45 20 = [8,8 
5 13,1 | ао 25 = | 5,8 

—
 

-
-
 



Наблюденгя 191 года. 

Глубина, Температура ' Количество | Глубина, | Температура, ' Количество 
ВЪ ‚ кисло: (ода, ВЪ й ‚ кислорода, 

| метрахъ.| по Цельзю. | рго пе. |метрахъ.| По Цельзю. рго те. | 

15 Е 
0 25,8 8,8 6 16.8 4.9 
3 17,0 р 40 т 13.0 2.4 
5 16,0 | оВ8 8 10,0 3.1 
6 15,5 ое 8,6 10 8.0 4,0 
8 10,5 нов, 15 я 4,7 

10 в | 83 20 = 4,0 
15 6,5 #0 25 ня 3.9 

28 УТ. 9 УП. 
0 23,0 и: 0 18.0 6.6 
1 23,0 Вок 3 17.5 6,2 
2 29,5 МЕ 6 16.0 3,9 
ВВС иена 7 = 1,9 
6 11,5 Нд 8 = 2,0 
7 9,5 3,0 10 ны 3,9 
8 8,0 32 15 = 5,5 
9 — 3.4 20) ны 5,9 

10 8,0 3,5 25 = 5,3 
= о С 

а Г: а э1 УП! 
: 0 16,7 6,2 
ГУП. | Ват 16 6,2 

0 17,0 | 6,0 В} 16.5 6.4 
3 17,0 Гео 6 16.4 6,5 
6 16,5 5,5 7 15,0 3.1 
7 11,5 3,4 8 12.0 8,0 
8 9,3 | 4,0 10 9.0 4.1 

10 80 | 4,5 8 
14,5 ТО Йа ва в 1х. 
20 6,3 44,8 0 19,5 6,7 
25 а | в,6 3 19,5 6,9 

6 12.5 6,9 
17 УШ. | т 19,5 6.8 

0 17,0 |------б;8 8 19,5 6.8 
3 17,0 В 65 10 9,0 3.6 
6 16,5 но 6,0 15 6.5 5,2 
т 18,0 | 4.0 20 6.0 6.6 

20 6,3 Кв,9 в 4,95 8.3 
25 НЫ | в.0 5 4.25 8.8 

т т 4925 8.6 
рвет УН. О 4,25 8,7 

о 23.0 6,8 1. 4,25 8.8 
3 19,0° 6.7 25| 4,25 7,9 
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Наблюденгя 1912 года. 

Глубина, Температура | Содержание Глубина, Температура. Содержанте 

ВЪ . кислорода, ВЪ . кислорода, 

метрахъ. | Н° Цельзю. рго то!Пе. | метрахъ.| По Цельз0. | рго пе. 

0 15,0 То Та ТТ | = 

1 15.0 7,8 8 | Ор в.б 
Э 14,5 а 10°} 6,5 | 5,6 

а} 9,9 7,6 15| 5,6 БТ 

4 0.8 — 20 5,25 Э,6 

6 Оси То 25 5.9 5,5 
8 — | тэ | 

10 —- | р п-ов АЦ 

5 Эра 0 16,6 6,1 
20 7. 

22 ван — : я о 
4 16,5 5,4 

ти | 5 10,1 5,2 
2х. я 6 85 5.4 

0 18,7 6,8 9 7.9 | 5.8 

2 16,4 = 10 6,5 | 5,8 
3 15,0 6,6 15 5,Т Вора 

5 10,6 6,7 

5,5. 8,9 -- | э 1] 

6 |} 7,9 к 
В 7.0 == 0 17,7 6,4 

10 6,4 6,7 1 Д7,7 = 

15 5,6 — : 16,4 = 
20 5,92 — З = 9,6 
э5 | 5,1 ый: 4 16,4 = 

| с ВВГ 6 10.7 5,0 

| я) й Г: 7, — 

э | 23,0 = ЖЕ а 
| г, ; 10 6,6 9, ( 

5 10,7 6,2 20 ы 5, 
= ра ‚Э Э,5 

6 В 6,4 25 5,2 5,8 
8 7,3 6,4 ` 

10 6,6 6,3 11 УЦ 

15 9.0 6.4 0 19.4 7.3 

20 9,3 | 6,3 а 19.4 Е 

25 5,9 | — 8 | 19,0 6,5 
| 16,6 — 

18 \1. 5 ЗВ 148 
0 21.3 5,8 6 10,3 К° 5,9 
2 19,9 —— 8 ‚4 | 5,9 

4 14.5 4,9 15 5,8 | 6,0 

5 11,0 — 20 5,4 | 5,8 

6 9,0 5,5 25 ВСН в,8 



Наблюден{я 1912 года. 

: на. ' Содержанте | Глубина, Содержанте 

ая | Теиператтро, | кислорода А Тезнеротуро яда 
метрах. | по Цельзю. рго те. | метрахъ. по Цельзю. | рго ше. 

Е ыы 

21-УШП. Т УТЫ. 

0 21.1 6,1 0 18,4 6,4 

2 21,0 — 3 18,2 6,5 

3 19,5 5,6 5 17,7 3,3 

+ 17,5 5,2 6 111 3,9 

5 13,9 3.8 7: | 8,6 — 
6 10,7 4,8 8 | 7,5 5,2 
8 (‚4 4.6 10: | 6,4 5,8 

10 6,5 5,1 15°] 9.7 5,2 

15 5,7 5.1 20 | 5,5 5,0 

20 5,4 6,4 95 | 9,3 — 

Наблюденйя 1913 года. 

4 Ц. 

Глубина | "Температура | Количество 
Въ ‚кислорода, 

метрахъ. | № Цельз0. | рго ше. 

0 | 0.4 7,9 

8. Э,8 | 6,9 
5 | 3.1 6,7 

& 3,6 6,1 
10: | 3,6 6,1 
15 3,6 = 
20 3,6 5,2 
25 3.8 | 4,2 

| Для того, чтобы представить полученные результаты вЪ боле 

наглядной форм®, я вычертилъ на основании приведенныхЪ данны
хЪ 

рядъ д1аграммъ. Для 1913 года д1аграммы составлены для всей сер
и 

наблюдений, изъ данныхъ же за остальные годы выбраны только тЪ 

случан, которые особенно ярко иллюстрирують какую либо закон- 

ность. | 

Т1аграммы эти составлены слЪдующимъЪ образомъ: на горизон- 

тальной оси отложена глубина въ метрахъ, на вертикальной оси 

слЪва—температура въ градусахъЪ Цельз1я, справа—содержане кис- 

лорода рго тШе. Непрерывная лин1я соотвЪтствуеть содержанию 

въ день наблюденя кислорода на разныхъ горизонтахъ озера; пре- 

рывистая показываетъ вертикальное распредЪленте температуры.
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13...13. 

Выясняя общую картину распредЪленя кислорода вЪ Глубо- 

комъ озер® намъ, конечно, будетъ необходимо прибЪгать къ срав- 

нен1ю съ другими водоемами. Особенно интересно было бы сравне- 

н1е съ водоемами, близкими къ Глубокому озеру по своему геогра- 

фическому положению, т. е. съ водоемами Росс1и. Къ сожалЪню 

однако посл®дн1е въ этомъ отношени изучены еще очень мало. Въ 

сущности говоря, по отношению къ вертикальному распредЪленю 

кислорода изучены только два озера: Пестово (въ Новгородской 

губерн1и) Лебединцевымъ !) и Блое озеро въ КосинЪ (Московской 

губерн1и)— Гальцовымъ *). Въ настоящее время начато подробное 

изученте Псковскаго водоема, въ которомъ кислородныя изслЪдова- 

н1я играютъ немаловажную роль ®). | 

Изъ работь иностранныхъ авторовъ особенно важными для 

насъ являются дв®. Вопервыхъ работа двухъ авторовъ \УевепБето- 

Гип@ и Вгбпзбей *) по физикохимическимъ особенностямъ датскихЪ 

1) Лебединцевъ. Газовый обмЪнъ въ замкнутыхъ водоемахъ и его зна- 

чен1е для рыбоводства. Изъ Ник. Рыб. Зав. № 9. 1904 г. 

°) ГальцовЪ. ИзслЪдован1е Косинскихъ озеръ. Часть 1. Дневникъ Зоо0л. 

Отд. И. 0. Л. Е. А. и’Эт. № 11. 'Т. 2. 1918 г. 

3) Лебединцевъ. Метеорологическя и гидрологическия изслвлования 

Псковскаго водоема зимой 1912 года. Труды Промыслово-Научной Экспедиции 

по изученю Псковскаго водоема. Отд. 1. Вып. 2. 1912 г. Изд. Гл. Уп. Зем. и 

Землеустр. 
4) Втбповёбей пой \евепЬетв - опт 9. Свет\!5с)-рБу5каМзсве Опбег- 

зпсВипреп ег @&м5еВеп Семйз5ет. Гобегпайопа1е БВеупе ет сезат‘(еп Нудго|0- 

1021е пой НучговгарМе. 1912 г.



‘озеръ, а вовторыхъ работа Впее и Лийау *) по озерамъ сЪверной 

Америки. 

Сравнешге съ озеромъ БВлымъ въ КосинЪ особенно интересно 

въ виду того. что распредЪленте въ немъ кислорода изучалось какъ 

разъ въ тЪже годы, какъ и въ Глубокомъ (1910—11), слБдовательно 

при одинаковыхъ метеорологическихъ условяхъ. Разлише въ ре- 

зультатахъ работъ однако получилось значительное, что объясня- 

ется различными физико-химическимъ услов1ями разсматриваемыхЪ 

оверъ. 

Посл®Ъ полной осенней диркулящи Глубокое озеро, какъ 

всяк1й водоемъ подобнаго рода, вступаеть вЪ зимн1й пер1одЪ съ 

порядочнымъ запасомъ кислорода во всей толщ® воды. НаиболФе 

поздн1я осенн1я наблюденя были произведены въ 1911 ‚году 22—93 

октября (ст. ст.), когда температура водоема отъ поверхности до 

дна уже была одинакова п равнялась 4,95°0. Вь это время со- 

держанте кислорода въ различныхъ слояхъ озера колебалось между 

8,9% 0—8,8%ро: т.-е. было близко къ теоретической величинЪ, со- 

отвЪтствующей насыщентю воды кислородомъ при указанной тем- 

ператур®Ъ (8.82°/)0). Только слой воды на глубинФЪ 25 таб. еще не 

успЪлъ достигнуть такой степени насыщеня и содержалъ всего 

7,507 00° 
Посл замерзан1я озеро должно въ течен1е всей зимы 0о0бхо- 

литься этимъ запасомъ кислорода, полученнымъ имъ осенью. 

Во многихъ озерахъ зимою, вел®детв1е энергичнаго потреб- 

лен1я кислорода, можетъ наступить сильное уменьшенте количе- 

ства послЪдняго и даже возникнуть «заморъ». Вь изслЪдованныхъЪ 

озерахъ Россш  (Пестовское и БЪлое) картина зимняго паденя 

содержания кислорода въ глубокихъ слояхъ выражена, очень рЪзко. 

Такъ, наприм®ръ, въ БЪломъ озер (Косино) 13 февр. 1911 года 

уже на глубинЪ 4 10$. кислорода осталось 2,8%), & на глубин® 

12 пи.— всего 1,0700: 30 марта того же года послФЪдняя величина 

пала даже до 0,377 00° Въ Пестовскомъ озерЪ паден1е содержания 

кислорода зимою также очень значительно; въ серединЪ марта 

(28. Ш. 03— по новому стилю) на глубинЪ 16 106. количество 

!') В1гсе апй ой ау. ТВе 11апй Маке о? \15сопят. Те @Шв501уедй сазев 

оё ‘Ле жайег ап@а ет Бююв1са] м1етисалсе. 
\/15соп51о сео1ое1са! ап Мабишта) Н15богу Зогуеу 1911 г.
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кислорода опустилось до 0,48%)0, Ш даже въ среднихъ слояхЪ 

озера (8 шб.) упало до 859/007 что очень значительно по сравне- 

ню съ содержанюемъ этого газа въ  поверхностныхъ  слояхъЪ 

(8,32%). 

Неудобное въ смыслЪ зимнихъ работь положене Глубокаго 

озера не позволило провести на немъ кислородныя изслФдования 

планомЪрно въ течен1е всей зимы. Однако данныя, полученный 

во время нФеколькихъ зимнихъ ПпоФздокъ, показали съ доста- 

точной ясностью, что такого рФзкаго обФднФшя кислородомъ, 

которое наблюдается въ озерахъ БЪломъ и ПестовскомъЪ, вЪ Глу- 

бокомъ озерЪ не имФется. Наибол®е полный зимний анализъ былъЪ 

произведенъ 14 февраля 1918 года. Глубокое озеро въ 1912 году 

замерзло 11 октября и, слВдовательно, ко дню наблюден1я находи- 

лось подо льдомъ уже почти полныхъ четыре мЪсяца. Такъ какъЪ 

векрыте произошло около 18 марта, то въ замерзшемъ состоянии 

озеру осталось пребывать только немногимъ больше мЪсяца. Какъ 

видно изъ приведенныхъ выше данныхъ анализа, въ день наблю- 

ден1я озеро было еще очень богато кислородомъ ин только на глу- 

бин® 25 тб. количество послФднято уменьшилось до 4,2°%од. Оче- 

видно никакой заморъ Глубокому озеру трозить не могь. 

Для поверхностнаго слоя зимою Грезе и Румянцевымъ?) было 

отмЪчено особенно высокое содержанте кислорода, доходившее до 

9,3% въ декабр® мЪсяц®Ъ 1910 года. 

Въ указанной статьЪ авторы высказываютъ свое недоумЪ- 

нае по поводу этого факта, такъ какъ лЪтомъ °/о9 кислорода не 

достигалъ такой высоты. При этомъ не было, конечно, обращено 

достаточно внимашя на значен1е осенней вертикальной пиркуля- 

ши, при которой происходить насыщенте кислородомъ воды, имЪю- 

щей низкую температуру и, слЪдовательно, могущей растворить 

большия количества этого газа, ч®мъ лЪтомъ. ОтмЪченное указан- 

ными авторами сильное развите въ декабр®Ъ 1910 года водоросли 

СотарноврЬаег1а, также могло содЪИствовать оботащентю повер- 

ностныхъ слоевъ озера кислородомъ, такъ какъ, несмотря на вы- 

сокое содержанте этого газа, насыщенте имъ воды все-таки достигнуто 

‘) Грезе и Румянцевъ. О зимней микрофаун® и микрофлорЪ Глубокаго озера и 
другихъ водоемовъ окрестностей города Москвы. Труды Гидр. Ст. на Глуб. 05. 

руды Гидроб1ол. Станц. 4
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не было!). Въ литератур® известны случан, когда зимою, благо- 

даря жизнедЪятельности водорослей, въ поверхностныхъ слояхЪ 

воды подъ льдомъ наблюдалось даже пересыщение воды кислоро- 

домъ. Такъ, наприм®ръ, въ Псковскомъ водоем?) зимою у по- 

верхности содержат этого газа достигало до 11,6%); Это явление 

совпадало съ очень сильнымъ развитемъ МеГояша. 

Такимъ образомъ ко времени своего вскрытя Глубокое озеро 

обладаеть еще порядочнымъ запасомъ кислорода. Посл® векрытмя. 

при наступлешши полной весенней пиркулящи, глубины — озера 

должны вновь обогатиться кислородомъ; въ зависимости отъ интен- 

сивности и продолжительности этой пциркулящи и количество кисло - 

рода въ глубинахъ въ разные годы получится нЪеколько различное. 

Къ сожал®нио въ этотъ пер1одъ ни разу не удалось произве- 

сти анализа воды на вертикальное распредЪлене кислорода. Наи- 

бол®е ранний весеный анализъ былъ сдФланъ 18 мая 1912 года. 

Онъ обнаружилъ, что насыщенте озера происходить во всей его 

толщ® (на поверхности 7,5% , на глубин®Ъ 20 тб. — 7,10 0) 

(ем. Д1атр. на стр. 45). 

Любопытно, что наблюдения на БЪломъ озер® въ КосинЪ 

совершенно не показали такого пер1юда равномЪрнаго весенняго 

распредЪленя кислорода; въ апр®л® мФсяц®, сейчасъ же послЪ 

вскрытпя, мы находимъ очень рбзкую картину слоистости въ распре- 

дВлени кислорода, а именно: 

ТУЗщ ю о? 
0 шё. — 5%. — 9,2890 

ООВ. Роб === 9,32 

41012-15 — 7,16 

6.10%. — {4 — 4,88 

бол 18 8: — 1,82 

10 нс -= 81 с —18,08 

12 пб. — 38,2 — 2,608). 

1) Температура, поверхностнаго слоя воды была 0,2°С.; при этой темпера 

турЪ вода можетъ растворить 9,66'/,, кислорода. 

°) ЛебединцевъЪ 1. с. | 

3) БЪлое озеро въ этомъ отношении не представляетъ исключены, такую же 

картину описываютъ Все ап@ Лойау для Веая!еу-1аке (штатЪ ВисконсинЪ)..



ес ое. 

Вообще Глубокое озеро по сравненю съ ББлымЪ является, если можно 

такъ выразиться, болЪе схематичнымъ, и вш\ян!е факторовъ физическаго хара к- 

тера на химизмъЪ его водъ оказывается выраженнымЪ бол®е рбзко. Это вЪро- 

атно объясняется съ одной стороны большей глубиной Глубокаго озера, а съ 

другой тЪмъ, что б1ологические процессы идутъ въ немЪ менЪе интенсивно. 

ЛЪйствительно, просматривая данныя по Блому озеру, мы часто зам- 

чаемъ, что на протяжении сравнительно короткаго пер1ода въ томъ или иНоМЪ 

сло® озера, а порою и во всемъ водоем®, наступаютъ очень рВзюМя  измЪнен1я 

въ количествЪ раствореннаго кислорода. 

Такъ, наприм®Ъръ, за недЪлю, съ 1—8 октября, содержане этого газа вЪ 

Бломъ озерЪ пало въ общемъ съ 8,7%, до 5,0%, & еще черезъ 9 дней (17.Х) 

озеро вновь обогатилось кислородомъ до 7,0%, 4. Столь рЪзкихЪ колебании въ 

Глубокомъ озерЪ не наблюдается. Причины этого кроются, повидимому, ВЪ томЪ, 

что запасы насыщенной кислородомъ воды въ озер® велики, а планктономЪ оно 

бЪдно (всл®детв!е высокаго положения слоя температурнаго скачка). Поэтому 

кислородъ не можетъ потребляться столь быстро, какъ въ БЪломЪ озер. Раз- 

личныя пертурбащи, врод® единовременнаго отмирания большаго количества 

иланктонныхъ организмовъ (чЪмъ предположительно объясняетъ вышеприведен- 

ный фактъ П. Гальцовъ), также не могутъ слишкомЪ сильно понизить содер- 

жан1е кислорода во всей толщ® воды Глубокаго озера. 

‚ Итакь изъ числа трехь подробно изученныхъ озеръ Росеш 

Глубокое является самымъ ботатымъ киелородомъ за зимний пе- 

рюдъ. Въ этомъ отношении напболЪе близкимъЪ КкЪ нему оказыва- 

ется, повидимому, Псковск1й водоемъ, въ которомъ зимою у дна 

минимальное количество кислорода было—4,38%/)9 1). Несомн®Ънно 

однако, что дальнЪИпия изелЪдов:шя принесуть намъ изъ НЪ- 

лаго ряда глубокихь и чистыхь водоемовъ России данныя относй- 

тельно зимнято распредЪленя кислорода, совершенно аналогичный 

съ глубокоозерными. 

Изъ озеръ Западной Европы въ ипнтересующемъ нась отно- 

шензи особенно хорошо изучены огера Дан, главнымъ образомъ 

«Рпгевее» (Вгопябей и \евспБете-Глп@ ®). Зимнее распредВленте 

въ послФднемъ водоем® кислорода близко къ глубокоозерному, при 

чемъ на гтлубинахъ количество кислорода очень высоко, какь пока- 

зывають слЪдуюпия данныя для 19.11.09 (нов. ст.): 

{°. 0? , 

Отв, — 0,99 — 7,30°00 
10 106. — 0,9 — 7,49% 

20 аб.. — 0,9 — 7,7390 

82 ш6. — 0,8 — 7,98%0) 

') Этотъ водоемъ однако трудно сравнивать съ Глубокимъ озеромъ велЪд- 

ств1е его очень незначительной глубины. Приведенная выше цифра относится 

къ придонной проб® съ глубины всего 4,5 т. 

2) ]. ©. =
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Это сходство представляется тЪмъ бол®е любопытнымъЪ, что 

въ лЪтнее время Ептевее представляеть картину, несравнимую 

съ Глубокимъ озеромъ; въ его придонномъ сло® наблюдается чрез- 

вычайно сильное паден1е содержаня кислорода, чего совершенно 

нЪть въ Глубокомь озер. 

Картины весеннято оботащения водоемовъ кислородомъ  нено- 

средственно наблюдались Вшве апй Зпдау 1) въ нФкоторыхъ 0озе- 

рахъ штата Висконсинъ СЪверной Америки. Такъ, наприм®ръ, въ 

Гопе ТаКе зимою у дна (22 т{.) исчезаютъ иногда послЪдн1е елВлы 

кислорода, а посл® окончанля весенней диркулящи его количество 

въ этомъ сло® доститаеть 7,5°%):9: (5. У.09). | 

Перейдемъ теперь къ изученю дальнЪйшей судьбы тЫхЪ за- 

пасовъ кислорода, которые получаеть Глубокое озеро во время 

весенней пиркуляри. Къ лЪту содержанте кислорода вЪ болЪШИН- 

ствЪ случаевь начинаеть падать. Верхн1е слси утрачивають часть 

его (выдЪляя Бъ атмосферу) вслЪдетв1е боле высокой температуры, 

пробрЪтаемой ими лФтомъ, нижн1е — вслЪдетв1е потребления при 

различныхъ б1охимическихъ и химическихъ процессахъЪ безъ во3- 

можности возобновленая. 

Поразительную особенность представляють самые тлубокае слои. 

Въ то время, какъ въ остальныхъ слояхъ измЪнен1я ВЪ содержа.- 

н1и кислорода идутъ медленно и гаконом®рно, про глубокае слои 

сказать это можно далеко не всегда. Вода, добытая съ глубинь, 

иногда неожиданно показывала очень высокое содержанте киело- 

рода, значительно превышавшее результаты предшествующаго на- 

блюден1я. Съ такимъ случаемъ мы им®Вли дЪло въ 1910 году 

(смотри соотвЪтетвующия д1атраммы). ЛЪтомъ этого года слой воды 

на тлубинФЪ 25—28 п!. вообще былъ очень ботать кислородомъ, 

содержанте которато превышало его содержанте въ поверхностныхЪ 

слояхъ. Такъ, напримФръ, количество раствореннаго кислорода въ 

этомъ сло®Ъ было: 

187 МТО то Т5 оо 
19 УД ТТЛ 

4 МП == 760 оо 
МИ == 16,9000: 

Ъ) |, с. 



= 168 = 

Поверхностные слои въ то же время содержали не боле 6,3070: 

Такое богатство гтлубинныхЪ слоевъ становится понятнымЪ, если 

принять во вниманюе, что здЪсь съ весны сохраняются запасы 

кислорода, но гораздо болЪе странной представляется лальнЪйИшаля 

картина: 

18. УП — 6,5% 

28: 11 == 7.5900 
т 00 1. МЛ = 59° 00° 

Эти рЪзы1я колебания, а особенно повышенте содержания жкиело- 

рода 25. УП, очень мало понятны. Однако и ран®е было описано 

нЪчто подобное и притомъ въ гораздо болЪе рВзкой форм®. Это 

относится къ наблюдешямъ \Уо19% на Плёнскомъ озер® *). Въ глу- 

бинныхъ слояхъ этого водоема за сутки содержанте кислорода мо- 

жеть будто бы измЪняться почти вдвое. Приведу два особенно 

поразительныхъ случая такого рода: 

э82 Хо 01 Плубу 230 пир 38 УМ. ОР ОТОС Та Зла; 

8 ч. 45 м. утра | З,50°/со | 9 час. утра 5,62%/ 0 

э Ч. 80 м. попол. Э.32°/оо | 6 час. вечера 9,56 '/од 

Передъ такими поразительными и совершенно непонятными 

колебанями меркнутъ., конечно, приведенныя выше измЪнен1я ВвЪ 

содержании кислорода въ глубинныхь слояхь Глубокато озера *). 

°° Вь связи съ этими измЪнешями у насъ возникалъ вопросъ, рав- 

номБрно ли горизонтальное распредЪлентле кислорода на глубинахЪ 

пзелБдуемаго водоема и не нарушается ли это распредВлене вля- 

нтемъ бьющихь тамЪ ключей. Кесли бы это предположение оправда- 

Зось, то въ немъ, можетъ быть, слЪдовало бы искать объяснения непо- 

. ') Уое!. О1е уегиКа1е У емейпое Че5 Р1азК1оп5 11 Стозвеп Р1Юпег зее ций 
Ште Вех1еВопе гит СазсеНа1Ь @езез Сеуа5зетс. МогзеВитозБетмеВ!(е ап5 дет Вт010- 
с15свев З(аМоп гп Р16п. ТТ. ХИП. 1905. 

— = ®) Надо отмЪтить однако, что Вигее апй ЛиЧау подвергаютъ данныя \о1с( 

большому сомнЪнЮю въ виду неудачной методики, примЪненной этимъ авторомъ 

(собиранте пробъ воды аппаратомъ „"Гепах“).



т рии, 

нятныхъ для нась колебаний вЪ 
содержани кислорода. ПровВроч

ныя 

опредЪлен1я горизонтальнато распредЪ
леня этого таза (которыя вЪ 

настоящее время только еще начаты), повидимому, отвЪчаютъ на 

этоть вопросъ въ отрицательном
Ъ смысл®. 17 1ЮНня 1918 года было 

изелЪдовано содержанте на тлуб
инЪ кислорода въ трехъЪ пунктах

Ъ 

Глубокаго озера. Результаты получились слЪдующе: 

Пунктъ 1. | Пункт ЦН. | Пунктъ Ш. 

Гл. 29 ш!!. | Га. 25 п!!. | Гл. 22 т. 

нетеаднащеннрн внес ИРренаНЕия =
 водо ДЕАЕ о

 ща ен рорщве вис н
ее НЕ

 = 

Глубина, 0 | О: т Гя. | | 20° Гл. А | 0’ 

20 по. 6,5° | 510/00 | | | 21 пы. 6,6° | 5,4% 

23 тп. ле | 5,0 ||24 пм. | 6,50 4,8%, | | 
| \ 

25 тп 6,6° | 4,8 
: На поверхности въ это время содержа

ние кисло- 

28 пб. | | 6,5° | 4,0 | рода равнялось—7,3°%: 

Такимъ образомь эти, а также Н нЪкоторыя друг1я данным, 

говорять за болЪе или мен®е равномЪрное 
лЪтнее горизонтальное 

распредЪленте температуры и кислорода на тлубинахъ нашего 

озера *). 

Въ Глубокомъ озерЪ лЪтомъ во
 всякомъ случаЪ не наблюда- 

ется слишкомъ рЪзкаго паден1я 
количества кислорода на глуби- 

нахъ. Между тЪмъ очень обычная
 вещь, что въ этоть перюдъ ВвЪ 

придонныхъ слояхъ водоема количе
ство кислорода падаетъ до ми- 

нимума, а иногда исчезають ин послЪды1е сел'Блы этого таза. ТакимЪ
 

1) Кром® наблюден!й 1910 года довольно сильныЯ колебан1я содержания 

кислорода въ глубинЪ нашего озера были в
стречены и въ 1911 году. что видно 

нзъ сопоставленя слБдующихъ цифр»: 

т. ЦП. | 17. УЦ эт. \'П | 9. УП. 

Слой на глубин 25 ш\'. 6,6% 5,9°%б0 3,9% 00 5,3% 

Посл® естественнаго въ лЪтнее время понижения соде
ржания кислорода въ 

глубинахъ, 9 августа, какъ мы ВидИМЪ, наблюдается знач
ительное его повышенте: 

послЪднее на этотъ разъ не ограничилось слоемЪ на глубинЪ 25 тб, но захва- 

тило всю толщу воды отЪ дна до 15 ш\. (см. соот. т
аблицы). 



образомъ можетъ наступить «лЪтнай заморъ». Въ Пестовскомъ озерЪ 

мы имФемъ какъ разъ такую картину. Лебединцевъ для 80 10лЛя 

(нов. сет.) 1908 года приводить слЪдуюпия данныя: 

Гл. 0 0°. 
: = 10 в 0 (0) т. т 1 Ц ‚4 Уи 6,88 оо 

8 6. — 15,39 — 3,01% 
16 06. — 10,9° — 0,28% 00 

Въ БЪломъ озер въ КосинЪ минимальное лЪтнее содер- 

жанте кислорода было 16 1юНня 1910 года (на 12 106.—1,8%/00) 

Такая величина, конечно, представляется очень незначительной. 

‚Очевидно сумма процессовъ, поглощающихъ кислородъ въ глу- 

бинахъ Благо озера (а также и Пестовскаго), значительно выше, 

чбмъ въ Глубокомъ озерЪ. Повидимому, илъ, выстилающий наи- 

болВе глубок1я мета послЪдняго водоема, дЪйИствительно ПпоГло- 

щаеть очень незначительныя количества кислорода. Боле быстрой 

утратЪ кислорода въ придонной зон Благо озера можеть 

содЪИствовать и сравнительно высокая лЪтняя температура этой 

зоны, дВлающая химическ1я и б10химическ1я реакши болФе интен- 

сивными (8%—9°% въ БЪломъ озер® противъ 5°%—6° въ Глубокомъ). 

Въ подробно изученномъ датскомъ водоем® «Нитевее» (кото- 

рый мы приводили ране, какъ примЪръ водоема, въ зимнее время 

ботатато кислородомъ даже на глубинахъ) лЪтняя картина, насборотъ. 

вполнЪ соотвЪтствуеть тому, что описано для БЪлаго озера. 29 авгу- 

ста (н. с.) 1907 года на глубинЪ 83 таб. Епгевее содержало всето 

0,92%, кислорода. Такимъ образомъ въ этотъ пертодъ сходство съ 

Глубокимъ озеромъ совершенно исчезало. 

Наконецъ, Все ап ЗЛойау при изслЪдовании озеръ штата Ви- 

сконсинъ нашли рядъ такихь водоемовъ, въ которыхъ на глуби- 

пахь кислородъ лЪтомъ исчезаеть вовсе и даже развивается сВро- 

водородъ, въ результатЪ чего наступаеть полное замиран1е Жизни 

въ Этой зонФ. Такъ, напримЪръ, въ озер® Мендота 6 августа (н. с.) 

1906 года наблюдалась такая картина: 

Глубина +0. 02. 

ОЧНЕ. 294,50 ВВ 
ВОЙ ов



со, 21,20 989/00 

10 17,4 0,3 

12 15,8 0,2 

15 14,5 слЪдЫ 

18 18,0 слЪдЫ 

20 19,5 0,0 

22 12,55) 0,0 

Такимъ образомъ въ этомъ озер® лЪтомъ большая часть водной 

толщи оказывается безжизненной. 

Ничето подобнаго приведеннымъ картинамъ въ Глубокомь 

озер® мы не наблюдаемъ. Изъ числа изселЪдованныхь русскихЪ 

озеръ Глубокое въ лЪтнее время имФеть наиболЪе ботатые запасы 

кислорода въ глубинахъ. Конечно, оно не представляет какого- 

либо исключения въ этомъ отношении —мы имФемъ цВлый рядъ озеръ 

такого же характера. Достаточно указать на данныя У010% Но 

Плёнскому озеру, гдЪ лЪтомъ глубины оказались богаче кислоро- 

домъ. ч®мъ поверхность, а также на рядъ описанныхъЪ тЪми же Висе 

апа Задау чистыхъ озеръ штата Висконсинъ, въ которыхь содер- 

жане кислорода никогда не падаетъ слишкомъ низко. 

Бели въ Глубокомъ озер мы не встрЪчаемъ исчезновения кисло- 

рода на глубинахъ, то съ другой стороны нЪтъ и такихЪ рЫзкихЪ 

случаевъ пересыщенмя воды кислородомъ, которые порою наблю- 

дались въ другихъ водоемахъ. Возникая вЪ большинствЪ случаевъ 

въ результатЬ жизнедЪятельности водорослей, это пересыщеше мо- 

жетъ доститать значительной степени. Все апа З0дау приводятъ 

для КтшеЪбе-Таке прим®ръ пересыщеныя (26. У. 09) на глубивЪ 

4.5 тё., при чемъ количество кислорода достигало 25,570, т.-её. ВЪ 

3'/„ раза боле возможной теоретической величины. Въ двухъ, трех 

случаяхъ, исключительно въ поверхностныхЪ слояхЪ (не глубже 

3 тоё.), наблюдалось ип въ Глубокомъ озерЪ превышенте дЪИстви- 

тельнаго количества кислорода надъ вычисленнымъЪ теоретически; 

однако это превышен1е никогда не бывало сколько-ниоудь зна- 

чительнымъ. Приведу сравнительную табличку  соотвЪтетвующато 

характера для поверхностнаго слоя и слоя на глубинЪ 3 1045. 7): 

1) Высокая температура глубинъ несомнЪнно содЪиствуетъ энергичному 

поглощению кислорода. 

°) Теоретнческия величины приведены по таблиц$, помЪщенной въ неодно-
 

кратно упоминавшейся работ® Витве ап Лийау (ст. 20). 

”



1910 г. 1912 г. 
В 

| О тр За | О ть в 1 те. Зв! 
| ен ннаа! | | | 

9 | | 02° | Ва ре | 15,0 15,0 ВЕ 
т ор 6291 6,30 р Ге 18° =-7о6 
102 [тва ° | тво ТО ву ИТТ 596 | 7,79 

а, 20,8 (0 18,7 | ав. 
а, ое Етай °, 0 6,8 6,6 

9% | 6,05 ве 0)? Л 6,96 
| 

нева ово 22,5 (о 98,7 15,5 
‹@ [оф 6,2 басс! 0? 59 6,1 
02 507 5,85 | 0)? 5,57 6,89 

| | | | 8 | 
ю 0 20,0 20,0 весе 13 НО187 

Но о а А ый 1: 8. 

0)? 6,28 | 6,28 | 0,? 6,12 6,44 

РЕ 
ЮО 20,1 19,5 (0 16,6 | е. 

а 0° | 61 5,7 3 0 61 И, 
НО): 6,27 6,34 1 | ны ов6 ты щ 

Н | ен оане Е 

{ | | 

№ ов 19.3 |193 (о 177 и 
39 6.5 6,5 - 0? 6,4 5,6 

УН но, 636 55 У 02 | 6,58 ны 
щ 

Вороне. Е г 19,4 19,0 
1 си. к 1] . ь О? Г. г, 4 0? 1, 6,5 

МНО ое = | ун 01° 5,35 “6 
| | 

: (0 21,1 19,5 

| к О в] У | 0? 6,15 6,34 

| (0 18,4 15,2 
® 0 6.4 6,5 

ТГ ов 6,48 6,51 
|| | 

1) 0*—обозначаетъь дЪИствительно найденное количество кислорода рго 

пе; 0,?— обозначаетъ количество кислорода, насыщающее воду при данной 

температур.



Въ 1911 году пересыщенте наблюдалось т
олько одинЪ разЪ. 

а именно 27 1Ююля: 

2 2 0 0 0, 

О тё. — 23.09 — 6,8 — 5,9 

Вим. == 19,00 6, -д
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Разсматривая приведенныя таблицы, мы замЪчаемъ слБ
Вдующее. 

Пересыщене 1910 года падаетъ на & п 11 тюля, затВмъЪ 

съ перерывомъ на 25 юля и, повидимому, на 1 августа?). Но 

времени пересыщен1я несомнЪнно, ЧТо ОНО ЯВЛЯЛОСЬ результатомЪ 

эпергичной физ1олотической дЪятельности растений. 

Пересыщене 1911 года (27 поля) совпало съ чрезвычайно 

интенсивнымъ развитемъ Сета Ътоп@фпеПа, которое, повиди- 

мому, вообще повысило содержанте кислорода вЪ Глубок
омъ озер 

(см. соот. таблицу). 

Въ 1912 году, когда наблюден1я начались ВвЪ маБ, мы 

встрЪчаемъ пересыщене поверхностныхъ слоевъ уже 13 мая. При- 

чина ето лежитъ не въ дЪятельности водорослей ,——самое боль
шое, что 

он®% только содЪйствують этому явлентю. Основной же причиной 

является весеннее насыщен озера кислородомъ. Когда то- 

верхностные слои озера начинають нагр®ваться, они не успЪ- 

вають — своевременно — освободиться  отъ — становящатося избы- 

точнымъ кислорода. Въ теченте мая мЪсяца  содержанье этого 

таза падаетъ, но все время остается нЪкоторое пересыщенте, пока, 

наконецъ, въ 1юнЪ дЪло не входить въ норму. Между прочимъЪ 

пален1е содержаюшя кислорода въ поверхностныхЪ слояхЪ 24 мая 

сопровождается падетемъ его на глубинЪ, гдЪ никакого пересы- 

шщеня не было. Это, вФроятно, стоить вЪ СВЯЗИ СЪ отмиранемъЪ 

и медленнымъ — погруженемъ — отмершихъ — нитей Ме1овтга, 

') Хотя для 1 августа нЪтъ температурныхъ данныхЪ, НО количество ки- 

слорода въ поверхностномЪ сло® въ этотъЪ день было настолько высоко,
 что при 

всякой температурЪ выше 11,5° пересыщен1е было бы налицо. Столь низ- 

кая температура не могла быть 1 августа, разЪ 25 тюля она равнялась 19,3 С°. 
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которое можно иллюстрировать слЪдующимъ сопоставлентемЪ по 

счетнымъ вЪдомостямъЪ?): 

| число нитей на 1 ш!!. подъема сЪти. 

Зоны. рае 

| 13. \. | 24. У. 

0—1 он | 255,537 3.200 
1—3 эн. | 26,435 | 1.100 

3 = бон, | 2,507 | 15.640 

6 — $ ш!. | 144 | 8.1835 

8 —10 м. | —— 3) | 6.960 

10 —15 пи. — ®) | 184 

15 — 20 п!!. ЗО 119 

20 — 25 т. | 456 — 

Въ слВдующее наблюденте— 31 мая—Ме1охяга почти окончательно 

исчезла изъ состава планктона. | 

Второе замЪтное пересыщене въ 1912 году приходится на 

1} тюля. Причины его для меня не вполн®Ъ ясны, такъ какЪ вЪ 

этотъ перюдъ водоросли были развиты не слишкомЪ сильно. 

Я намренно до сихъ поръ не касался содержания кислорода 

въ промежуточныхъ слояхъ Глубокаго озера, такъ какъ въ сере- 

динЪ лЪта въ этой зонЪ обнаруживается чрезвычайно  своеобраз- 

ное явленте, подобнаго которому въ совершенно чистомъЪ видЪ до 

сихъ поръ не описано. Поэтому на немъ слФЪдуетъ остановиться 

подробн®е. Сущность явлен1я заключается въ образованти «зоны 

кислороднаго минимума». Займемся первоначально ознакомленемъЪ 

съ общимъ ходомъ этого процесса и уже потомъ перейдемЪ кЪ ВЫ- 

') Ловы производились вертикальной самозахлопывающейся сЪтью (по- 
строенной по модели А. С. Скорикова). Цифры обозначаютъ количество нитей 
Ме1овша, пойманныхъ въ разныхъ зонахъ озера сЪтью во время ея поднят! я 
на 1 тм. 

°) Банки съ планктономъ были разбиты и подсчетъ не могъ быть произ- 
веденъ.
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яснентю его причинъ. На помЪщенныхъ выше длаграммахъ явле- 

не выступаетъ съ чрезвычайной ясностью. Возникновен1е «зоны 

кислороднаго минимума» было прослЪжено въ 1912 году. Оказа- 

лось, что въ ма® мФсяц® признаковъ этой зоны еще не замЪчается. 

13 1юня она наблюдалась еще въ очень слабой степени на. глубинЪ 

4 т. (ем. соотв. д1атрамму). Количество кислорода на этой глу- 

бин® равнялось 4,9%, д, ВЪ то время, какъ въ сосЪднихЪ СслояхЪ 

имблись нФеколько болышя величины (5,1%,9 на 3 тб. И 5,5900 

на 6 10%.). На той же д1аграмм® мы зам®чаемь очень важную 

особенность этой зоны, а именно совпадеще ея со слоемъ темпе- 

ратурнаго скачка. Это совпадене отнюдь не случайное, оно на- 

блюдается въ течен1е всего лЪтняго пертода; очевидно между ука- 

занными явлен1ями есть глубокая внутренняя связь. 

СлЪдя за дальнЪишими измЪненями, мы замЪчаемъ, 
что «зона 

минимума» становится выраженной все боле резко и къ конду 

наблюдений (1 августа) минимальное содержанте кислорода падаетъ 

до 3,9%/09. Зона эта очень узка, и наблюдателя сразу поражаеть, 

насколько она рЪзко отраничена особенно сверху. Мощность ея 

не превышаетъь + 6. На глубин®Ъ около + 18. происходить 
рЬзкое 

паден1ле количества кислорода, на глубинЪ 5 101. мы уже им®емъ 

минимумъ; къ 10 6. содержане кислорода ВНОВЬ возрастаеть и 

приблизительно на томъ же уровнЪ остается до самой глубины. 

Благодаря такой быстротЪ падентя иногда создаются любопытные 

контрасты. Такъ, напримЪръ, 1 августа 1912 года слон озера съ 

минимальнымъ и максимальнымъ содержащемъ кислор
ода оказалибь 

рядомь, а именно: 

+ / 

Е эт р 0 

Интересно также и то постоянство, съ которымь минимумЪ 

содержания кислорода удерживается вЪ течен1е лЪта на одномЪ 

п томъ же уровн®. За время съ 28 Ноня по 1 августа онъЪ все 

время находился на глубинЪ 5 шё. 

Олнако 1912 тодъ, ДОВОЛЬНО своеобразный по своимъЪ метео- 

рологическимъ услов1ямъ, далъ не столь рвзкую картину «ЗОНЫ 

минимума», какъ друме гтоды— напр. 1910. Если мы возьмем 
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относяпияся къ послЪднему кривыя, то увидимЪ, что уже вЪ 

серединЪ 1юня (время начала наблюдений) эта зона выражена 

чтакъ же ярко, какъ и въ августЬ 1912 года; чЪмъ далЪе, тЪмъЪ она 

становится все |Фзче, п 11 10ля мы вновь видимъ близкое со- 

сдетво слоевъ съ максимальнымъ и минимальнымъ содержанемъ 

кислорода: 

5.9.2010 

Форма соотвЪтетвующей кривой также показываетъь насколько 

тонка ля резко ограничена разсматриваемая зона. 

Къ конду 1юля явлен1е еще боле усиливается; 1 августа 

мы находимъ БЪ т®хЪ же сосЪдвихъ слояхъ количества кислорода 

ламетрально противоположныйя: 

3 пи. — 78000 

5 008. — 1,9%) — КЪ 10 шё. Это коли- 
чество вновь достигаетъ значительной высоты. 

Минимальное количество кислорода въ 1910 году (и вообще 

за весь пертюдъ наблюден1й) было въ «зонЪ минимума» 18 10ля 
на 5 тиб. — 1,0%. 

Какъ видно изъ кривыхъ, рбзкое паден1е содержания кисло- 
рода всегда соотвЪтствуеть не менФе рЪзкому падентю темпера- 

туры. 

Какъ особенность 1910 года, надо отмЪтить образоваше во 

второй половинЪ 1юля еще одного боле глубокаго минимума 
кислорода на глубин® 20 8. Въ 1911 и 1919 тодахъ это явленте 

не повторилось 1). 

Вь 1910 году положене слоя съ минимальнымъЪ содержанемъ 

кислорода колебалось между 5 и 6 №!. 

Для того, чтобы прослЪдить дальн®йшую судьбу интересую- 

щей васъ зоны, обратимся къ наблюден1ямъ 1911 года, которыя 

1) Такъ какъ за 1910 годъ не велись наблюденя надъ количествомЪ план- 
ктона и его вертикальнымЪ распредЪлентемъ, то объяснен!я этого второго слоя 
минимума дать не придется.



снешально съ этой цЪлью были доведены до пертода полной овен- 

ней цдиркуляши. Въ этомъ году въ т10н® месяц (1-ое на
блюденте 

было произведено 15 1юня) мы находимъ уже знакомый намЪ тинъЪ 

кислородной кривой съ минимумомъ на этоть разъ на 8 т. Въ 

слЪдующему  наблюдентю послЪдий поднимается на 7 1%. и на 

этомъ уровн®Ъ остается до первой половины августа, когда
 (9. УПЦ 

наблюдается и наименьшее содержанте кислорода (1,207 0) ЭатБМЪ 

слой минимальнаго содержатшия кислорода начинаеть перемЪщаться 

въ глубину и въ то же время постепенно сглаживается. ОтмЪ- 

тимъ его послФдовательныя положен1я Ш содержанте въ немЪ 

кислорода: 

т 0, 
9 авг. Г. 1,3% 00 

(9 Ч] 0’ 

21 авг. — &8 5. 3,0 00 

› Е. Ву 0 
6 сент. — 10 ш)!. 3,6” 00° 

Въ октябрЪ зона минимума совершенно сгладилась. 

Какъ мы вилимъ., слой минимальнаго содержания кнелорода 

постепенно, если можно такъ выразиться, утопаеть, Въ нашихъ 

данныхъ мы находимъЪ И объяснен1е этого факта, —-такъ какъ вЪ 

то же время происходить и погружене слоя температурнато 

скачка. Токи, захватывающие все боле ин болЪе глубокте елои 

воды, быстро обогтащаютъ ихь кислородомъ; зона же минимума 

сохраняется въ своей части, лежащей ниже слоя скачка, пока. 

онъ, такъ сказать, не перейдеть черезъ нее и не доститнетъ 

боле глубокихъЪ, ботатыхъ кислородомъ слоевъ воды. Тогда зона 

минимума исчезнетъ. 

Такимъ образомъ мы достигли исходной точки нашего
 пути — 

пер1ода полной осенней циркуляши, когда вода вновь до самато 

дна въ значительной степени насыщается кислородомь. 

Попробуемъ теперь выяснить причины образовани
я «зоны ми- 

нимума». 

‚| Очень большое вляне на б10логю озера иметь его  про- 

зрачность. Въ Глубокомъ озерЪ она чрезвычайно не
значительна 5). 

= 

') Данныя о прозрачности Глубокаго озера помЪщены въ Отчет о лЪЯ- 

тельности Стании на, Гл. оз. при Ш том® Трудовъ Станщи. 
На 
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БВакъ видно на прилагаемой д1аграмм® !) (взятой изъ ука- 

заннаго въ примЪчани отчета), лЪтомъ максимальная прозрачность 
не достигаеть 3 ш&ё. Принимая во внимаше обратный путь луча 

Зи 

Д1атграмма прозрачности Глубокаго озера лътомъ 19058 года. у 

отъ диска къ глазу наблюдателя, мы  получаемъ максимальную 

прозрачность вЪ 6 ш!., т.-е. приблизительно до начала слоя 

температурнаго скачка и зоны кислороднаго минимума, а обычно 

еще мене. Очевидно «зона фотосинтеза» также не заходить ниже 

этого уровня. Интенсивность О1охимическихъ процессовъЪ въ этой 

толщ можеть быть очень велика, такъ какъ и температура зд®сь 
высокая. И лЪИствительно, растительная жизнь здФеь весьма 

ботата. | 

ЦвЪтность озера по шкал® Улэ-Фореля почти всегда опре- 

дЪляется № 19, слФдовательно вода ето обладаетъ очень темнымЪ 

бурымъ оттЪнкомъ. Конечно, это сильно уменьшаетъ прозрачность, 

*) На, этой маграммЪ показана наблюдавшаяся при помощи диска  Секки 
величина, безъ удвоен1я ея, какъ это дЪлается обычно.
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такъ что послЪдняя низка даже и при маломъ количествЪ планк- 

тонныхь организмовь. ДЪиствительно, сейчасъ же посл®Ъ вскрытья 

озера 21 апр®Ъля 1909 г., когда организмовъ очень немного, про- 

зрачность озера была всего 2,3 106. (4,6 п!4.). Берджъ для 

озеръ, обладающихЪ темной окраской 
или мутныхЪ, опредВляетъ 

толщу зоны фотосинтеза всего ВвЪ 2—8 т\. 

Итакъ въ Глубокомъ озер зона фотосинтеза должна быть 

очень узка. 

Если взять данныя по вертикальному
 распредвлен1ю вЪ Глу- 

бокомъ озер® растительныхъ ортанизмовЪ, то мы увидимЪ, Что 

они дЪйствительно главной своей массой держатся въ самыхЪ 

верхнихъ слояхЪ. (Оттого-то пересыщенае и не заходить тлуоже 

8 108.). Это хорошо видно изъ сл®дующей таблички, показываю- 

щей отношен1я между количествами растительныхь организмовЪ. 

приходящимисея въ разныхъ вонахъЪ озера на 1 т!&. вертикальнаго 

лова. 

оз. УГ. 11. 

О0.-=== 1] Об. па „454, е — 19 106... 7,6 

= 9 1... 181 101 СЕ. с 

9 — 415... 36.3 15 — 16 6... 1 

бо тд, 20 — 21105. =. 1,7 

Приведу также выдержки изъ счетныхь 
вЪдомостей для 0от- 

дЪльНыхЪ ортанизмовъ растительнаго характера, отноСЯПЯся къ 

пертодамъ максимальнаго развит1я этихъ фор
м»: 

Сета тип Мтил@те|а: 

Вь 1911 году достигъ максимамльнаго развитя 23 
1юня. 

О == 1 пб). вое 3.574000 1 

пен Ви сей 488.500 1 но первые © то. 

пли ин 105 886,1 — 2 167.080 

‘) Поймано вертикальной самозахлопываю
щейся сЪтью Скорикова.
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В — вн 2.0.2.202 104.080 1 

8 —10 Ш5. ... .. 82.900 | на остальные 

10 —15 п. . ... . 18.700 } 19 Шб.—189.750. 

15-90 ча, 9.7920 

80 — ЭБ ТН В5-000 | 

Въ тоть же день достигла своего лФтняго максимума 

Автет1опеЦа  стасШта: 

0 — Тай НО ВНевВа 500 | 

1 — 83 \№ё. ..... 399.500 $ 1.149.659 

В об Йо 618682 

6—6 #86 соло 2406;001 

8 — 10 шё. ..... — 81.600 

10 — 15. 2... . 85.400 } 192.041. 

15 — 80 я. : ::.. 19.940 

20 — 95... 15.200 

Въ 1918 году 24 мая достигла максимума ТаЪеПама: 

О — 1..6 а 

1 — 3 шШё. ....:; 71.890 { 202.510 Впей. 

8 == 6 чб ре, 18.530 

6 — 8 #12 8.030 | 

8 — 10 Ш6. ..... — 18:680 | 24.450 пбпей. 

10—15 18% 2... 1.260 

15 — 20 15... . . . 1.480 

23 10Ння 1918 года было обнаружено очень сильное развитте 

РупоБмопв (который ран®е въ планктонЪ Глубокаго озера вовсе 

не ветрВчался): 

О — 1 т, 63.310 

1 — 3 №&к. ..... 74.820 $ 195.530 колбы. 

8 био 57400°- 4 
В Пар 6.630 | у 

в вроятно 
8 — 10 106. г... 320 

| и Ё В , не бол®е 
10 20 ‚ . проба раз та 8000. 

80 = ВЕ 550 | 7: 

Труды Гидробзол, Станц. 5



Относительно ОупоБгоп надо указать, что при подсчет® колоний 

съ глубины 6—+В:10$. ‘отмбчено присутств1е довольно значительнаго 

колич_ ства; опустввшихъ ‘чашечекъ, что въ поверхностныхъ слояхъЪ 
наблюдается р®дко. На формалинномъ матер1ал®Ъ далеко не всегда 

МОЖНО ОТЛИЧИТЬ отмершие экземпляры в дорослей отъ пойманныхЪ 

живыми; несомн®нно, что и для другихъ водорослей процентъ 

отмершихъ экземпляровъ съ глубиной сильно увеличивается. 

Такимъ образомъ большое число водорослей, найленнсе въ проб, 

далеко не всегда гарантируетъ оботащенте даннаго слоя кислоро- 

дом; иногда, ‚ наобороть, отмерпие экземпляры могутъ погл щать 

при своемъ разложении довольно большое количество этого газа. 

Зона кислороднато ‘минимума, лежащая ниже 4 шей., (а въ 

друге годы пяти) оказывается: такимъ обра:сомъ по большей части 

вН®Ъ зоны фотосинтеза. Мы можемъ уже сейчасъ указать слЪдую- 

ще факторы, которые полжНы содЪйствовать уменьшентю- количе- 

ства кислорода вЪ зон® › минимума: 

Малое количество свЪта въ этой зон®. 

2) Отсутетв!6 ниркулящи благодаря тому, что вёрхняя граница 

зоны минимума совпад еть со слоемь — температурнаго скачка; 

велЪдств1е этого израсходованный кислородъ не возобновляется. 

3) Присутств1е въ этой зонЪ большого количества мертвыхЪ 
органи: мовЪ. Д’Вйствительно, ‚жкивотныя и растительныя существа, 

отмериия въ „В. -рхнихь. слояхъ, утопаютъь и при: этомъ довольно 

быстро прохол 'ЯТЪ ТоНтЫр слой воды, вс.Бдсетв1е ихъ малой Вяз- 

кости. Когда же они доститають слоя температурнаго скачка (и 

въ то же время зоны минимума), то паден1е ихъ должно сильно 

замелляться, - такъ`-накъ съ’ понижен1емъ температуры ‘вязкость 

воды: значительно: вограстаеть. Такимъ обра: омъ процессы распада 

этихъ остатковъ должны поглощать все новыя и новыя количества 

кислорода изъ непополняющихся его запасовъЪ. | 

Остановимся, теперь на вопрос®: не присоединяется ли къ 

этимъ  факторамъЪ какого-либо. воздЪИств1я со стороны животнато 

планктона. Какъ распред®л.нъ послЪднй по отношению кЪ зон 
минимума? © ма ТЕ | 

Животный ̀ ‘такл преобладають ВЪ поверхностныхъ слояхЪ 

и здЪсь, слЪдоватёльно, ихъ роль, выражающаяся въ поглощении 
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кислорода: пи дыхаши, должна быть. велика. Точно такъ же и 

продукты жизнедЪятельности, выдЪляемые ими въ окружающую 

среду, требуютъ извЪснаго ко ичезтва кислорода для. своего 

оки лон1я. Трупы же этохъ жи.о:ныхъ по большей части опу- 

скаются ниже, въ бол®е холодные слои, .на которыхъ и сказы- 

вае:ся вл1я.1е ихь разложения. 

°° Однако, несмотря на большое количество животныхЪ орга- 

низмовъ въ псверхностной зон®, ихъ вл:Ян!е здЪсь парализуется съ 

одной стороны благодаря эжизнедЪятельности фитолланктона, а съ 

другой— конвенщонными токами, которые перемЪшиваютъ` поверхно- 

стные слои воды и даютъ посл днимь Возможность насышщаться 

кислородомъ: изь воздуха. Мот = 

| Съ глубиною количество ЖивотныхЪ падаетъ, ‘однако непро- 

порц; ‘онально паден1ю количества ра тешй. Эта непропорд!ональ- 

ность хорошо иллюстрируется измен! ‘емъ коэф фищтента, показы- 

вающаго отношен1е колачества водорослей къ количеству живот- 

ныхъ въ разныхь слояхъ Глубокаго озера 15 Моня 1911 г.: 

Он 1 ибо ниг о == 20 бо, 

Ро 0%. 28/02: 10 «наб ав) 

38 == 6 тб. * 55), са5 — 20 ши. ®%/, : на, 
— 8 ть.° ны 

; ‚Различие коэффищтента_ въ поверхностных» И въ. глубинныхъ 

слояхь можеть быть значительно ‚р®зче, ЧБМЪ Въ прив ›денномъ 

прим®р®. Вь конц® 1Юля 1911 года водоросли достигли назтолько 

пышваго развит1я, что въ поверхностныхъ слояхЪ разсматривае- 

мый коэффищентъ достигалъ 80°), въ то время, какъ въ глуби- 

нахъ оставался приблизительно такимъ, какъ и въ 1ЮН®. 

„Правда, мы видимъ, что (за исключентемъ очень р®дкихъ слу- 

чаевъ-—начало. 1Юля. 1912 года) численное преобладаше во: веВхЪ 

слояхЪ „остается за. водорослями, но: для насъ при изучении „хи- 

мизма ‚ озера. важны „не голыя цифры, а фтэ1ологическая  взаимо- 

отношеня между растетельнымЪ, и животным мромь. Въ тВл® 

же животныхЪ организмовь обм®нъ идеть гораздо интенсивн®е, 

Б*



= 68 == 

кром® того каждое планктонное животное по масс® сВоето ЖИВОГО 

вещества соотвЪтствуетъ очень болышему числу особей фитопланктона. 

Наконецъ, съ глубиной нФкоторыя животныя становятся бож®е 

крупными. Какъ было изв®сетно ранФе (подтвердилось и НА Глу- 

бокомъ озер®), въ поверхно.тныхъ слояхъ держатся главнымЪ об- 

разомъ молодыя Сореройа и МапрШ ихъ, съ глубиной же мы начи- 

наемъ встр®чать и взрослые экземпляры. Зат®мъ, нЪкоторые круп- 

ные организмы зоопланктона держатся почти исключительно на 

извстной глубив® (СогеВга р1шп1согп18--въ большинеств® озеръ; 

Авр1апеВпа рг1ойоп!а——-въ Глубокомъ озер). 

Такимъ путемъ, начиная съ нФкоторой глубины, создается 

физ1олотическое преобладан1е зоопланктона, ведущее къ поглощению 

кислорода, запасы котораго лЪтомъ возстановлены быть не могуть. 

Это преобладан1е усиливается еще тЪмъ, что для водорослей съ 

глубиной услов1я питания чрезвычайно ухудшаются. 

СлБдовательно къ тремъ указаннымь выше факторамъ при- 

соединяется физтологическая дЪятельность животныхъЪ. Однако д®й- 

ств1е этихъ факторовъ должно распространяться на вс® глубины 

озера. Только замедленное погружев1е отмершихъ  организмовъ 

должно сказываться особенно сильно вЪ зон® минимума. Можно 

было бы ожидать, слФдовательно, что глубины должны болФе или 

менЪе равном рно утрачивать кислородъ. На самомъ д®Ъл® мы 

видимЪ, что, начиная съ глубины 10 тшё., замЪтной утраты кисло- 

рода не наблюдается, благодаря чему и создается зона минимума, 

вм®сто простого паден1я кислорода съ глубиной, которое наблю- 

дается во многихъ озерахъЪ. 

Остановимся на причинахъ этого явления. 

Животная жизнь ниже слоя скачка распредЪлена вЪ верти- 

кальномъ Оотношев1и неравном®рно. Сейчасъ же ниже зоны фото- 

синтеза (т.-е. какъ разъ вЪ зон® кислородпаго минимума) держится 

ещё болышое Количество животныхъ; а зат®мъЪ съ глубиною число 

ихъ быстро надаеть. Иллюстрируемъ вертикальное распредЪленте 

животныхЪ цифрами. 



Возьмемъ данныя, относяпйяся къ пер1оду  возникновентя 

«зоны кислороднаго минимума», т.-е. къ тюоню месяцу. 

18. \Т. 198. 

Число животныхЪ 
организмовъ, пой- 

Зоны озера. манныхъ стью 
Скорикова при 

поднятии на 1 щ/. 

О — о ап бо в0.586 

1 —- З пб лог. .23.657 

8 — 6 145. . .. . 6.180 

бо=- Зет 5.684 

8 — 10 Нео 5,776 

10-15 таб 218.508 

15 — 20 тнб От 607 

80 — 25абл ср е899. 

Верхняя граница зоны температурнаго скачка въ этотъ день 

приходилась между 3 и 4 шЁ. Слдовательно массы ЖивотныхЪ 

организмовъ, живпия въ псверхностныхъ слояхъ, находились въ усло- 

в1яхъ постояннаго провбтриваюя, которое парализовало резуль- 

таты ихъ физ1ологической дЪятельности. Ниже трехъ метрсвъ ко- 

личество животныхъ сразу падаетъ и сстается почти  неизмЪн- 

нымъ до глубины 10 тб. (какъ разъ вЪ этой зонФЪ начинаетъ 

намЪчаться кислородный минимумъ, пока еще не рЪзко выра- 

женный). Глубже 10 1. мы видимъ новое р®зкое паденте коли- 

чества экивотныхЪ (ихъ остается въ среднемъ около 2500 на метрЪ 

подъема с®ти, въ: друте дни ихъ тамъ наблюдалось еще гораздо 

меньше). Будучи ниже 10 ш!. въ столь незначительномъ  коли- 

честв®, они, повидимому, не могутъ въ сколько-нибудь звамФЪтной 

степени повл1ять своими физюлогическими процессами на запасы 

кислорода, которые съ весны вЪ этой толщ®Ъ очень велики. 

Что касается отмирающихъ въ поверхностныхъ слояхъ орга- 

низмовъ, то весьма возможно, что въ эти глубины они Пприходять 

сверху уже въ почти разрушенномъ состоянии и требують только 

неболышого количества кислорода для окончательнаго окисленуя. 

Наконецъ, и илъ. повидимому, поглощаетъ очень мало кислорода:
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это потверждается т®мЪ, что даже въ случаяхъ, когда — ба- 

тометръ!) втягивалъ въ себя поверностный слой ила, вога, взятая 

имъ съ самаго дна, не псказывала уменьшееля количества ксл‹ рода. 

Неоднотратныя попытка отъискать сФроводсродъ въ глубинахъЪ 

озера не привели ни къ чему. 

Вь виду всего сказаннаго болФе или менФе понятно, почему 

глубины озера сохраняютъ своп запесэы кислорода. Онъ утрачи- 

вается только ВЪ зонЪ минимума, гд® количество животныхЪ срга- 

низмовъ все-теки еще достаточно велико и гд® кЪь ихЪ влЯН1Ю 

присоединяется еще ‘вл1ян1е разложеня отмершихъ срганизмовъ; 

послЪдн2ге можеть быть играетъь гаже первенствующую роль. 

Ели мы обратимся къ систематическому составу плагктона 

за разсматриваемый день, то увидимъ, что въ зон® минимума на 

первый планъ выступаеть организмъ болФе крупный, ЧБМЪ тЪ 

представители зосплагктона, которые греобладаюъ выше или гиже; 

это Авэ1:п Впа рмойсшва (вм®ст® сь небольшимЪ количествомъЪ 

Авр. Негски). Авр1апевпа въ Глубскомъ озер® прелсгавляеть, 

повидимому, какую-то спецсефисе кую «С1ологическую расу», текЪ 

какъ въ лЪтнее тремя избЪгаеть поверхностныхЪ слоевъ п обитаеть 

главною масссй въ верхней зон® глубинной холодной воды, Въ 

то время, какъ въ другихъ озерахъ держится на поверхности. 

Я прлвету для каждаго слоя пэ три животныхъ оргализма, пре- 

обладающихъ въ численекомЪ эотЕошеши надъ другими и укажу 

птфры, соотвЪтствуюпия количеству этихЪ организмовь, ВЗяТЫхЪ 

сЪтью С..орикова на ея пути черезъ этотъ слой. В 

0---3 тб. Мо! о1са 1опейвртпа щь205250 

РошроТух вшщесата. „ ...... 14.850 

Аппгаей сосМеатне. „2... 9.450 

1— 3 Ш. Мо о1са 1опе1врпа . . . . . 20.000 

Аппггеа сосМеам8в. . . . . . 16.50. 

РопурЪ1ух вщсаФа. . . . . . &.000 

3-6 1%. ° “ХМ№свВока Лопелврипа „52°... 75.880 

Апптаеа сосМеат18. . . . . . 8.900 

Авр1апсВта ргойопва?). . . . 2.175, 

1) Лебединцева. 

°) И немного Авр. НегисКи. 



= ТЕ — 

6—8 тб. — М№оо1са 1опелврша 2... : 8.480 

‘° Азр1апсвпа рмойоща . . . * 8.108 
Аппгаеа  сосМеат 8. с. :°. ©’ 1.610 

8—10 шё.  №оо1са 1опейврша . Ло не: 020 
в Авр1апсвпа рмойощва .. а ‘в: 806% ана 

Апптаеа ссеМвамв. .. ; 2“ “90 | Вы 3 
"ОВР „® ; г @ 

10—15 шё. № йэ1са 1опелвриа . . раео ли Св оИНАре 

Авр!1 пеВпа рмойота 2 292); МД588 обе 

Тт1атббта ‚1опе1веа . 25. уу! 11800 никло0? 

15—20 15. М№ойо1са 1опелвриша . . . . , &.950 

Тиатта 1ютпатвева —.-.-.-; . , 8.150 

Аппгаеа сосШеамв с... „т.т. 950 

20—25 шб. ХМоо1са 1опейврша . . . . . ; 8.950 

'ГетаВта. Топойвева М... ;; 2.400 

РошрВо1ух вшса1а . . . . , } 1.050 

Мы вилимъ, что главная масса Азр1апевла приходится отъ 
1 

6 до 10 ш\. 

Остановимся теперь на прим®рЪ вертикальнато распредЪлен1я 

представителей :оопланктона въ тотъ пер1одъ, когда «зона кисло- 

роднаго минимуз а» выражена уже вполнЪ р®8ко; мы увидимъ, 

что и зд*еь ‹бшщлй харзктеръ распредЪления сетается тБМЪ Же 

самымъ. Прим®ръ относится кь 17 10ля 1911 года: 

Число организмовъ, 
пойм. Стью 

Зона. Скорикова на, 1 м. 
подъема. 

о саыы -. бадаанееце ана лак о Ио 
КЗ ЛМ норе се ао 
3—6 т. ое ры 
бе бе, | 4.023 

3! «2-7 

5) При разсмотр®ни цифръ, относящихся къ тремъ послЪднимЪ зонамъ, надо 

имЪть въ виду, что въ этихъ зонахъ значительно ‘увеличена, высота: облавли- 

ваемаго столба, почему и цифры представляются относительно большими.
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2-10 16 лаб а .256 

10-15 10%. ети Д.890 

20—96 ли. сре 542 

Въ этотъ день верхняя граница слоя температурнагто скачка 

была между 6 и 7 шё., а кислородный минимумъ на 7 тшё. Въ день 

наблюден1я  Авр!1апсеВпа таксй роли, какъ въ предшествующемъЪ 

прим®р®Ъ, въ зонЪ кислороднаго минимума не играла, но въ то 

время, когда образовывалась зона минимума въ 1911 году, ея зд®сь 

было очень много,—еще болЪе, чВмъ въ 1912 году. Въ лов® 7 1Ю0ля, 

захватившимъ два. метра, (отъ 6 до 8 шё.), оказалось 9000 экземпляровъ 

этой формы. На прилатаемой д1атрамм® изображено вертикальное 

%000\ 

179 

1/3 
‹3000 

1/2 

1// 

1/0 

1000 

Э
\
 

ут 6 70 (2 $0 тей. 

Вертикальное распредЪлен1е Авр1апсВпа 7.1. 11. 

распредЪлен1е Авр!апсбвпа въ этоть день. КакЪъ мы видимЪ, оно 

очень характерно и его связь съ вертикальнымъ распредЪлентемЪ 

температуры чрезвычйно бросается въ глаза. Въ началЪ 1юля у 

Авр1апсВпа былъ половой пер1юдъ, посл® котораго она перекоче- 

вала нФекольке вЪ глубь и къ 17 10ля главная ея масса обитала 

пизе слоя въ 10 145. Ловъ отъ 10 — 15 тб. далъ 5700 экземпляровъ 
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этого вида. Возможно, что съ этимъ переселентемъ Авхр1апеВта можно 

поставить вЪ связь нФкоторыя измЪнен1я въ вертикальномъ распре- 

дЪлени кислорода. откуда эта коловратка 

ушла, замЪтно даже нФкоторое повышеме количества кислорода, 

‚а на 10 тб. наблюдается ето пониженте: 

Въ сло® минимума, 

т. УП. 17. УП. 

6 шё. 5,5°/оо 6,000 

7 шё. 3,4°/00 4,0°/о0 

8 шё. 40° 0 4,1°% 00 

10 пб. 459/00 4,4°/00 

Въ разсмотрЪнныхъ примбрахь намъ приходилось все время 

говорить о коловраткахъ, такъ какъ численно онЪ господствуютъ 

надъ ракообразными. Однако совершенно ясно, что при сравни- 

тельно крупныхъ размЪрахъ послФднихъ, они, будучи и въ мень- 

шемъ количествЪ, должны достаточно сильно влять на содержанте 

кислорода. Поэтому я приведу здЪсь данныя и по вертикальному 

распредЪлентю ракообразныхЪ для тЪхъ же двухъ дней, къ которымЪ 

относились оба разсмотренные примЪра. Мы и зд®сь не найдемЪ 

‚ничего противорЪчащато нашимъ соображентям»: 

| 
Зоны озера. 19.012 Е. 

С1аЧосега, 53511) | С1. 2160 
0—1 тшё ; 

Сорерода*) 6015 Сор. 3140 

1. 2644 1. 1050 
1-3 м!!. е © 9 

Сор. 8200 Сор. 3526 

& 1. | ве Ни: С1. 800 С1. 2480 

Сор. 1800 Сор. 11412 2) 

*) Цифры показываютъ количество особей 
на Е м4. хода сЪти. 

*) Взрослыя формы, молодыя особи и науплусы. 

°) Максимумъ Сореройа въ этомъ сло® обусловливается не взрослыми фор- 

мами, а большимъ количествомъ науплусовьЪ. 

на всю обловленную зону, а не
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Зоны озера. 18 1.12: 17. УП 11. 

Во С1. 625 
6—8 т. : с 210 Фо м 

Сор. 840 Сор. 2270 

а ОлиИ, С1. 305 С1. 114 

Сор. 600 : Сев с 358 

1. 3 1. 660 * 
10—15 тм!. С! 6037) СЕ. 660 Е 

`Сор. 793 *) Сор. 490 +) 

1. 45 1. — ® 
15—20 м С 405 с 

Сор. 943 Сор. — 
Л 8 ЗН Не <: 

Л. 1. 32 
20—25 тп!!. СВ56 ©. 324 

Сор. 643 Сор. 106 

Таковы причины, въ результат дЪЕств1я которыхь возникаетъ 

‹зона. кислородкато минимума» $). 

') Увеличенте числа, С1аЧосета и Сореройз въ этой зонЪ только кажущееся, 

такъ какъ съ 10 тб. сильно увеличивается облавливаемый столбъ жидкости. 

Если же перевести эти данныя на 1 ш!. подъема сЪти, то, наоборотъ, полу- 
чится соотвЪтствующее дЪйствительнымъ отношен1ямЪ довольно р®зкое падение 
числа особей. 

`) Проба разбита до счета. 
3) Во' время изелФдован!я этого яРлеш1я возникло предположенте, не обя- 

зана ли зона минимума своимъ происхождентемъ прилег ющему къ озеру съ юга 
болоту, изъ котораго вода поступаетъ въ озеро. Предполагалось, что эта вода 
можетъ имЪть температуру болЪе низкую, ч®мъ температура поверхностныхЪ 
слоевъ озера и къ тому же обладать большимъ удЪльнымЪ вЪсомъ вселЪдств1е 

изобил!я растворенныхъ органическихъ веществъ. Въ т-комъ случа® она могла 

бы первое время итти по дну озера, (глубина, котораго у болотнаго берега очень 

‚не велика) и текимъ образомъ спуститься до болФе холодной и удЪльно тяжелой 

толщи воды. Не будучи въ состоян!и спуститься ниже, эта болотная вода стала 
бы, такъ сказать, растекаться по поверхности холодной толщи и располагаться 
сдоемъ большей или меньшей толщины между верхней болЖе теплой и нижней 
болЪе холодной водой. Такое положен!е соотвЪтствовало осы положен1ю зоны 

минимума. Вода эта, поступающая изъ торфяного болота, должна была бы со= 
держать очень мало раствореннаго кислорода 

‚Однако. притокъ этой воды очень невеликъ, такъ что указанное толкованте 
сразу показалось сомнительнымъ Во всякомъ случа® было признано-необходи- 
мымъ произвести необходимыя для провВрки этого предположен!я`изслЪдования. 

Въ результат® ни анализы на содержание кислорода, ни знературовя наблю- 
ден1я у южнаго берега его не подтвердили. 
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Мы, конечно, не считаемъ изелЪдован1я въ данномъ нвапра- 

влеши законченными. Для того, чгобы дать полную картину кисло- 

родваго баланса озера и исчерпывающее объяснег1е возникновеня 

‹зоны минимума», необходимо также изучить вертикальное распре- 

дБлен1е въ озер® углекислоты, @& огистыхъ соединевий и органи- 

ческихъ веществъ. Относительно посл®днихЪ кое-что ‘сд®лать уже 

удалось — данныя пом®щены въ добавлеш1и въ конц® статьи. 

Я указывалъ выше, что «зона ктслороднаго минимума» вЪ той 

форм®, какъ она имФетъ м®с10 на ГлуСокомъ озер®, ранФе не наблю- 

далась. Однако работа П. С. Гальцова относительно распредЪления 

кислорога въ Бломъ озер® въ Косин® ука ываетъ на явлен1е близ- 

кое, повидимому, по своему характеру къ тому, что мы наблю- 

даемъ на Глубокомъ озер. : 

Въ БЪломъ озер количество кислорода съ глубиною быстро 

падаетъ. Лля насъ особенно интересно, что начало этого паден1я — 

«слой кислороднаго скачка», какъ называеть ето ЦП. С. Гальцовъ,— 

очень -б.изко по своему положеню къ слою температурнаго 

скачка ). Про рачность, которая .опредЪляеть толщу зоны  фото- 

синтеза, въ БЪломъ озер® также ве велика, даже менФе чЪмЪ въ 

Гл\бэкомъ (въ л®тнее время обычно меньше метра). Такимъ 

образомъ получается на первый взглядъ замЪтное сходство, кото- 

рсе однако нарушается тЪмъ, что глубины озера не  сохра- 

няютъ на лЪто запасовъ кислорода; болЪе того —-въ данныхЪ 

П. Гальцова мы не находнмъ картины равномЪрнаго вэзсевнято 

насыщеня озера кислородомъ. Такимъ образомъ съ одной стороны 

зона минимума оказывается не имЪющей нижней границы и пере- 

ходящей постепенно въ ОФдные кислородомЪ глубинные слой (слЪ- 

довательно терминъ «кислородный скачокъ» зд®сь вполн® точно 

выражаеть характеръ явленя), а съ другой стороны она ВОЗНИ- 

каеть въ совершенно иной перодъ, — очевидно Причины 

ея образованя должны быть н®сколько иными. Наибол®е важенъ 

для насъ тотъ фактъ, что въ теченте 10ня и 1Юля мЪсяцевъ на 

') Иногда, впрочемъ, наблюдается расхождение этихъ слоевъ, такъ, наприм®ръ, 

П. Гальцовъ отмЪчаетъ, что въ ма® кислородный скачокъ былъ выше темпера- 

турнаго. Надо впрочемъ указать, что этотъ майскй скачокЪ трудно сопоста- 

вить: съ глубокоозерными данными, такъ какъ въ послЪднемъ водоем® въ это 

время (равно, какъ и зимой) зона минимума отсутствуетъ. Когда же она есть, — 

она всегда строго соогвЪтствуетъ температурному скачку. а ны
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глубин® 4—6 тш!. всетаки намчается кислородный минимумъЪ, 

который однако не такъ рЪзко бросается вЪ глаза вслФдетв1е 

общей бФдности глубинъ кислородомъ. Иллюстрируемъ это цифро- 

выми данными, взятыми изъ работы П. С. Гальцова: 

16. М1. 10. 24. ХТ. 10. 4. УП. 10. 

Глуб. {© 02 ю 0? {0 0? 

о т. 19,5° 8 ,90°оо 92,50 8 ,20°%о0 24.00 8,03%00 

2 1а6. 17,1 — 21,9 6,40 23,0 6,93 

4+ 6. 16,0 4,13 16.0 1,68 17,2 1,90 

6 тб. 18,0 1,46 18,0 2,70 13,0 2,15 

8 тб. 9.3 2,20 9,0 250 9,0 9,35 

10 шё. — -— 8,4 Э 30 8,6 9,80 

12 ть. 8,0 1,30 8.9 1,70 8,8 9,20 

Относительно причинъ этого минимума авторъ говоритъ, что 

онЪ «въ настоящее время совершенно непонятны и требуютъ даль- 

нЪйшаге изслФдован1я». Быть можеть отвЪтЪъ на эту задачу надо 

искать въ томъ же направлении, въ которомъ мы попытались рЪ- 

шить вопросъ о «зонЪ минимума» въ Глубокомъ озер. 

Въ заключене попробуемъ опредЪлить положене Глубокато 

озера по отношентю къ тому подраздФленю глубокихъ озеръ на 

три класса (на основаши лФтняго вертикальнаго распредЪленя 

кислорода), которое даютъь въ своей работ® Вшее ап@ Ладау. 

Классы эти слФдующе: 

1) Озера, въ которыхъ вода глубже слоя температурнаго скачка, 

все лЪто богата кислородомъ. 

2) Озера, въ которыхъ часть слоевъ ниже слоя скачка утра- 

чиваетъ лЪтомъ свой кислородъ. 

83) Озера, въ которыхъ лЪтомъ кислородъ исчезаетъ во ВвсЪхъЪ 

слояхъ озера ниже слоя температурнаго скачка. 

Глубокое озеро по лЪтнему содержанию кислорода наиболЪе 

подходить ко второму тину озеръ Берджа. Однако это сходство до 

изв®стной степени только Формальное. Въ озерахъ Берджа ли- 
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шенные кислорода слои относятся къ придоннымъ; мы не нахо- 
димъ у него прим®ровъ озеръ съ богатыми кислородомъ глубинами 

и бЪдныхъ прослойками въ области температургато скачка. Наоборотъ, 

въ озер® Эльхгардъ, наприм®ръ, при очень незначительномъ содер - 
жани кислорода на глубинахъ, слой, соотвЪтсетвующий «зонЪ кгело- 

роднаго минимума», обладаетъ максимальными запасами кислорода. 

Это происходитъ отЪ того, что данное озеро обладаетьъь большой 

прозрачностью и водоросли могутъ развиваться въ немъЪ не только 
въ теплыхъ поверхностныхъ слояхъ, но и ниже слоя скачка — въ 
верхней зон®Ъ холодной воды. А такъ какъ растворимость кисло- 

рода въ холодной водЪ значительно выше, то эта зона оказы- 

вается очень богатой по его содержантю. 

Правда въ четырехъ изъ 156 изученныхъ Вшее ап@ Лайау 

озеръ мы встр®чаемъ намеки на образоваюше такого прослойка. 

но не въ большей степени, ч®емъ въ ББломъ озер® въ КосинъЪ. 

Во все®хь этихь озерахъ глубины кислородомъ бдны. Привелу 

соотвЪтствующия данныя изъ работы ВШое: 

Озеро Масоум1сКа. 

2 авг. 1906 г. (н. ст.). 

Глуб. {0 0? 

О щё. 23 ,0° 5 ,70°/о0 

5 22,6 5,60 

8 17,0 1,40 

10 13,6 1,00 

12 11,5 | 1,55 

15 9,3 2,20 

20 8,4 0,70 

23 8,9 0,30 

27 7,9 0,00 

Мы замФчаемъ минимумъ на глубинЪ 10 шб. Выраженъ онъ 

не особенно р®зко и имФетъ, повидимому, совершенно случайный 

характеръ, по крайней м®р® ни вЪ 1Юл®, ни въ сентябр® его 

НЪтъ.
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Ен Мог!В ГаКе (еав$). 

Минимумъ наблюдался два раза, оба въ 1ол®: 

80 поля 1906 г. К, °' 20 1юля 1909 г. 

ИВО о? сое Тауб ото 
В ска но 
та 23.0 5,60 д 1987.00 

5 Эа АО 5 17,2 1,30 
6 359 017 6 13.0. 2:00 
Зе Во, в 9Э8 3,10 
10 9.8 1,00 ЦО 8.8 2,90 

Но оао ето ев 
Ч ето сл®Вды В 7,4 2.00 

фа: НОО "в тра 
де НН 1 адаа нана: вала ной 

Точно такъ же, какъ и въ предыдущемъ озер, явлен1е мимо- 

летно и встрЪчается только въ 10л®. 

Мог Таке (жевф). 

30 1юля 1906 г. 20 тюля 1909 г. ° 1 сент. 1909 г. 

туб. К 0? 08 ео Д 0° 

ощшё. 93,5° —— 5,80°%0 23.7° _ 5.70%» 99.4% — 5,90% 
4 23.0 5,60 8 с 5.90 21,8 4,60 

5 9192 5,00 {78 ., 6,30 918 3,40 

6 ат 3.40 151: 2.40 18.4 1,30 

8 10,8 — 0.77 11,7 1,80 194 0,45 

10 91 1,10 с. —<3,10 8.8 0,73 

12 75° ‘0,80 2Д 880 "вета 20 

15 6,4 0,68 6,8 3,80 6,9 1,30 

18 6,0 слБдЫ 6,0 2,70 — 0,44 

от БН 0200 ЛАБ ПобтЕ СНОВО 00.00 

Въ 1906 явлен1е едва нам®чено, въ 1909 ‹бол®е рЪвко и 

затягивается на сентябрь. 
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Глуб. ит 

От. 21,0° х 
В 
в н4558 
10. над 
19 10.1, 
9 тонн О0 
18 ня 8 
29 7.1 

О ас, 

‘961 Тоня 1906 г. 

аб 

-*6,4 по 

‚“Минимумъ держится все время около 10 тоб. 

случа’ явлен!е наибол®е постоянно. 

0? 

6 ,00°/00 

6,80 

4,30 

4,10 

‚ 4,20. 
4,60 

4,00 
4.10 

3,00 

О т 

{0 

9490 

23,6 

17,0 

2417, 
10,3 
9,9 

8,0 
7,25 
6,75 

‚` ОКапевее Гаке. 

26 1юля 1906 г. 
0? 

5 ,7°/о0 

‚ 5,7 
о 9 
2.8 

2. 

2.1 

0,0 

°‚ 21 еент. 1906 г. 

МОЕ 

22.00 

но: 19.9 
292.0 

14,2 

Т1рресапое ГаКе (Тофала). 

Глуб. 

О т. 

5 

6 

т 
в 

10 

12... 

15° 
20 

25 

30 

—85 

{° 

93 ‚69°. 

20,7 
19.8 

18,8 

16,2 

11,0 
9,6 

8,6 
7.8. 
———— 

72 

17 сентября: 1909 г. 

02 

6 ‚00° 

5. ‚10 

3,90 

3,90 

8.4 
7,5 

6,7 

/ 00 

0,20 

0,11 

0,54. 

1,40 
2.30 

0,95 
слдЫ 

сл®ды. Я 

‹ Наблюден1е было ` произведено ̀ только ОдНСаЛЫ,. 

выражен довольно опредФленно. | : 

0* 

5 80° 00 

2,50 

ре ‚ слФбдЫ 

11,0... 

10 
0,95 

‚ СслФды 

‹ 0,00 

Въ’ данномъ 

минимумъ 

Авторы на этихъ случаяхъ.особенно подробно не останавливаются. 

ВЪ ихъ книг® мы не находимъ данныхъ ни по отношению къ про- 

зрачности воды указанныхъ озеръ, ни объ вертикальномъ распре-
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д®лен1и въ нихъ ортанизмовъ. За отсутств1емъ этихь свЪдЪн1й и 

сами изслЪдователи не могли сколько-нибудь опредЪленно высказаться 

о причинахъ «болЪе быст]аго убывания кислорода» вЪ зон, ЯВлЯю- 

щейся объектомъ нашего изучен1я, и говорять, что эти причины 

недостаточно ясны. Дыханю животныхъ, обитающихъ въ этомъЪ 

сло®, они во всякомъ случа® отвочять второстепенную роль и 

предполатаютъ, что главное значенте здЪсь за процессами распада, 

благодаря замедлению паденя отмершихъ организмовъ. ВКром® того 

они считаютъ возможнымЪ, что известная часть организмовъ фито- 

планктона (зепПе от Беа1бу рБубор1апКбопв) опускается въ эту зону 

и ведетъ въ ней сапрофитный образъь жизни, энергично поглощая 

кислородъ. 

Однако во все®хъ случаяхъ, описанныхъ ВШсе апй Лийау, зона 

минимума сильно стушевывается обЪднЪшемъ глубинъ кислоро- 

домъ. На Глубокомъ же озер®, велЪдств1е указанныхъ выше причинъ, 

она выд®лена, такъ сказать, въ чистомъ вид® и особенно р®зко 

бросается въ глаза. 

Въ виду этого Глубокое озеро является наиболФе яркимъЪ 

представителемъ особаго, своеобразнаго типа озеръ, а Кссинское 

БЪлое озеро и приведенныя выше озера, изсл®дованныя Все ап 

Задау, представляютъ переходъ къ озерамъ 2-го и 8-го класса Берджа. 

ДОБАВЛЕНТЯ. 

Данныя по горизонтальному распредФ®лен1ю кисло- 

рода въ Глубокомъ озер®. 

1909 годъ. 18 1Ю0ля — Пробы на середин® озера: 

ОАрШ же клане ее 90/0 

90 АЮЩ енто нее оО) 

80 @рщ. коне В,60/ о 

19 1юля. У станщи поверх. проба. . . . . .  6,6%9 

20°» У истоковъь Истры въ заросляхъЪ 

Вошвебйши и МорВат (пов.). . . . .  6,7°%/6 

19 августа. Въ залив® у истоковъ Истры (пов.). — 6,3% 

21 ›» Тамъ ке (нов.) к о.сткоеевеоклени ск | 76 ,З9/во 

29° ›» Повер. проба на сред. озера. . .  6,8%5 

29° › Близъ горФлаго болота (пов.) . . .  6,4°/ы 



19] 0 годЪ. 

29 августа. 

8 1Ю0Ня. 

бе >» 

10 1ЮНя. 

18° 

{8 >» 

95 » 

ОБ» 

25 >» 

25 

ОБ.2 

д5 

25 
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Близъ дома ножа въ заросляхЪ 

Еашвебот  Птовот 

Проба изъ зарослей хвоща вЪ с. В. 
углу озера противъ «острова» 

Проба изъ зарослей хвоща въ с. В. 

углу залива . а ает 

Проба съ поверхности на сер. озера. 

Заросли №прВат у истока Истры. 

» » у западнаго берега 

озера. | 

Заросли рдеста къ сФверу отъ стан- 

щи 10 ч. утра. 1—21,4°. 

Заросли ежеголовника, у станщи 1 ч. 

цня. 5—21,7°. 

Заросли тростника къ югу отъЪ стан- 

ши 1 часъ дня. 1—-21,4°. 

Заросли  М№ирбат 

углу озера. 1 ч. дня. 5—21,2°. . 

Заросли МирВат въ сФверо- запад. 

углу озера, 6 час. дня. 5—21,8°. 

въ юго-западномъЪ 

Заросли РоПсопит атрЫ!шт у за- 

‚5,9% падн. берега залива. 6 ч. дня. 1-21 ,3°. 

Заросли ГузппасМа 1Вутзога у во- 

сточнаго берега залива, 6 Ч. 

(—29,4°. 

ДНЯ. 

5,700 

57° 00 

5 ‚6°/ оо 

5,7°/ 00 

6 ‚2°/ 00 

6,2% оо 

6,0% 00 

6 ,3°/0о 

6 ,3° 00 

Гео) 

5 ,8°/со 

57° 00 

1. Наблюден1я надъ содержанемъ кислорода вЪ ночь на 

20 1. 1911 1. 

| в 

6 ч. вечера. | 12 ч. ночи. | 4 ч. утра. | 6 ч. утра. 

| | | 

0 т. — | 4,0°00 | 3,9% | == 

| 
неся = . ЩИ = | Ней 

| 
8 ть. аб о9,99 | 3,09 18,0 

| | | 

Труды Гидроб1ол. Станц.
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Ш. Результаты анализовъ воды Глубокаго озера, 

произведенныхЪъ въ аналитической лаборатор1и 

Феррейна. 

24. УЕ 9. 1 16. У. 13. 
На 1 лит р. Вода съ по- Вода съ глу- Вода, съ глу- 

верхности бины 2—3 п\!. бины 
озера. | (прорубь). | 2—3 т!. 

! 

| 
| | 

ВзвЪшенныхъ частицъ минеральнаго | 

происхожденя „Ц м 3,6 те. 1,8 пе. 

ВзвЪшенныхъ веществъ органическихъ |, 

(въ томъ числЪ и организмовЪ). . | — 3,4 те. | | 4,05 те. 

Всего взвЪшенныхъ веществъ . . . . |) —— 7,0 те. 5,86 те. 
Щ нее < 

Сухого остатка, высушеннаго при 110 со] 92,7 те. 60,0 те. 51,3 те. 
: \ 

Сухого остатка прокаленнаго . . . .| 28,1 ту. 34,0 тс. 24,0 ше. 

Окись кальшя (СаО). ‚2... .. .} 11,4 те. | 114 тб. | 10,0 ше. 

СЪровохородъ (Нб) .. 2. к] — НЪть. | — 
|| | Е 

АммакЪ (МН) 8 ЗкНг кл == НЪть. | — 
|| | 

Азотная кислота (№0)... . 2:5 — | НА: — 
| | 

Азотистая кислота (№0,) г... .. — НВтЬ с) — 

Фосфорная кислота (Р,О,). . . . . . — НЪтЪ. | — 

Кремневая кислота (510,) . . . . .| — | елВды. есть. 

Окись жел за (Ге,0,) . .2. 2... | — | слЪды. | | сл®Ваы. 

» -аляюмиНя (АО) св а | слЪды"), `| «8 

ы | Го 0 й, Ч- ея Реакщя сил к ав й — слабо щелоч- нейтральная 

О оиЕтениесоро паолалетретреииыиые Нет = | нФтъь. | | нЪть. 

Иветь Мог, а ‚ буроватый. желтоватый.| 

Прозрачность сеет == \ прозрачна. | прозрачна. 
| 

| 
| | 

') Кром® того констатировано присутств!е углекислыхъ, хлористыхЪ и 

сЪрнокислыхъ солей кальшя и магия. Количество ихъ не опредЪлялось,
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Изъ этихъ данныхъ для насъ особенно интересны цифры, 

каеаюпияся содержания кальшя. ОнЪ показываютъ, что озеро чрез- 

вычайно бЪдно известью. ДЪйствительно, если мы возьмемъ, напри- 

мВръ, данныя Втбозубей и \\езепретс-Тип@ по датскимъ озерамъ, то 

увидимъ, что въ большинств® послФднихъ количество извести 

гораздо больше, ч®мъ въ Глубокомъ. Содержанще ея въ поверх- 

ностной О вод® 30 изученныхъ ими — озеръ колеблется между 

23 тов. на литръ и 106 т. Только одно озеро (СейВпззее) иметь 

извести еще меньше, чЪмъ Глубокое (а именно 4,3 тс. на литрЪ). 

1У. Данныя по ‹«окисляемости» воды Глубокато 

озера. 

1909 годь *). 
Потребно для окисления 
органическихъ веществЪ 
въ одномЪ литр® воды. 

КМи0*. О? 

20. УГ — проба поверхностной воды, Не- 

далеко. оть станщи ...2 9... 18,6 те. 8,2 топе. 

18. УП — проба глубинной воды, середина 

озера (30 арш.) . „2.2.2. ,6 2,9 

20. УП — проба поверхностной воды изъ 

залива близъ рВки Истры . . . . 12,3 З1 

э8. УШ--проба поверхностной Воды съ се- 

редины. озера... о, 14,7 ЭТ 

1910 годь. 

19. УГ — вертикальное распредЪленге орга- 

ническихъ веществъ на середи- 

НВ озера: О м. п. 5 неон 4,9 

ФМ. ори сева О 5,6 

5 М 21 4 А 

ВМ соо О +.9 

‘) Первыя свЪдЪшя по содержанию органическихъ веществъ въ ВводЪ 

Глубокаго озера помЪщены въ отчет® о дЪятельности станщи за 1907—1909 г. 

(Гр. Ст. 1.1). Къ сожалЪн1ю по недосмотру въ нихъ вкралась досадная ошибка: 
а именно: приведены цифры, показывающия (въ миллиграммахъ) количество 

марганцовокислаго кали, потребнаго для окисления органическихъ веществъ вЪ 

1 литр® изслЪдуемой воды, а сказано, что эти величины показываютъ количе- 

ство дЪйствующато кислорода, пошедшаго на это окисленте.
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КМп0*. О. 

ТОМ. в пеной 6,2 43... 

Та веенобеть о НН 
Ане нее ана овен чи 15.2 3,8. 
2 И ктееааать а квение 19,2 д Вт 

° #. УП — тоже: 

ОЗМм.с. СР ОАЕ 15.1 3.8; 

ИМО И ЙА 8,7. 

БМ. Аб 8,7 

ВМ нае, 16,2 4.1 

10 мо В 4,0 

‹ Уооо  ОАОеарИ ЩЕ ИИ Ее 14,8 Зт- 

ОО Ме К рен ден я 14,8 ЗЧ 

О М, 15,6 3,9 

1. УП --тоже: , 

Ом. ‚ИЕ ИО 8,6 

ВМ. ети, 14.6 ‚ 3.7 

& М. „тео НЫ 14 нк. 3.6 

боми. сенлкоссоеле, 17,4 ‚4,4 

6 м. со к. 37 

7 М.О ООН 15,7 ‚ 4,0 

бе МООА, 14,7 3,7 

10 Мм. (лови. 15,6 3,9 

15 Меса 14.4 87. 

ОО Меры ати ов та вс 14,5 г 8,7 

2БАМок в воебеаае кое ЙО 4,4 

1912 год». 

18. У — проба воды на серединЪ озера. 

Т0 Ме ел. сен влатеее 11,1 2,8 

\У. Вертикальное -распредЪлен1е. кислорода 

и. | лЪтомЪ 1913 года. НД, 

Хотя лЪтомъ этого года систематическихъ. наблюдений надъ 

распредЪлен1емъ кислорода не производилось, но отдЪльные ана- 

лизы дФлались. Приведу результаты анализа, — произведеннаго 
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Б. Д. Архантельскимъ въ август® мФсяц®, для того, чтобы показать, 
что и въ настоящемъ году зона минимума была выражена, достаточно 
рВзко, 

Вертикальное распред. Вертикальное распред. 
кислорода. температуры. 

18.УП. 19.У1Ц. 

ОМ ет оне 20,7 7.9 

Тем. К 20,5 — 

ЗМ. нааот. 19,5 7.2 

ВМ, 17,8 2,8 

6 мА Нери, 15,4 2,5 
Тм: КН 8,1 

О МАЕ НН, 10,2 — 

ТОМ ТВН алия, — 4,2 

ТОРН НЕ те, 8,2 — 

ТБМ ПН Ре 7, 3,0 

ЭО-МаСО АИ 6,7 ЗД 

ЭБЛЕ 6,4 Э,4 

Моеква, 15 сентября 1913 года. 

Н. Воронковь 



КЕЗОМЕ. 

Гл За\те 1906 \ит@е @е вузбетлавсве АптпаМте ев Зеев «СПиВо- 

коде» ипКетпотатет (Т. Тпл@ Ц дет «АтБенеп ацз (ег Нудго \1010 с1веВет 

‘ЧаНоп аш! дета Зее «С1аЪоКо)е»). РатапЁ ушче ап деп «ТетпивсНен 

Гурцз» @ев Веех (Т. 11), пеЪет йеввеп Катре ила РЭотевысЫ оке 6 М 

сеатЪенег. \УАБтеп@ ет ЛаВте 1910—1912 ууптйе ратаПе!] @е уегЫКа!е 

Уст!ейипе ет Тетретак иг, @1е ев Охусепиии пой дет Р1апКтТопогеа- 

тп5тпеп шбетвосЬ!. \Уавветтетпретай ит уупшгае 015 ет ТВеттотщекет № = 

сте -Йатобта Бехтотё, Ртобеп апЁ (еп Охусепииаеена! ууптйеп та! 

Не дез Ваботпеетв \УотопКо !-Са1хо Г, уе апей Ваботекетв Бебейтией 

сетзасВ&Е; Апа1узхе ушиде паев \УтКТег сетпасЬ!. Р1апКтопртобеп. \уптйет 

тб дет мет Кка1еп Зсотко!5——ЗеБПеввпебхе зепотатеп пп@й пасЬ ег 

уететасМеп Арзке5——Мейодйе Ъеатретек. Апсареп перет побегпот- 

тпепе ВеоЪасМипееп 5та {аЪеПатзс| йАатоехбеШб мотает (расе 40—43). 

Ете{е Уд Нетсопипе Тейепе?% Гете, (1е 11 Мебетп апвоватйсКЕ 185, зууетве 

— Тетретайит, @эике-—Охусентитаналеит рго пиШе. \\У1е 11 ФШезеп 

ТаЪеПевп, ко апе\ ппбеп, #та аПе Рабеп пас\ аПет 5ЕЦе сесереп. Вет 

отовебе Те! дет ВеоЪасвёипееп. \ушчйе, Чет 1е1с\{етеп СеБегя1еВЕ Ба1)ег, 

10 Богш хоп Т1астатотмев дагеееШ( хотйеп (р. 44—47). №асВ йег 

НегэхуоПтешайов 186 Охусепииа По Вее «СТиЪоКо)е» тейг одет 

‘ет сет с1е1еЪтлй551 с уетбен Е ит Чет ОпапЕбши пасВ вбе\$ё ев @ет 1№е- 

огеНвеЪеп Стовве, @1е дав \аввег Бе! дет БейтеНепйеп Тетретабг п 

Охувепиии абс, пабе. \УаВгепа ег \У1бегтопате (1101 Сесетваб, 

гит. Зее «Ве10е» 11 Ковто пп Вее Ревбомо) ууптайе 11 Т1еТепяс ебет 

4ев ВесКепв ет отбзветет ОхусептитаЪпавте ше\ё БеоЪасВкей (14. Ц 

18 Ъейгпс дет Охусетмитисева!; ап? еттет Т1е1е хоп 25 т.— 4.2% 00). 

Таз Таш!е дев \1пбетв хтейвео оТете \УавзетвесЫбев етпеп вебг 

стоввеп Охувешитеева!: (9,3%, 11а. Оехетабет 1910) ашЁ, ав \’о 

ал! @е ТеЪепя! НеКо; дет А1ееп гйгисКио те 1856. №сВ Чет Ап!- 



севеп @ев Кавев Но КтаШаВг хоПмеВЕ в1сВ посвта!8 сте ЗАБЫСНИе 
Чет саплеп \Уаввегтавве то! Охусештиит, дав я1сЪ \у1ейетшти Гах$ тесе]- 

тпав1 уоп (ет \Уавветвр1есе] Ы5 хит Стопйе Мп хеме. (Сапу 

епбвесепсезеттё 2 Чет ебет севастеп 51пй Рабеп цеЪет (еп. Зее «В]е10е» 

10 Комто). | 

Зе тпеВг Я1с\ дав \авзегв егуйгшё, себ еп оЪетеп бсЫсЫбеп ет 

Те! ев 1п 1Впеп се1бмбеп Охусеттите хетогеп. Па @евет Ует155 

{ев 0? ет збе1сепйеп Тетрегаб от м1еЪ% пасЬКотииё, во \уптае 1. Таше 

ев Мопа# Ма1 ете Кетте ГСеБетв& епт дет обетеп ЗеЪеЫбеп ха|т- 

чепопитет. Чче!е \УавветвеМсЬ(еп Бева|еп \аВтепа дев сапхеп Зотатет5 

Миапте\ еттеп стоввеп Охусеттшисена1!. №сЬё сапу Ъесте! Пе) етвеЪетп Е 

ее пптесейтазы0е ЗеВуапКипе ев ОхузештитееваНев 11 "ТЧетеп- 

хМеВбеп 11 Таше дев Зоттетв. ЗЛейеп!аП& 5114 Кеше Уе1сЪеп, дав 

Чет Охугетитеева! 11 ТеГепвеЫсеЫеп ете» АБпаВте ет1е14е{, да. 

Теке ВтвеЛетппе 185 аЪег {т у1е1е \УаззетресКеп Фур185еВ (Ше  беет 

‹В)е10е» ппа «Резгоо»). АПет Апзеветтп пас| 185 дет УетБгапе|\ ап Оху- 

сепиит 11 Фебхег Хопе БбеЛ5б ппБейешеп4. 

\\Уав обете 5еМеЬсвеп 1 Таш дет Зотушеттопате Бей м, 50 уигае 

Ча Ывменеп ете ГСебетва спе дев \Уавветв ап Охусешиит 1)01ее 

Чет ГеЪепя&еКет дет А1сеп пасЪсеулевеп; 1ейосЪ Ъейгпо @1езе ГеЪет- 

зависит те ете БебасЪ све Стб8зе (меЪе ТаБеПе ап? р. 57). Уп 

Чей пибетевзапбевтеп Ет5сеВетипееп 185 оЪпе Ухуе1{е] да$ ВИ4еп етпег Яопе 

тиб питита1ев Охусепииасена! ап! етет Те!е хоп 5—7 т. ти АБеп. 

О1еве  Етвеветите, коу1е] ев той БеКаптб 181, Мушфе 11 з01е} тетпет 

/автапйе поей ше БеоБас\е?. Э1е ЕщбубеВипе @евет Хопе \пг@е 1 

Гапие (ев ЗаВтев 1912 БеоЪасЬ(её (ме\е @1е МетВег севбтсеп ТаЪеЦеп). 

‘Зе ге1еВпейе &1е} ит етубеп Ма1е Ме Лим! аш! етет Т1е!е хоп 4 т. 

зшЁ, ЯосВ пит 11 кей всБуасЛет Стайе. АПтаВИев миа в1е веВагтег 

аиввертае? пп хита ЗеМвв дет ВеоЪасЫипееп (1 Апепхб) Беёгие дет 

пизипа1е Охусепииасена]; 38,9%). В зе1 пос\В 7и ЪететКеп, да55 

«Феке Хопе вебг Ипа 18% (м1еве Г1астатит); йезБа]Ь Бейапай я1ей деп 

1 Апепыб 1919 @е беМсЬЕ об пиида1ет Охусеншаеева1 пебеп 

дет ти шахида1ет Охусепиитисейва1:: 

0 6.оО 00 

ОЙ, ела еде тнао ОО) о 

Ев ве1 Бевопйетв БегуотееВоВеп, Ча, ев 1ейеп{а5 2 йеп у1еЪ И евбет 

ТатвасВеп сейбтё, да85 @е Хопе таб питища1ет Охусепишлаеева! ти



ег 5еМСВЕ ев Тетретайштвргипеев убШс пебегепя итд (яейе 

Г1астатлт), Ча гувсВеп Бе1йеп ЕтвсеВетпопееп ет пятен сег Уозата- 

тепВапс ех1в5Шетеп 0088. Го Тап!{е дев бо татетв БЫ м1сЬ @е «Мим- 

таотпгопе» тол? апвзетотйепё слет Вех п@сКет ап ето пой детавеТрер 

№хуеац. | 

По ЗаВте 1910 мат @е «Мимша1хопе» посВ веВаг!ег апвоертАе!. 

Епйе ЛП 1ас @езев «Митот» алЁ е1пег Т1е!е хоп 5 ш. 

АпЁ етпет 10 т. Че? вфе1с$ йет Охусеттитеера!( хлейетит Бейгас|!- 

Пед аи. А15 КтоепвйтИевКе1 $ дев ЛаВтев 1910 вез @е ВИаипс @ев гууетвеп 

«Миизооитп» алЁ етпет ТЧе!е хоп 20 щ. п тесВпеп. О1евев РЬАпотеп 

улейетВвое в1с} 11 еп ЗЛаВтеп 1911 пп 1912 ш1сЪё тейг. ВеоЪасБ ответ 

{@т Чав ЗаВг 1911 себеп плз АпзКкапоЙе пеЪег дев ЗсЫсКва] дет «М1п1- 

таптопе» 10 НегОзбе. Уп @езег Лет метзсМеЪ6 10) @е ЗеМксЪб тан 

пититаТет. ОхусеттитсеваЛ( 10 @е Т1е!е, хита семтпсег, шт пас\ ип 

пасЬ саптл тп метвеВу4еп. ОЭ1е5е Т1е!епуетвсВеЪппс сеВб Напа 1 

Напа тиб дет ЗеМсЪё дев Тетрета шт вргопсев. Оле ЕтвсВешипае уег- 

5сП\1пйек, мепп @е ЗеШМсЬб дез Тетаретаботергопсев 80 71 засеп @1е 

сапте ЗеМеВб дет «Мимташттопе» аптеВмалфет . 

\о 5104 пип п&Вете ОтвасВеп дет ЕпёеВипе @езег е1сепат сет 

Хопе 71 висВеп? ТоГо1се @ет сапл семпееп ОпгевясеВЫсКе1Е дев Зеек 

«С10боКо)е» (ее ГЭластатита р. 63 — Зотатеттахипишти 6 тоё.) 15% @е 

Хопе Чек Рпобовуп!Веве верт айтп. Оетлеета58 Пес% @е Хопе та та!- 

тпа1ет. Охусетмиитсева]; всВоп апззет дет Хопе дет РЬобозупбНеве. 

РНаплепогсат тет 5114 1Втет Напрётаззе пас\ 10 деп оТетябеп ЗсЫ1- 

сОбеп соплепитет$ хуотйеп (в1еЪе ТаЪеПе ап? р. 64—65). Рег стбвзего 

Те 4ет пет @евет 7опе сеГапсепеп А1сеп 50] маБгвеЛетНсЬ веВоп 

хоп аБсевботВепев Отсатвтеп 5{атптеп. Ра @е «Миитптопе» п! 

Чег Эссе ев Тетрета птвргопеев пебетеей тт, 155 пплжете]- 

Вай, Чаз8 че уоп еп СопуекНопзвтботппеепв ше апсестиеп га, 

ЧБеглапр ап дет уотсевепйеп УЯтКШа& оп Кетеп Апбе1] п1ттаё; йагит 

56 516 а18 т @е Гл 1воПетё 2. БейтасЬбеп. Охусепииауотгае Нпфеп 

10 Чег Хопе, 1 Сесепва{л 701 Чет оЪетеп ЗеМсЫбеп, ш1сЪб 1Вте Егпеп- 

егопе. Ра 1п дет «Миаиштгопе» Тетретабиг вбейв пейте 5беЪ Е, пуетйбеп 

Фе апв йеп обетеп беМеМеп аБаезвогвепеп Огтсатшвтеп 10 10г ашее-



ВаМеп нп ап! 10те Уетуевипеврготхевве \1г@ еп стоввев @Опапбшти дез 

Охусепиииз мегОтапсЬ(. Рег \Уавззет!аппа 186 апс| еп сехлвзет Ап{е1] 

ав ег ВИдппс дет «Миитпит7опе» гихивсВтетвеп. ОЪе1е1сВ 10т Напр1- 

дпапбшт 1п деп оТетеп беМеВбеп Бапз$, 18$ Мет ег Яптей те Гебепз- 

(ан сКе хеготвасЬ(е ОхусешмитветЬгапсВ тш1сЪ6 хаБгоевтрат. Рет- 

сейре \№1г@ аптеВ @е ТАбсКе! дет РНаплеп егвей75, Чет але) Сопуек- 

иопвебтОотипееп 7210г Зее $беВер. Г дет «МимМтиот7опе» Вбтеп &1е 

)ейосйВ апЁ, Гебепв!а оке; йет А1сеп 15% апсВ метКитатет!. \Мав )еб21 

Мербгебег {ев 700р1ап боп5 атПатев, 50 5104 Фезве1беп 11 ет Хопе посй 

глетоПсй Прр1е хметгбтейеп (1 Мете1е1сВ 71 йеп ейетеп ЗеМеЫбеп)— 

(мейе ТаБеПе ап? расе 69.). Ейт1се пет 10пеп жеВеп звосат й1е5е 

№авветвсМсЫбеп апйетеп хот, 50 гп Ве1вр1е] ве1 дав перет Авр1апсебВпа 

севаст (Этастатта ап? расе 72). Го!о1ее ет летПсВ стовзео Э1тлеп- 

з1опеп ет 1ебх1етеп ©1166 @е рБузвю10с1всве Ротитепл ет Гете @еп 

РПаптеп сесепйБет 10 ет «Митопт2опе» Бевопдйетв вбатК ап!. 

ЧОтыбет Чет «Мимлтоп топе» Ттетеп Гете опт $ратПсВ ап, арсевбогбепле 

Огеатвтеп етте1сЪер @е Хопе апЁ Чеп 1е17%еп Звабтер йет Уегуевиис. 

А{типпе ев Зеатотев 15% хаБтзеЛетт Пс) зебг всБхасВ. То!о1вейеввет 

метдеп Охусетитуоттате ппбет @ет 10 1п5—БеМеЪб тт Зототет пит сете 

уегргапс\&. 50 сева Нет я1с1 @е всВат? абсестеп7{е Хопе таб; тиита]ет 

Охуспетитсера|. 

По бее «В)е10е» (Комтпо) $1 4ав НегабмшКеп ап се1быбет 

Охусетмит апеЪ тиб дет ЗВеЫеЛё Чев Тетпретаф ит ргопсев, 50 4а88 тпат 

Мо! аш! @теве]реп ОтвасЛеп 71 сеБПезсеп Ба%; да Мет )ейосЪ Тетеп- 

зсМеМеп 1 Зотилег Охусещмитхогга е т1сЪ6 БетбеВаМеп, 50 5е1 

Мег хоп ешег «Мтиашттопе» @е хоп ипбеп Бег аБеестепиб \упг@е, 

Хете Веде. 

Апв 156 Зееп хоп М№огт@-АтегмКа, йетеп Убафтит &106й Вшсе пла 

Гобау МпсаБбеп, $бей0б Кетпет Чет) Вее «СТобоКо)е» пабе. Лет ппбег 

1впев (№сохулеКа, Мот ГаКе, ОКапсЬее ТаКке пп@а П1рресапое ГаКе) 

четвер зат @есзе Хопе ап, )ейосВ агйсКЕ Охусетмит \АБтеп@ дет 

Ве1взеп Лабтезте1$ 11 @еп Нететеп ЗеМсВбеп ФевеГе зеБгт веБ\ас| аз, 

Ы1деё Четпас\ етпеп всБат!еп ОтбетзсеМей ета бее «С1аБоКо)е» сесет- 

0бег. 50 БаБеп улт сезейеп, Ча8$ йег Зее «С1поКо]е», ав хетЫКа1е 

УегеПипе дев Охусетит ап!апе$, а15 ет Уетбтетет ев е1еепати сет 

пай апсВ татеп Турпв епев беев 71 БеттасМбет 18$.



Къ фаунЪ коловратокъ Росси. 

Н. Воронховь. 

Въ теченте послЪднихъ лЪтъ черезъ мон руки прошло довольно 

много матераловъ по планктону различныхъ мФсетностей Росс. 

Относительно времени опубликовантя результатовъ обработки нЪкото- 

рыхъ изъ нихъ я въ данное время не могу сказать ничето опредЪленнато. 

При изучении этихъ матер1аловъ удалось сдЪлать рядъ находокъ, 

небезъинтересныхъ для спещалистовъ по ВоТаТома. Въ виду этого 

въ настоящей зам®Ътк® я собралъ все® эти паходки, чтобы не откла- 

дывать ихъ описаше на неопредЪленное п, можеть быть, довольно 

долгое время. 

1. Масто с ВтаснНе1а У)‘ аспи1еа ха 'Мипе. | 

(СаШата асшеака Мипе). 

Найдена 12. У. 19 на торфяномъ болот® около Глубокаго озера 

въ истокахъ Истры. 

Въ Росси до сихъ поръ, насколько мнЪ извЪсетно, встрЪчена 

не была. ВБроятно окажется широко распространенной формой, 

когда находящееся сейчасъ еще въ зачаткЪ, пзучен1е фауны пьявко- 

видныхъ коловратокь Росси будетъ стоять на болФе высокой 

степени. о 

2. Со 10 5Деса т 1та Ниасоп. 

(М1овсщата пита Нидвоп). 

Оченъ типичный экземпляръ этой красивой и рБдкой коловратки 

найденъ мною въ окрестностяхъ Глубокато озера Моск. губ. РанФе 

въ предЪлахъ Росси не встрЪчалась. 

!) Синонимика по Нагиое „Зупорыз о? бе ВБогабогпа*. Зюйбзощат 
1500 Опои. $6 №. Ми5. Вы. 81. 1913 г. 
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5. Со! Го Песа 11 Лета 7асн.. 

(Т1оветПат!а ПБбега Хаей..) 

Несколько разъ была встречена въ планктонЪ Глубокато: озера. 

РанФе въ предЪлахъ Росси была найдена въ Саратовской, Новгород- 

ской и Петербургской губерняхЪ. 

4 СопосйИт 1 отаев а обезпа тт ‘Нисон. 

Эта коловратка до сихъ поръ встрЬчалась только въ южной 

части Росси, въ губершяхъ Саратовской ?), Харьковской ®) и К1ев- 

ской 3). Найденные мною экземпляры происходять изъ Тульской 

губернии; такимъ образомъ, это самое сЪверное изъ мЪстонахожденай 

Соп. йовзпатиив въ Росси. Въ Западной ЕвропЪ на сЪвер® (въ Шве- 

ши—-Баппвбтбтщ) этотъ видъ также не былъ найденъ, въ остальныхЪ же 

районахъ-распространенъ очень широко. ВстрЪченъ также въ СЪвер- 

ной АмерикЪ и Южной Африк®. 

Въ Тульской губернии Соп. Чозвиатиив оказался однимъЪ изЪ 

обычныхъ и притомъ встрВчающихся въ болышихъ количествахЪ 

видовъ. Въ моихъ рукахъ былъ. собранный (въ 1910—11 г.) А. С. Се- 

ребровскимъ матерзалъ по планктону мелкихъ рБкъ и прудовъ этой 

губернии. СопосеЪПо1дев дозвпатите, легко отличимый и въ фиксиро- 

ванномъ состоянии благодаря своимъ характернымъ щупальцамъ, 

встречался въ сборахъ за оба года , главнымъ образомъ въ небольшихЪ, 

тихо текущихъ , съ частыми запрудами рЪкахъ, какъ-то: УпЪ, ТулицЪ, 

Дону (верховьяхъ) п въ мелкихъ притокахъ послЪдняго. Изъ прудовъ 

найденъ только въ одномЪ (въ мет. Борщево, Веневскаго уЪзда). 

Нахождения относятся къ 1ЮНнЮю и 1Юлю мЪсяцамьъ. 

— 5. Азрапсйпа с1еро1а11 ГБеуй!@ у. атрВота Нидз. 

Въ Россш эта разновидность до сихъ поръ найдена не была. 

Встречена въ крайне интересномъ матерлалЪ (содержавшемъ еще 

‘) Скориковь. Списокъ организмовъ, найденныхъ Волжской б1юлогической 
станщей въ районЪ ея дятельности и доселЪ опред ленныхъ (1900—1902 г.). 

Ежегодникъ Волжской бюлогической станщи 1908 г. ! 

°) Скориковь. Бобабома окрестностей города Харькова. Труды  Общест. 

Испыт. Природы при И. Хар. Унив., т. ХХХ, 1896. 
3) Любичанковскай. О нЪкоторыхъ рЕдкихъ коловраткахъ, найденныхЪ вЪ 

юго-западной Росе1и. Тр. Станц. на Глуб. озерЪ, т. 1\'. 1912 годъ.
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дВ®Ъ новыя для Росси формы— Тефтата ух ороПепя 5 Хас|. и Вга- 

сМоппв Фа1са ив ХасйЪ.), привезенномъ Н. Г. ЛюбичанковскимъЪ изъ 

проточныхъ прудовъ, находящихся въ тородЪ Умани, Елевской гу- 

бери. Матер1алъ былъ обработанъ Н. Г. ЛюбичанковскимъЪ 7), за 

опредЪлентемъ же найденной имъ Авр1апсВпа онъ обратился ко мн®. 

Я опред лилъ ее провизорно, какъ Авр1апебпа &1еЪ0141 Теуд. бур.? 

(подъ каковымъ названемъ она и фигурируеть въ указанной выше 

стать®), матер1алъ же  послалъ извФсетному знатоку  коловра- 

токъ—Копвве1ек. Ему и принадлежить опредЪлен1е разновидности. 

На материк® Европы она изв®стна между прочимъ изъ Франщи *). 

6. РоГТуать А тан т1 21а ВВт. х.лаойаот Мойес. 

(Ро!. р1абур{ега Ерг. у. пилот Уо15$). 

Эта форма, найденная мною ране въ Московской губернии ®), 

вновь встрЪчена въ упомянутомъ выше матер1ал® Н. Г. Любичанков- 

скаго изъ Елевской губернии. ОпредЪлена Нопвве1е{. 

Г Г. Е111п1а равзва Мет. 

(Тмнаг(га шузбастпа ЕЪг.). 

Найдена мною въ матералЪ изъ старицъ Труханова острова 

(ДНВпръ подъ К1евомъ), собранномъ ДнЪпровской б1ологической 

станщей. Копвве1е% нашелъ эту форму среди многочисленныхъ Ема 

(ТмагёВта) Т1опе1веба въ посланной ему проб изъ одного ручья на 

горномъ хребт® Яйла (Крымъ). Въ Росси встрЪчалась не часто, 

но въ очень различныхъ пунктахъ (Саратовская, Харьковская, Мо- 

сковская, Сувалкская и Петербургская губернии). 

В. 1 тата Бтаснтата БопзветТест. 

(Тат Вга БтасМа1а Бопвзе1е?). 

Форма эта описана Бопвве1е% для Великобританскихъ острововъ 

сравнительно недавно, а именно въ 1901 г. ). Повидимому, окажется 

1) Любичянковскай, 1. ©. 

°) БеаисРатр. зесопйе П$!е де КобНГегев оБзегуе5 еп Етапсе. Вш!!. 50с. 7001. 
Еталсе. Раг!5. уо!. 32. 1907 г. . 

3) Воронковь. Коловратки Московской губерщи. Труды Станщи на Глу- 

бокомЪ 03., т. НИ, 1907 г, 

*) Коиззе1е?. Ттматга БгасЫМа!а а пе  Зрес1ез о. Побег, апй: гетагК5 
оп &№е зршев оЁ Ве 'Гт1ат!габае. Зопго. ©пек, Мег. С№Ъ. Топд. бег. 2 хо!. 8. 
1901 г. | | 
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распространенной очень широко, хотя и спорадически, такъ какъ 
кром® Европы 1)?), была встр®чена и въ другихъ странахъ. Не такъ 
лавно Миттау указалъ эту форму для Австралии 3). Въ Россйи до сИхЪ 
поръ встрЪчена не была. Мною обнаружена въ весеннихъ и лЪтних, 
матер1алахъ изъ ДнЪпра около Клева и его старицъ на Трухановомъ 
остров® (сборы ДнЪпровской б1ологической станщи и т-на Шибалова). 
Кима БтасМа{а попадалась всегда въ единичныхъ экземплярахъ. 
РазмФры: длина 184 м., длина веселъ 69,5 р,, длина руля 84 у. 

9. 'Оапте? та В! аепв ТаскКо. 

(Нате о относитъЪ ее къ виду . сау1а Совве, очевидно считая за, разно- 

видность). 

‚ЭйитеЦа Р14епв описана совеЪмЪ недавно (въ 1912 › году) Тлоекв 4) 
изъ одного болота въ Германи (Томвитре Ъе1 Матепвее Кг. Ветеп! 
\У. Ргепвзеп). На переднемъ краю панцыря она несетъ два рЪзко 

выраженныхъ выступа, напоминающихъ так1я же образования у Э1п- 
геЛа рогсеЦив Совзе. Найдена была ТГмсеК&® только въ сокращенномъ 
состояю1и въ фиксированномъ матер1ал®Ъ. Несколько найденныхъЪ 

мною экземпляровъ были въ такомъ же состоянйи въ планктон, 
взятомъ изъ рБки Тулицы (Тульская губерн1я— матерлалъ С. А. С№- 
ребровскаго). Размеры этихъ экземиляровъ оказались близкими 
къ указаннымъ ГлеК&, хотя наша форма меньше. 

по ГиеКе Экз. изъ Тулицы, 

длина тВла. 0; г. . 170. “195 нк. 
э ›‘чпальцевъь ‘5.55. 91 в. 

Но общимъ признакамъ, строеню. панцыря, положению НОГИ, 
по числу и распредЪлентю главныхъ и придаточныхъ пальцевъ, наши 
экземпляры сходны съ типичной формой; отлише заключалось въ томъ, 

5) Готгдё. Оле Вогабогм!еп пой СазётобмеЛеп йет Отпсебаос хоп Р1бп. КогзеВиле5- 
Бегзе: апз 4. Вю!. 5!аНоп хи Р1бо. Т. ХФ. 

‚‚ *) Хаспатгав. Тлт Кеппби55 хоп Тмагга БгасМа!а, Вопз5. 7001. Апт. 
уо!. 25. 1909. 

|3) Миттац.  АизбаНав  КоМ!ега, соПе(ей Бу № $БасКебоп  АпбагеЫс 
Ехрефййоп. 1909. Топго. Воуа! Мег. ос. 1911. 

*) Гмейкв. Фиг КобатомепГаппа \Уевёргепсзепя. 1912. Ралле.
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что не было замЪтно поперечныхъ складокъ
 на переднемъ отдЪлЪ 

панцыря (см. рис. 1). Возможно, впрочемъ, Что это различще 

возникло благодаря характеру фиксащи. 

10. О1пте11а Бтеу1зтута Тс Ка.
 

Эта форма, какъ и предшествующая, оп
исана въ 1912 году БеКз 

(1. с.), который нашелъ ее всего въ одноМЪ эк
земплярЪ въ торфяномъЪ Вс- 

длоем% въ $сВа4атр1 Кг. Ветеп$ !). Указанному
 автору удалось наблюдать 

ее въ живомъ состоянии. Мн® пришлось най
ти ее въ трехЪ пунктахъ 

Росси, но, къ сожалЪню, исключительно въ 

консервированномЪ состоянии. Изучая  мате- 

р1алъ, собранный лЪтомъ 1904 тода 
«экспеди- 

рис. 1. Риагейа, 1дел5 щей ОтдЪла Ихпологми въ Западный край» 

Ъ16К5, (Ковенская, Виленская и Гродненская губер- 

ни), я встрЪтилъ въ пробахъ изъ двухЪ озеръ нЪеколько экзем- 

иляровъ этой своеобразной коловратки. Од
нако вслЪдетв1е плохой 

ихъ сохранности не могъ опредЪлить даже
 семейства, къ которому 

они относятся, хотя характерный серединный ш
ипъ сразу показы- 

валъ, что имФешь дЪло съ какой-то необычной формой. 

Позже одинъ также фиксированный экзем
пляръЪ встрЫтился мнЪ 

въ, матер1алЪ изъ озера Сенежъ (Московской
 губернии), собранномЪ 

э5 мая 1910 г. Этотъ экземпляръ сохранился 

сравнительно лучше, и я зарисовалъ его (рис. № 2
) 

и изм®рилъ, но вслЪдств1е малыхЪ разм ро
въ 

ВЫДЪЛИтТЬ ИЗЪ общей массы планктона его не 

удалось. Найденъ онъ былъЪ не въ самомъЪ плесЪ 

Рис. 2. ЭштеПа, Бтеу!- Озера, а среди зарослей въ одной изъ заводей 

вЕу1о Тоска, при впаденши рЪчки Мазихи въ Сенежь. 

Панцырь у Ти1итеПа Бтех1вбу1а, повидимому,
 довольно ПЛОТНЫЙ, 

хорошо сохраняетъь свою форму въ фиксированном
Ъ состоянии. Бакъ 

видно на рисунк®, изображающемъ его со спинной
 стороны, складки 

панцыря расположены чрезвычайно правильн
о. Особенно характеренъЪ 

шипообразный выступъ, находящийся посредин®
 спинной стороны 

и продолжающийся вЪ небольшой киль. Паль
цы чрезвычайно коротки. 

Разм®Ъры Сенежскато экземпляра оказал
ись нФеколько крупиФе, 

чёмъ у особи, измЪренной ГлсКв. Ллина тЪла пос
л®дней 100 р., а 

2): Западная Прусея. 



у нашего экземпляра она  доститаетъ 193 в. Длина — передняго 

шипа 18 р. (противъ 15 в.). Наибольшая высота панцыря (въ дорзо- 
вентральномъ направлении) 60—65 г. 

Натипе провизорно помЪщаетъ Э1итеПа Ъгеху1вбу1а ГлеК® въ сИно- 
нимы Эт. ппезпа‘а Уо1е0%. Однако такому соединению двухъЪ видовЪ 
препятствуетъ, на мой взглядъ, слЪдующее: 

а) Пальцы у Э1итеПа Ытеу!56у1а равны между собою и очень 
коротки— 5—6 р. У Эт. ппеша1а они разной величины, при чемъ 
наиболышй доститаетъ длины 90 ›. 

Ъ) У ГЭ1шеПа Ътеу1 5 у1а передний шипъ расположенъ строго 
симметрично; Этпг. ппе1па{а иметь шипъ, смЪщенный на правую 

сторону. 

11. МастосЦаебспв впЪатпа ата бпзв Ретг*у. 

(Ро1усВаек ив виБача агабпз Регфу), 

Найденъ былъ лЪтомъ 1909 года два-три раза въ береговой зонЪ 

Глубокато озера, По строен1ю своему вполн®Ъ типиченъ. 

Форма довольно редкая, но, повидимому, широко распространен - 
ная. Типичная форма. встречена въ Росси въ Финляндии *), Новгород- 
ской губернии ®) и въ устьяхъ Сыръ-Лары 8). 

19. Тт1сВотт!сйНТа сита сорте, 

(Э1посВат18 сита Зсотте.). 

Видъ ЭтосВамв сита впервые встрЪчается: въ литератур® въ 

спиек® организмовъ Волги, составленномъ А. С. Скориковымьъ (1. с. |: 
Авторъ, помЪщая его безъ описантя, какъ «потет пийит», разсчиты- 
валъ, конечно, въ олизкомъ будущемъ дать это оппсан1е въ спещаль- 

ной литератур; однако это нам®ренте осталось невыполненнымЪ. 
Разбирая матералъ, собранный Фаунистической Ком. И. ОЛ К 
А. и Эт. на Ок®, я встр®тилъ тамъ эту форму во мнотихъ пробах. 

1) б%епгоов. Раз "ТыемеБеп т Хагт!)йту1-бее. Ас!а $0с. рго Каппа ЛОТО! 
ГЮюга, Кепшса. Уо! 17. 1898 г. 

°) Редикорцево. Фаунистическия изслЪдованя на  Никольскомъ Рыбово1- 
нОМЪ ЗаводЪ лЪтомъ 1901 г. Изъ Никольскаго Рыбоводнаго Завода № 6. 1902. 

3) Мейснерь. Микроскопические представители водной фауны  Аральекаго 
моря и впадающихъ въ него р\къ. Наузкье результаты Аральской экепедищи 
Изв: Турк. От. И. Р. Геогр. Общ. 'Г. 1\. 1906 г.
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въ каждой въ очень небольшомъЪ количествЪ экземпляровъ. Скори- 

ковъ, который видЪлъ окскае экземпляры, призналъ ихъ идентичными 

со своимъ видомъ. Ожидая появлен1я авторскато д1агноза, я вЪ 60- 

отвЪтствующей стать® ®) упомянулъ этотъ видъ, опять-таки не давая 

къ нему описания. Съ тЪхъ поръ мн®Ъ пришлось встрЪтить эту форму 

въ цБВломъ ряд® водоемовъ, а д1агноза ея все еще не появлялось. 

Въ виду сказаннаго, я и решаюсь сдЪлать это въ настоящей замЪтк®. 

Въ сожалЪнтю мн®Ъ ни разу не пришлось видЪть Ти1сЛобтмсеМа сптва 

въ живомъЪ состоян1, такъ какъ я находилъ ето исключительно вЪ 

консервированныхъ матерталахъЪ. | 

НФкоторое сомнЪн1е возбуждала во мн®Ъ близость Тт. сита къ Э1п. 

рапрега, описанному еще ЕБтепбегс п представляющему, по всей 

вВроятности, разновидность т. ФефгасЫв. Э1п. рапрета отличается 

отъ послЪдняго вида по чрезвычайно слабому развитию шиповъ на 

первомъ членик®Ъ ногти. 

Скориковъ въ свое время посылалъ экземпляръ . сита къ Боп5- 

ве1е1. Я также посылалъ ему экземпляры, добытые изъ ДнЪпра, и онъ 

подтвердилъ ихъ идентичность ©Ъ формой Скорикова, хотя за: ея 

самостоятельность отъ О. рапрета съ совершенной опредЪленностью 

не высказался. : ‹ 

Не беря на себя рЪшен1я этой задачи, я отмЪчу, что эта форма, 

является ли она самостоятельнымЪ Ввидомъ или разновидностью, 

представляеть во всякомъ случа® нЪчто совершенно опредЪленное. 

Это видно изъ того, что она часто попадалась въ компании съ Т. Тейгас0в 

и ни разу между ними нельзя было найти никакихЪ 

переходовъ, обЪ формы были строго типичны. За то 
же говорить и тотъ фактъЪ, что вс® случаи нахожденуя 

Т. сша относятся къ водоемамъ одного типа, а 

именно къ рЪкамь. ‹ 

Характернымъ признакомъ 'Т. сша является 

полное отсутств1е шиповъ на первомъ членик® ноги 

(рис. 8). Только иногда въ угловатомъ строенли по- 

\№ слЪднято можно найти намекъ на эти придатки. 

| Пальцы коротки, короче пальцевъ другихъ предста- 
Рис. 8. ТыеВой!- алЬЦ 3 р : р р 
сЫа, сптёа, 5сог!е. вителей этото рода. По серединФЪ они замФтно рас- 

*) Воронковь. Коловратки Оки и сравнен1е Окскаго планктона съ планк- 
тономъ другихъ русскихъ рЪкъ. Днев. Зоол. Отд. Им. Об. Л.Е. А. и Эт. Т. 8. № 10 
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ширены. Величина ихъ варшруетъ довольно сильно. Скульптура 

панцыря выражена очень слабо. Разм®ры одного изъ экземпля- 

ровъ: длина пальцевъ 56 |.., длина т®ла вмФст® съ ногой 159 |. 

Ером® Оки ТТ. сита была найдена еще въ слВдующихъ мЪстахъ: 

а) Устья Дона (Матералъ, собранный Я. Я. НикитинскимЪ 

въ 1ЮНЪ 1911 г.). 

Ъ) ДнЪпръ—въ различныхъ пунктахъ на протяжении между 

Клевомъ и Оршей (Матер1алъ, собранный на экскурс г-на Шибалова 

Въ коНнЦЪ мая и началЪ 1юня 1911 года). 

с) ДнЪпръ противъ Елева и рЪка Десна близъ ея впаденя вЪ 

ДнЪпръ (Ловы за 1юнь и Юль мЪсяцы 1912 г., собранные ДнЪпров- 

ской б1ологической станщей). 

Какъ видно изъ этихЪъ данныхъ, ТГ. сша оказывается такъ или 

иначе б1ологически связанной съ текучей водой. 

Ни разу Т. сптба не была встрЪчена въ сколько-нибудь большихЪ 

количествахъ; всегда планктонная проба содержала лишь единичные 

экземпляры этой коловратки. 

13. сапа! пе! 1а а1сНъазр1 а Апдетв. 

‚| (\берЪапорз @сЫ1а вр15 Апфете.). 

ВстрЪчена въ 1909 году въ одномъЪ изъ небольшихъ водоемовЪ 

окрестностей Глубокато озера. РанФе въ предЪлахъЪ Росси не встр®- 

чалась. 

Наггмпе относить ее (какъ разновидность?) къ виду ЗапайтеПа 

{1депа1а Ртезеп. (= берЬапорв 1беттейтв Вит.). 

14. Му: 11па стазв1 рев [ГлсКз. 

{== О11ах ставыя1рев ГиеКв; по Нагитле возможно, что является сино- 

нимомъ МубйШпа (Э1р1ах) сотртевза Совве). 

Найденныя мною особи вполн®Ъ подходили подъ типъ Гаске >). 

ВстрЫчены были въ небольшомъ количествЪ экземпляровъ въ ма- 

терлал®, собранномъ въ окрестностяхъ Глубокагто озера (Локошин- 

ск1й колодецъ) 18. УП. 11. 

1) Госка. (1. с.).
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15. Муб111па ЪБ1сагт1 паха, Ретьу. 

(=ЕосМатмв Ысгтта{а Регй , Зара Рет%у! Ноой, Этр1ах х1йепв 

У. 10петрев УотопКой 1). 

Эта форма найдена была мною въ Московской губерн1и оба. раза 
ранней весной въ окрестностяхъ Глубокаго озера (16. ТУ. 05) и въ. 

Кусковскомъ пруду (17. 1У. 06); въ виду недостатка литературы 
ошибочно описана *), какъ О1р1ах (МуйШтпа) у1депв у. 1опетрев. Въ дру- 
гихъ пунктахъ Россш, насколько мнЪ извЪстно, не найдена. 

Очень характерными оказались яйца этой формы, покрытыя 
шипами, какъ у ЗВупсВае{а вбу1а1а. 

16. ЕпейВ1а п1в оторМНа Сосве. 

Эта форма окажется, повидимому, широко распространенной 
въ Росси, такъ какъ прежде ее просто смЪшивали съ другими видами. 
За послЪднее время ее стали указывать довольно часто изъ самыхъ 
различныхъ пунктовъ Росси. 

Въ прошедшихъ черезъ мои руки матералахъ точно такъ же 
попадалась Епей. оторВа. Но такъ какъ опредЪленте консервирован- 

ныхъ ЕпсеМаш 5 часто довольно трудно, то я послалъ соотвЪтствуюшще 

образцы Копвве1е%, который и далъ точное опредЪленте. При этомъЪ 
нахожден1е ЕпеВ. оторВа было констатировано вЪ слЪдующихъ 

пунктахъ: 

1) Полуостровъ Я-малъ (устья Оби), среди ряда другихъ видовъ 
ЕпеМат в въ проб® изъ одного заросшато озера (въ мЪсетности Сопкай). 

2) ДнЪпръ подъ Ю1евомъ и связанные съ нимъ водоемы; весеннте 
и лЪтн1е сборы. 

3) Проточные пруды въ г. Умани Е1евской губ. 

17. Бесапе зр1п11ега \\ев. 

(=О18буЮ врИета \№\евф. = \Уо1са. врапй!ета. бсоттс.). 

Въ Росси впервые была найдена Скориковымъ въ Волт® $). 

ЗатВмъ мнЪ удалось найти ее въ ручьЪ въ окрестностяхъ Глубокато 

озера *) и, наконецъ, Скориковъ вновь нашелъ ее въ р®к®Ъ Тосн® 

*) Воронковь. Коловратки Московской губернии (. с.). 
°) не За1рша, Ысагтпа(а, Ерг. 
°) Скориковь. Списки организмов»... (!. с.).
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(Нетерб. губ.)?!). Б. врИета относится вообще къ числу рбБдко встр®- 

чающихся формъ. Въ Германи до сихъ поръ, повидимому, встрЪчена 

не была. Существуеть указаш1е на нахождение ея во Франщи ®), 

въ АмерикЪ найдена КеШкс ®). 

Въ Южной Росси эта форма оказалось сравнительно частой, 

главнымъ образомъ, въ текучихъ водахъ и водоемахъ проточнато 

характера. Мн® удалось найти ее въ слЪдующихъ пунктахъ: 

а) рЪка Донъ въ верховьяхъ (Тульская губ.); 

Ь) река Тулица (Тульская губ.); 

с) рВка Десна, недалеко отъ впаден1я въ ЛнФЪпръ; 

4) рукавъ рЪки Десны-— «Десенка»; 

е) одна изъ старицъ ДнЪпра на Трухановомъ островЪ подъ 

Еаевомъ, около протока Чартороя. 

ВстрЪчалась по большей части одиночными экземплярами ‚ иногда 

(Десна) въ несколько большемъ количеств. 

18. Герач4е11а рагуц1а. Вгусе. 

(Мефор1фШа ратуша Вгусе). 

Форма рЪдкая, въ Росе1и до сихъ поръ встрЪчена не была. Въ За-- 

падной ЕвропЪ встречалась. Найдена въ окрестностяхъ Глубокаго 

озера 17. №. 12 въ одномъ экземплярЪ (Малый прудъ Поликарпа). 

19. Бера@е11а Яасбу |1 вефа епгоов ху. БУ: @аепбаса 

п. хат. | 

(Нанте относитъ Гер. (Мебор1@а) дасбуМПвека къ виду Гер. о|- 

10пеа Ейг.). 

Три экземпляра этой формы найдены мною вЪ планктонЪ изъ 

рукава «Десенки» отъ 19. УП. 12 (ДнЪпръ у Елева , матер1алы ДнФпро- 

вской О10логической станции). 

Типичная форма является также очень рЪдкой коловраткой, 

была описана Убепгоов *) для Мот] агу1— бее (Финлянд1я). По общему 

1+) Скориковь. Зоологическия изслФдован!1я Ладожской воды, какъ питьевой. 
Ладожское озеро, какъ источникъ водоснабжения гор. Петербурга. Часть сани- 

тарная. 1911 г. 
*) Веаисйатр. бесоп@е Нвбе... (1. с.). 
®) Кейгкойё. ТЬе Кой! ета, о? бапйизКу Вау. Ргос. Атег. Мег. бос. \". ХХ. 1897. 
*) Уептоо5. (1. с.). Нее оса УВЕ
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характеру мои экземпляры (рис. 4) очень близки къ описанию &1еп- 

гоов. Точно такъ же пандырь болЪе пирокъ спереди, чЪмъ сзади ‚ также 

` почти прямо обрЪзанъ впереди по дорзальной сто- 

ронъЪ и глубоко вырЪзанъ съ вентральной. Пальцы 

также очень типичны. Они широко вздуты при осно- 

ваши, къ концамъ же сильно вытянуты наподобте 

щетинокъ. Такимъ образомъ не можеть быть со- 

мнЪн1я, что я имФлъ дЪло съ Мебор1@а йасвуПвета 

Эбепг. Однако есть одно существенное отлище, за- 
Рис. 4. Герайе|а, 
дас‘у!зе!а, 5еп-  СТавляющее описать мою форму, какъ самостоятель- 
то0$ у Ы1Чеп!{а1а, 

п. хат ную разновидность; оно заключается въЪ строени зад- 

няго края панцыря. Дорзальная сторона этого края 

не вырВзана надъ ногой, какъ это показано на рисунк® ®бепгоов, 

наоборотъ, выдается надъ ней въ видЪ небольшой лопасти. СамымъЪ 

же важнымъ признакомъ является присутств1е по обЪ стороны этой 

лопасти двухъ небольшихъ, но очень хорошо выраженныхъ, на- 

правленныхъ назадъ шиповЪ. 

РазмВры очень близки къ размЪрамъ формы Эбепгоов. 

20. ВтасЦ1опив зет1с пя Воивве1ес. 

Этотъ редкай видъ былъ описанъ Еопвве1е? въ 1907 году въ стать *), 

которой въ Москв® мн®, къ сожалЪн1ю, достать не удалось. Мною 

эта форма найдена была еще въ 1903 году, но оставалась неопредЪ- 

ленной до появления краткато описантя Вг. вег1спв въ опредЪлителЪ 

Бсобатома сер «О1е бивзмавветациа ВешёвсеВ! пах». ПослЪ этого 

я послалъ экземпляры Копвве1еб и онъ подтвердилъ опредЪленте. 

Такъ какъ статья этого автора въ Росси почти не доступна, то при- 

вожу зд®сь рисунки, сдЪланные съ моихъ экземпляровъ (рис. 5). 

КЛАЛ 

Рис. 5. ВтасМюпи5 вег1сп5 Копззе1ей. 

3) Воизве1её. Оп ВгасМопи5 зегсив $р. поу., а пеу  хаг1ебу о? ВгтасМ0опп5 

дпайга!п5, ап@й тешматсК5 оп Вг. гобепз ЕЬг. Гопгл. @пек. Мег. СЪ. 1907 г.
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Въ Росе1и Вг. вет1спв до сихъ поръ встрЪченъ не былъ, въ Герма- 

н1и былъ найденъ только однажды, въ одномъ лЪсномъ болотцЪ близъЪ 

Баденъ-Бадена. При этомъ надо отмФтить, что наши экземпляры 

относятся не къ типичному виду, какъ терманскае, а къ разновид- 

ности, отличающейся присутств1емъ на дорзальной сторонЪ особато 

выроста въ заднемъ отдЪл®Ъ панцыря. Выростъ этотъ достаточно ясно 

виденъ на прилатаемомъ рисунк®. 

ВгасМопив вемсп® былъ найденъ въ окрестностяхъ Глубокато 

озера въ небольшой, но болФе или менФе постоянной луж (по дорог® 

отъ тидроб1олотической станщи къ селу Горбово). Разм®ры ето были 

нЪсколько менЪе указанныхъ для гтерманскихъ экземпляровъ, а именно 

› длина панцыря (отъ вершинъ среднихъ рожковъ до задняго края 

выр®зки для ноти)—9208 у. (противъ 290 #.); наибольшая ширина пан- 

цыря—175 |. 

Многе изъ найденныхъЪ экземпляровъ были поражены какимъЪ-то 

споровикомъ. 

91. Втасй1! оппв папе! ат в Совве у. ссота1е м. таг. 

Найденъ въ числЪ двухъ экземпляровъ подъ Елевомъ въ протокЪ 

ДнЪпра——Чарторо® 18 марта 1910 года (сборы г-на Шибалова). Въ этотъ 

пер1одъ въ водоемахъ Труханова острова Вг. апешщат1в встрЪчался 

въ изобили , причемъ онъ былъ представленъ главнымъ образомъ своей 

разновидностью х. Ю14епв Р12%е, какъ въ опредЪленно выраженной 

форм®, такъ и въ переходныхъ кЪ типичной недЪлимыхЪ. 

Наибол®е резко выраженный характеръ имЪлъ одинъЪ изъ экзем- 

‘пляровъ ногой разновидности (рис. ба). По своимъ особенностямъЪ онъЪ 

съ одной стороны близокъ къ У. М1йепв, такъ какъ его панцырь окру- 

гленъ и спинная сторона не несетъ р®зко выра- Вто 

женной структуры. Отличительной особенностью 

разновидности является отсутств1е характерныхъЪ 

для вида двухъ.небольшихъ рожковъ на переднемъЪ 

краю дорзальной стороны панцыря. Это исчезно- 

вен1е явилось, очевидно, результатомъ ихъ посте- 

пеннаго слит1я, на что указываетъ экземпляръЪ, 

найденный въ тотъ же день въ заводи на Трухано- Ь се 

вомъ остров®. У него (см. рис. 60) на середин®Ъ Рис. 6. ВгасМопи5 
апешаг!1$5 Собхсзе у. 

переднято края панцыря сохранилась еще неболь- есогп!$ п. уаг.
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шая щель, — послЪднй слЪдъ выр®зки между: бывшими шипами. 

Этотъ экземпляръ, а также находившиеся въ той же проб® особи Вг. 

апошат18, въ общемъ типичныя, но имФвпия нФкоторую склонность 

къ описанной разновидности, дали мнЪ возможность выяснить систе- 

матическое положен1е послФЪдней, такъ какъ относительно опредЪ- 

лен1я вида къ которому она принадлежить у меня первое время воз- 

никло нЪкоторое сомн®нт1е. 

Второй особенностью новой формы является образование очень 

небольшихъ низкихъ выступовъ, лежащихъ на переднемъ краю дор- 

зальной поверхности панцыря между среднимъ выступомъ (образо- 

ваннымъ слит1емъ двухъ шиповъ типичной формы) п боковыми перед- 

ними углами панцыря. Эти выступы нам чаютъ собою тЪ мбста, гд® 

у видовъ, обладающихъ 6 шипами на перёднемъ краю панцыря, на- 

ходятся промежуточные шипы. ы 

Отъ указанныхъ парныхъ выступовъ, а также отъ серединнато 

назадъ по панцырю идутъ очень невысокля ребра. 

22. Втасп10пизв 1еу 4111 СоБа. паг. $тг1йептва ия 

/Летп. 

(==Вг. дпайтати$ ВКопв8. у. &1депа ив Яетп.). 

Найденъ 18 п 25 апрбля въ одномъЪ изъ озеръ Труханова острова 

подъ Еаевомъ. Озеро это по временамъ вступаеть въ сообщеше съ 

рВкою (во время разлива). Въ предЪлахъ 

‘т Росси до сихъ поръ также встр®чался только 

въ рЪкахъ (системы Волти и НЪмана). Найденъ 

также внЪ предЪловъ Росси—въ Германии. 

т Задн1й край панцыря имЪлъ разнообраз- Рис. 8. Задшый край пан- ад р ря, р р! 
цыря двухъ экземпляровъ ную конфигуращю, причемъ иногда она бы- 
ВгасМопп$ 1еуф ен Собт. 

уат. 1епбай5 7етп. вала очень оригинальна (рис. 7). 

28. Втас 10 цив Тот? с п1а Лет. 

Форма болЪе широко распространенная въ южЖныхЪ широтахъ. 

ВстрЪчается и въ средней ЕвропЪ (описана изъ Галищи). Находокъ 

ея въ Росси до сихъ поръ опубликовано не было.
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‚Мн удалось найти одинъ вполн®Ъ типичный экземпляръ (рис. 8) 

въ матер1алЪ (26 августа 1912 года) изъ старицы ДнЪпра подЪ 

ЮКлевомъ (около протока Чартороя). Длина панцыря 

съ шипами была 207 р., безъ шиповъ 96 |... наиболь- 

ппй поперечникъ панцыря 104 р., длина заднихъ ши- 

повъ 90 р. Разстояж1е между вершинами послЪднихЪ 

74 |. | 

Э4..Вгтасй1опие Тот? 1с 01а: \Уе07. мат. 

ша пот п. мах. 

Въ матералЪ, собранномъ на два дня позже въ той 

же старицЪ ДнЪпра, гдЪ былъ найденъ типичный Вга- 

Рис. 8 Вга- 
сМ10005 — Фотй- 
сша \\/1тегя. 

сМопи8 ФотПеша, встрЪтились два экземпляра ВтасМопи8, опредЪл- 

‘ен1е которыхъ представило большое затрудненте п только почти еди- 

новременная находка Вт. ЮюгНсша освЪтила ихъ происхождение. 

Шипы на задней сторонЪ панцыря у нашей разновидности короче, 

чБмъ у типичной формы, иначе расположены и утратили свой хара- 

ктерныя очертантя щипцовъ уховертки. У изображеннато здЪсь экзем- 

пляра (рис. 9) эти шипы были разной величины, у дру- 

гого— одинаковы. По строентю заднихъ шиповъ наша 

разновидность идетъ значительно дальше У. 1аеу18 

Арвбе1п, которая также утратила выступы на внутрен- 

ней сторонЪ заднихъ шиповъЪ, но сохранила типичную 

форму послФЪднихъ. Нодобно у. 1аеу1$ п новая форма 

лишена свойственной Вгас|. ютПсШа ур. характер- 

ной скульптуры панцыря. Разм®ры меньше нор- 

мальныхЪ: 

длина панцыря безъ шиповЪ . . . ..... 81 

наибольшая ширина панцыря . . ..... 78 

длина боковыхъ переднихъЪ шиповЪ. . . . . 15 

» — задняго шипа (короткаго). . . 29 

Рис. 9. ВгасЫ!о- 
10$ — Ротбсша, 
\\1ег?. у т1- 

т
н
т
 

пог п, Ууат. 

Возможно, что описываемая форма идентична съ Вт. сапа и8 

Арвёе1п *), описаннымъ для Со1отпбо-Зее. ПослЪднай сильно отличается 

1) Арзёеёп. Оаз Р1апКк'оп 1т Со)отЬо-бее ал? Сеу1оп. 7001. ЛаВтБией. АЫ. 
7. бузбет. У. 29. 1907 г.
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отъ типичнаго Вг. сапйа*пв Ватто1в и Райау, какъ его рисуетъ Радау. 

Положенте заднихъ шиповъ Вг. сап@г #15 Арвбетп близко къ таковому же 
у нашей разновидности. Отъ промежуточныхъ шиповъ у формы Ап- 

штейна остались только сл®ды. РазмЪры(179 р.) сравнительно близки 
къ нашей форм®. Любопытно, что Арвкетп нашелъ свою форму также 

совместно съ Вг. ЮютНсшШа (а именно у. 1аеу18). Такимъ образомъ я 
нвсколько сомнЪваюсь въ томъ, что форма, описанная Арыбетт, дЪй- 

ствительно относится къ Вг. сап@: 15 Ватг. и Радау. 

Нкоторое сходство проявляетъь наша форма съ Вг. Бахапете в 

Копв5.?), у которой задн1е шипы также не равной величины. Отличе 
однако заключается въ гораздо болФе крупныхъ размЪрахъ Вг. Баха- 

пепы1в и въ томъ, что у посл®дняго на переднемъ краю панцыря есть, 
хотя и неболыше, промежуточные шипы. 

Даю этой форм® провизорное назваше у. титот; провизорное 

потому, что по общему виду найденные экземпляры представляются 
имъющими нЪсколько дегенеративный характеръ (между прочимъ 
отмЪчу значительную мягкость панцыря), и, можеть быть, являются 
результатомъ развитя въ ненормальныхъ услов1яхЪ. 

20 августа 1918 года. 

Н. Воронково. 

1) Коизве1е1. Оп 1Втее пех зрес1ев о? БонН!ета. Лопг. Онеке!. М1егов. СЪ. 
бег. 2. У. ХГ. 1911 г. 



7ОВ ВОТАТОВТЕМНАОМА НВОЗЫБАХр»5. 

и пва т теп?аввзип с. 

1) Масто тасйНе1! а аси! еаса Мите, 

19. У. 192. рва ститвштр? Бенп бее С1иБоКо)е (Сопуетпет. МовКап).. 

2) Со 110 $ веса та1та Нидзопв. 

1) дет Отсесеп@ ев беев «С1пБоКо)е». 

3) Со 110 $ Беса 11Ъега ас. 

Го Р1апКбов ев Веев «С1иБоКо)е». 

4) Сопос 11014 ев 4 овзпат1 п з Надвоп. 

В15 )её2в е1п1ее Ма1е 11 БИд-Еле51апй сейтдйеп. Уоп пит 1 еп ееп 

ГПеввепйеп Сехмавзвета 10 Сопу. ТиЦа. | 

5) Авр1апсВ па бВ1еро1 41 Гефс у. ашмрВога Нид- 

в0г. 

Те1се 11 дет 51а@5 Отап Сопу. Ктем. 

6) Ро! уаг ера $г1 о 1а- ВП. мат. та? дог Уо185. 

Раве1056 аш сейао@йеп, мо апеВ @е хогсе Еогт. 

Ё 7) В111п1а развза МаЦег. 

№епе Еппдотёе 10 Вазяапа ва: . 

| а) А мавзет дев Эшерг Бе! Кем. 

`Ъ) ВетвЪасЬ ап? Лапа. 

| 8) Е111п1а БгтасЬ1а+а ФЕопвве1ес. 

' 10 Влив4апа тата етубеп Ма1е 11 Эшерг пой 1п девзеп А1Еуавзвеги 

Бет Кем ог пйеп. 

Рипепяопеп: Гапее 134 м., Вийет!8пое 69,5 н.; Эбепеттийет 84 и. 

9) О1пнте 11а Б14епв ТмисКв (7есВоопе 1). 

Еее Ехетр 1ате ууптаеп 1 Е1ивзе Ти )ила, (Сопу. Та) сейатйеп. 

Э1лпепяопеп: Раптетапее 125 н., ЮтеетмМапсе-— 81 ч. По саплеп 

{ур1всВ; хоп Ехешр1атеп, @е ТмисК& БбезсВтереп Паб, пптетвеВе1дйе?. 
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‘51сВ йитей дав ЕеЫ1еп хоп @пет!аНеп ап? дет уогйетеп ТеПе дев Раптетх. 

`УлеПе1с\ 18% дет ОтбетвсМей ап! @е ЮхайНоп хигйсКтли тет. 

10) О1пте 11а Бтеу1вбу1а Тлекв (2е10Вп. 9). 

Еппсе Ехетр1ате 11 \\е5!-Ел5ап@а пой 1 Ехетр1ат 11 йег ТЛег- 
уезебайоп ев Зеев Зепес (Сопу. МозКап) апёсейтпйет; 11 Ъе1@еп РаПе 

1го  сопвету1ет еп Хлубапде. 

Раплет!аЦНеп (уе Дав ап ет ХУе1сВаппа ти етвеНеп 155) 511 @ вейг 

тезе!тпав510 се[асегЕ. Зейт сБатаКемзбвсВ 51040 @е хотфетеп дотпат- 
Нееп  Уотвргйпсе пп апвзветеб Кигле Е1пеет. Нагипе уетей еб ргоу!- 
вот18сВ ФШеве Зрехев тб О. ппета1а Уо1@1, )ейосЬ вриеЪЕ сесеп @еве 
Аппавте То1сепфев: 

а) Етпвег 5104 Бег РшштеПа Бтеу186у1а етапйег о1е1ей ипй зейг 
Кита (5—6 н.); Бе! ЭйштеПа ппета!а вт@ ве уегеМейепет Стбвсе, 

ЧаБет еттет1сЪ( ег стбве{е Кпеет еше ГАпее хоп. 20 м. 

Ь) Ве1 0. Бтеу1вбу1а 156 дег уогдете Рогп вётепа в ттпеймнзсЬ се1есет, 
ЪБе1 . ппезпат1а 15% йетве1)0е апЁ @е тесЫ(е Зее уетвеВоБетп. 

Когрег!апае 128 и., Гёпее @йев Уотйегйогпев 18 н. Г1е стбвыбе Рал- 

зетВоБе 60—65 |. 

11) МастосВЛае биз ви апайгта ив Рег\у. 

1) дет ОТет2опе (ев Веев «С1аБоКо]е». 

12) Тт1сВо бт1ей1а спгба ог. (Хе1сЪ0пе 3). 

5615 1903 БПе) @феве Котт «потеп пийшт». МасЪ ет ЕтапЪп15 
4ев Апботв себе 1сВ Мет Хе1сЪпипе йетвереп пп етте Кигхе ВевсВтет пп: 

(апввсвПевхПеВ пасЪ ет сопвегу1етвеп Ма{ет1а18). 

КЕШ Т. согба 186 убШее АБмжевепЬен дет Ротпеп ап! йет етхбеп 
КивзеПсйе сВатаКетмв всей (@евев метет от я1е т} Тт. рапрега Е!г.). 
Етпеег в0@ Каглет, а18 Бе1 апйегеп Атбеп дет Сеппв, пой вт теткПсЬ 
метбте1её 11 Чет Ме. Раплетвсшрбиг 186 веВт веВмасЬ апвеергает. 
Эппепяюпеп: Раплег1апее (16 Кпв8)—159 р., КтеемМапее-——56 и. 

Т1е Ат \птде 11 Т01вепйеп Сесепйеп Влзя1апа5 апеейтпфеп: 1) \Уо1са 
(хоп ЗсотмКом); 2) ОКа (БевсЬг. хоп \№огопКом). №пе Еппйот%е: 

8) Мипаппе ев Воп; 4) Рп58 РЭшерт 1п хетвеМейепеп РапКбеп хоп 
ОтвсВа Ы18 Ктем; 5) Е1и5$ Ревпа, паре @ег Мапаппе. Зебт маБтвсВетп- 
А1еН, Чав8 Тт. сша ап дав Шеввепйе \Уавзет сеЪип@еп 155. 

18) м анабтпе1 Та атс Бавр18 Апйетв. 

ОтееБипееп ев Веев «СТиБоКо]е». 
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14) Му 111 па: Б1саг1 паха + Регьу. 

1) дет ОтесеБппе дев Веев «СТаБоКо)е» апеейштйеп пой хоп пог 

{'йВег, а1в5 МуйШпа (О1р1ах) у1деп5 хат. 1опотрев хаг. пох. БевсЪтмеЪеп. 

15) КЕпсей1ап1в5 оторПа Совве. 

№епе Копдог(е т. Бивыал@а в1па: а) НаГышве] Зата1, Ъ) Эшерг 

Бе! Ктеу пп с) Шеввепйе Те1све 10 дет 1ай5 Отап. Сопу. Кем. 

16) БТесапе вр1п11ега \\еветп. 

71 Чеп аПеп ЕопдотгбзапсаБев ве1еп посВ Тю1еепйе Мттисей ев: 

а) ОбемапиЁ дев Вов (Соцу. Та); Ь) М5 Тиха (Сопу. ТиЦа); 

с) 21158 Ревпа Бептп УпватотеоЙпззе т1% ет Эшерг; @) «ОезепКа»— 

ет Агт ет Резпа; е) АИхаввет дев Эшерг Бет Кем. 

17) Му 111 па ставвт1 рев. ТлсКв. 

›Отосебипе ев Веев «СТпБоКо)е» 18. УП. ЦП. 

18) Берайе 11а рагутпГа ‘Вгусе. 

ОазеПвб 17. У. 12. 

19) Герай е11а Часту!1 вета ©{епгоов хат. Ъ1@ет- 

Бата п. хат. (?екс1п. 4). 

2 Ехетр1ате Бе1 К1еу пп Атте «ОевепКа» апоейиойеп. Рет Вапе 

‚"Чев уотйетеп РаплетеЦев ппй 4ет дет Епсет пас Фур1веВ. Рав \от- 

БапЧепвет 2хуетет Ротпеп ап ет Мтбетеп Вапдйе дев Раплетв зри1с\1 

Мо! Чат, Ча тлап @езе Еотт а18 ее УМагте{ав ЪексЪтетбеп Капп. 

20) ВтасАД1о пп вегт1 еп 5 Боцззе1еб (Хе1сЪп. 5). 

То Ма{етма] ашевейштдет, \е}сЪев 1903 етет РНиле ет УОтсебите 

Чев зеев «СТпБоКо)е» втататийе (Егые Еппахаыне 11 Визмапа). АПе 

Ехетр1ате севбгеп тг Уамета5, ме1сЪе ата Мшетеп Епде дек Раптетв 

апЁ дет йдотва1еп Зейе етеп АпвулпеЛ® +тасв. Эппепя1юпеп: РапхейАпее 

208 р., тлахита!1е Втеме 175 и». 

21) Втас\10ппв апси1ат15в Совве у. есогп1в п. 

у ат. (7еюсбоппе 6). й 

Имже1т Ехетр1ате уштйеп 1 ЕтаДаВт Бе! Кем 1 Епвватт ев 

Эшерт апсейтйеп. СБатаКб ет вЫ всве МетКта1е: а) Упватитет!еввет 

Ъе1@ег хотйетеп Раплетйотпеп 7 етет Кетеп ппраатеп Уотзргипее 

(ывмецеп Б1е15% {ет Ест! в БезбеНеп); Ъ) Рав ВПдеп тхтетет Юетпеп 

Уотвргйпее, ме1сЪе ет Гасе пас деп 7хпвеВвепйаотпеп ет Еогтеп 

епёвртесВеп, @е 6 Рогпеп Без теп. с) №ейтмое Еарреп, @е хоп аПеп 

Февеп  Уотзргйпсеп себеп. По АПеететеп епёзрисВ$ дет СЪатаКфет 

Чев Раплетв ет ев Втас\. апешатв Г. Ы10епв. Отбет уте1еп Ехетор1атеп
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дет ебеп сепапобеп УМат1ек&6 ууптаеп 2 Ехетор1ате Чет пепеп Вогт соп- 

5баллет?. 

99) ВтасНй1оппв Теуй1 а! Сов у. бт1йеплатах 

ХУетпом. (Хе1сВа. 7). 

\птае Епйе Арг!! 1 А!буаввег дев Ошерг Бе! Кем ашвейшеп. 

23) Втасптопив Тот ё1сп1а \Легх. (7е1сВа. 8). 

То Визы1апа гота етвбеп Ма] ашёсейипйеп; оНет Капо тоап @1е Еогта_ 

10 вй@НсВеп ВтеМеп бтеНеп. 1 Ехетр1ат \птйе Епйе Апепзб 10 АП- 

завсет дев Эшерт Бет Кем сопвтайлет?. 

24) Втас1опце Фотё1 сапа гл. У. То поча 

ат. (Я етсна. 9). 

Ев хотаеп 2 Ехетр1ате 10 йетве1беп ВесКеп, мо апсй @е бур1всве 

Еогта. аш ее ипйеп. СЪатаКкъет у всве МетКта1е вп: Оле Бтбетеп Ротпеп 

уетПетеп 1Ыге е1сепагйсе Еогт ппй Тасе (Бе1 ета етпеп ап 2 Ехетр!. 

утатеп в1е с1е1с1апс, Юе1 @ет апйетеп уетвеВ1ейетапе), дав РеМеп дет 

Раптетвкш рпг. Оптепяюпеп 5114 Кетшег, а18 сехбБоПеВ; Раплет!алпсе 

оЪте @е Рогпеп МетВет 71 7АМеп 81 н., @е стбзв(е Раплетргене 78 |. 

Тпее @ет хотдегеп ве свет Ротпер—15 у., Г&пее 4ев Ютбетев Рогпев 

(4ев Кштеп)—29 р. О1еве Уаметав Бевииб сехвве АВтоПсВкей пи 

Вг. Бахапепв18 Воп58., 15% ]ейосЪ Бейептеп@ К1етпет пп Ба$ Кетпе уотдйете 

7мвсвепаотпеп. УзеПе1сВ $ 18% в1е 1016 Вг. сапйатов Арубет 1йепйвей, 

\е1сЪе 10тетве1 {8 топ Вг. сапйаби5 В: тт. пп Рад. ве) збатК ппбетвсВе1@е?. 

Та Вг. сапа ив Арвбетп, уе апсй ппвете Уатме{&5, хивататеп тиб Вт. 

{отйсща (у. 1аеу18) аш еейтйеп ууптае, во всветб пит 10те ВелеВипе 

га Вг. сапйа&и$ Ватт. ий Рай. семпвветтаввет гене! ак. 

Те} Без тоте @езе Еогт.а18 етпе пепе Уагтета$, пог ртоу1вот вер, 

Ча я1е еп Ресепета оп5сВата Кбет 1гас% ппй вебг \автвсвешИсеВ 11!016е 

дет Еобмеипе о ппейпвсеп МетваМшввеп епбуапйеп 185. 



ЗамЪтка о С1айосега Карскаго плоскогорья и 
Батумскаго побережья. 

Г. Ю. Верещалина. 

(Изъ Зоологическаго Кабинета Императорскаго Варшавскаго Универ- 

ситета). 

№7 прет @е С1айосетеп?аппа @е& КатявеВеп Р1абеап пп@ 

(ев Вабот1веВеп \1тапфес. 

(С. т. И’ете5вспадцт. 

(Ап дет 7оо10с18свеп Кате ап ет К.Ошуетвиа5 11 \МатвсВал). 

Получивъ отъ Н. В. Воронкова предложенте взять на себя обра- 

ботку С1а Я4осета планктонной коллекщи, собранной на КарскомЪ 

плоскогорь® экскурс1ей «Студенческато Кружка для изслЪдования 

русской природы при Имп. Московскомъ Университет?» и имя, блато- 

даря любезности А. В. Мартынова, въ своемъ распоряжении еще 

нЪсеколько пробъ, собранныхъ имъ лЪтомъ 1912 г. на БатумскомъЪ по- 

бережьи, я возвращаюсь *) къ выясненю состава столь интересной 

кавказской фауны С Та Чосета. 

Прежде всего пользуюсь случаемъ выразить здЪсеь свою блато- 

дарность, какъ Н. В. Воронкову и А. В. Мартынову за предоставленте 

коллекщй, послужившихъ матерлаломъ для настоящей статьи, такъЪ 

и проф. Я. П. Щелкамовцеву, въ лаборатори и подъ руководствомъЪ 

котораго производилась обработка коллекщй. 

Планктонная коллекщя съ Карскаго плоскогорья уже обра- 

батывалась Н. В. Воронковымъ ®), но при ея обработк® обраща- 

1) См. Г. Верещашимнь. Къ фаун® С1айосега Кавказа. Работы Лабо- 
ратор!и Зоологическаго Кабинета Императорскаго Варшавскаго Университета, 

за 1912 г., стр. 1-17. 
°), Н. В. Воронковь. Нсколько словъ о планктонЪ озеръ западной части 

Закавказья. Труды Студенческаго Кружка для изслЪдования русской природы; 
1\. 1909. стр. 50—57.
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лось вниманте по преимуществу на Кота фбог1а; С1а йДосега же: 

въ большинств® случаевъ были опредЪлены лишь до рода. 

Результать обработки пробъ коллекщи оказался слЪдующимъ: 

№ 1. 

Пелагическай ловъ на поверхности озера Нурте-тёль; 2. УЦ. 12; 

(А. В. Мартымновь). 

Озеро лежитъ возлЪ городского сада г. Батума ; берега его полоте; 

длина около */, версты; ширина нЪсколько меньше; глубина доходитъ 

до 1), саженъ; вода мутная. ВстрЪчены слбдующе представители 

(Са дйосета: 

Сего барита теб! сп1ата „Литт ..... ‚ (масса). 

О1арВаповожща 1епсЬбепБега1апптш Рей. (поряд.). 

Мотя тестов Р1 в ОМ оз (ед. Ээкз.).. 

Суббота: зрНаст1спв О.Р.М. В. ‚ (ед. Экз.).. 

Ловъ вдоль берега озера Нур1е-тёль въ заросляхъ камыша и 

осоки; 2. УП. 12; (А. В. Мартынов»). ВстрЪчены: 

Сетг1о ар п1а теб1 сп1а ха Лит. ‚ео. .„ (Масса). 

СПудотие ерНаегрсие О. В.М ое. (ед. экз.). 

ТАТопа ‘аспетТата Реле с. (поряд.). 

№ 38. 

Тогда же п тамъ же. гдЪ предыдущая (А. В. Мартыновь). 

ВстрЪтились: | 

Сет! о арта теётси Га Фа Лимит. 2... (масса). 

СНПуботпе срВает: спе О.Р.М. (о... (поряд.). 

ОзтарБаповотма 1епсВ {еп Бететапит Р15сй. . (ед. экз.). 

А1опа аспетатча Регент . (поряд.). 

Слабо-проточный прудъ въ Ново-Авонскомъ монастырЪ, образо- 

ванный запружентемъ торной рВчки. 6. УП. 12 (А. В. Мартыновь). 

ВетрЪтились: 

Свуйоти зв: зрБает т спе О.Р.М. -. -. г «(2 экз). 

РГепгох пе ттсопеТТ пе ОР М.О Ч ок8.). 
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Оз. Канарбельское (Хазопинъ) на высот® 5908 футовъ надъ уров-- 
немъ моря; въ Карской обл., въ 20 в. къ сЪверу отъ оз. Чалдыря, на 
границд® Ахглкалакскаго уФзда. Озеро не имФетъ стока, длиною 
около 8 верстъ, шириною— около 5 верстъ 1). Глубина озера незначи- 
тельна *), вода его была солоновата во время посЪщен1я озера въ 
1895 (?) году 0.0. Каврайскимь (1а); въ 1907 г. , по свидЪтельству уча ст- 
никовъ студенческой экскурс, вода была соленой лишь въ части 

озера у деревни Канарбель; въ 1908 году по Бергу (1Ъ) вода озера 
(вслЪдств1е поднят я воды ?) была пресной. Проба взята въ сЪверо- 
западномъ залив®Ъ озера 25. УТ. 07. (А. Бартеневь и Г. Морозовь). 
ВстрЪчены: 

Суббота ‘рБаег! спв О.ВР.М. 2: (поряд.). 
ВЕ Вупено ка топа тозвта фа Кос... (поряд.). 
АТопа. совфата „бат. (ед. экз.). 
б1тосера Тиз тебп1 пе 0О.Р.М.. ... (поряд.). 
Сег1обарйп1а теб: си1аза Унти. .. @ ЭкЗ.). 
ОарВп1а Буа11па хаг. Буа11дпа Теуд. (поряд.). 

№ 6. 

Оз. Канарбельское (Хозапинъ). Заливъ въ сЪверо-западной части 

озера. 23. У1. 07. (А. Бартеневь и Г. Морозовь). 

ВстрЪчена: 

РЭар\атга' ршех хат. ри!ех Ре беег. .*. .',. (масса) 

*) При описании какъ этого, такъ и другихъ водоемовъ Карскаго плоско- 
гор1я, я пользовался: 

а) неизданнымъ отчетомъ руководителя экскурсии А. В. Мартынова объ 
экскурс1и Студ. Кр. для изел. рус. природы при И. М. У. на Карское плоско- 
горье. 

Ъ) Л. ©. Берзь. ЗамЪтки объ уровнЪ нФкоторыхъ озеръ Армянскаго пло- 
скогорья: „ЭемлевЪдЪн1е“ 1910 г., кн. П, стр. 66—80. 

с) 4. Н. Бартеневь. ОЧопа!а Карской области. Труды Студ. Кружка для 
изсл. русск. пр. при И. Моск. Унив. кн. 1\, 1909, стр. 63—75. 

4) ©. ©. Каврайскгй. Отчетъ о командировк® для изучения р. Куры и озеръ 
Тифлисской губ. и Карской области „Ветникъ Рыбопромышленности* 1901; 
°№ 7—10. 

е) Н. В. Воронковь. (См. сноску 2 на стр. 109). 
°) По А. Мартынову (3%) она, достигаетъ лишь 11/,—2 саж.
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Оз. Ахмазъ у дер.Орловки, Ахалкалакскаго у®з.,Тифлисской губ. ; 

‚оно оченъ невелико; окружено каменистыми берегами и лишь съ одной 

стороны заросло камышами, ряской, и другими водными растен1ями; 

тлубина, озера незначительна ; вода. чистая, прозрачная; озеро лежитъ 

на высот® около 6500 футовъ надъ уровнемъ моря. Прибрежный ловЪ 

въ заросляхъ камыша 20. УТ. 07 г. (П. Гальцовь). 

ВстрЪчены: 

ФарЪп1!а рп1ех тат. ри11сат1а Рос... (масса) 

ОЪъудогтия хрпаетт ств ОРМ. О.о от(ед. Эка.) 

Оз. Мадатапинъ у дер. Ефремовки, Ахалкалакскаго у®з., Ти флис- 

‘ской губ. ; большое озеро около 4верстъ въ д1аметрЪ ; оно почти сплошь 

покрыто зарослями водныхъ растений, среди которыхъЪ преобладаетъ 

Ро1усовппт вр.?; глубина озера не доститаетъ и одного аршина, 

дно покрыто иломъ, вода мутна и коричневата. Лежить на высотЪ 

6930 футовъ надъ уровнемъ моря. Ловъ въ мет свободномъЪ отъЪ 

зарослей 20. УП. 07 г. (В. Троицктй и П. Гальцовь). 

ВстрЪчены: 

ТарЬп1а Буа11па хаг. Буа11 па Геуй. . (поряд.) 

ФТарЬот1а Вуа11па хат. ре11пс1да Р.В.М. (поряд.) 

Китусетстияв Та ше11а ия О.В.М. ... ..(поряд.) 

АТопа совтата Вот. и. ск (ед. Эка.) 

СвуЧогия крВает? сив О.В.М. 2..0. (поряд.) 

РЬчка Мадатапинъ - чай, вытекающая изъ 03. Мадатапинъ; 

проба взята при выход® ея изъ озера, 21. УТ. 07 г. (В. Троицкий и 

П. Гальцовь). 

ВстрЪчены: 

Фар п1а Буа1 1 па хаг. Буа11па Геуй. ‚ (поряд.) 

КЕагусетсив 1а ше] 1абвив О.Р.М.2. .. . (поряд.) 

Асторетив Патрае Вай@. . . 2. ... (ед. экз.) 

СЪуботав сврпаетфсая ОМ риа, (масса)
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с ЛЬ10. 

Оз. Ханчанлы у села Богдановки, Ахалкалакскаго уз. Ти флис- 

ской губ. Въ длину оно иметь 6!/, верстъ, въ ширину— 2), в.; есть 

стокъ въ бассейнъ р. Куры; глубина озера совершенно ничтожная-— 

1:/,—2 аршина. Берега на значительномъ разстоянш покрыты 
зарослями водяныхъ растен1й; вода мутная, буроватая. Лежитъ на 

высотЪ 6385 футовъ надъ: ‘уровнемъ моря. Ловъ на.  ССОБЛиН озера 

19. УТ. 07 г. (П. Гальцовь). , 

ВстрЪчены: 

Отарпаповотма БтабсйЛВуптиш Гле». . (ед. экз.) 

‘Фарйва1а ри1ех хат. р и1ех Ребвег.-. ‚5 (масса) 

» Топе1вр1па \ат. То пс1вр1па О.Е.М. (ед. экз.) 

-Бербсойота «Капа 1 Роскестот ль кв (масса) 

№ 11; 

Оз. Ханчанлы. Береговой ловъ въ заросляхъ 19. УТ. 07 г. (П.Галъь- 

цово м, В. Троицкой). = 

ВстрЪчены: | 

Р1тарваповожма ЪБтасВутпгаш Глег. .°. (ед. экз:) 

РарВп1а Вуа|1па хаг. ре11ис14а Р.Е.М. (поряд.) 

Отерапожмасто Бгух ёвейВе! Капо м 2ем1 

ПО Пре ан е ее еоетни» (Ж ЭКЗ.) 

Ватусетсив Та пе] 10:5 ив ОР ЗМ: 2, соеат(В ока.) 

Теуйтста: дпайтавен1аг1 8 Геуй. .-. . (1; экз.) 

АТопата ВЕ пта: Леуйтосос к еб ны Дб ввеыт(ед. ЭКЗ.) 

А Топа ‘совбвайа тат. ссаалело. солнльлеы) (еДуЭко.) 

° В:вупсЛотатТопа - товёта та. Косй. со „т.Т(1-Эк8.) - 

СЪудот па врлаегтспв: О.Р.М.. сдо5 „тес. (ед. ЭК») 

Ро Туре ие сред т:с аи Фен: эт. „ (1 экз.) 

Тербвойога Ка 11 осне.:.сзоежоы в РА. {поряд:) 

‚ ©з. Цунда въ имЪнше кн. Налавандовыхъ у сел. Тумурдо, Ахал- 

калакскаго у®з., Тифлисской туб.; небольшое, озеро около 100 саж. 

въ д1аметр®, лишь немного по беретамъ заросшее камышомъ и осокой; 

глубина значительная; вода чистая, прозрачная. Озеро расположено
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на склонЪ долины р. Куры, значительно выше дна долины, отъ кото-- 

раго оно отдВлено небольшимъ переваломъ; озеро принимаетъ въ себя 

нЪсколько родниковъ и ручьевъ. Ловъ отъ 17. У1. 07 г. (А.Мартыновь) .. | 

ВстрЪчены: 

ОарВп1а 1о0пе1вр1па хат. 1опе1вр1па О.Р.М. (поряд.) 

РарЬва1а Буа11па хат. ре11 пс1 4а Р. Е.М. . (поряд.) 

РарЬВа1а Буа11па хаг. @1сигуа И’егев 1. . . . (поряд.) 

Сетто бара те: сп1а+ха Лит. г. 2... (масса) 

№ 18. 

Оз. Чандра - тёль близъ г. Ахалкалака, Ахалкалакскато уз., 

Рифлисской губ.; берега низк1е, топк1е; заросли камышей и осоки 

далеко вдаются отъ береговъ къ серединЪ озера, такъ что свободная 

поверхность озера едва доститаетъ д1аметра въ 1 версту; глубина 

доститаеть лишь 1*/, аршина. Лежитъ оно на высот®Ъ около 5500 фу- 

товъ надъ уровнемъ моря. Ловъ отъ 15. УТ. 07 г. 

ВстрЪчены: 

РарйБВа1а Цуа11па уаг. Вуа11па Геуд. . (ед. экз.) 

РДарба1а Буа11па уаг. ре] 1пс1 а 5бат5. (ед. экз.) 

СЛуйогис ср Лаегтсив О. Т.М. 2... (1 экз.) 

№ 14. 

Оз. Чалдырь, Ардаганскаго окр., Каресской обл.; въ длину озеро 

имбетъ 17 верстъ, ширина его въ сЪверной части равна 15 верстамъ; 

глубина по середин®Ъ по ©0.0. Каврайскому равна 10 метрамъ. Южная 

часть озера (меньшая) отдЪлена отъ сФЪверной (ббльшей) полу- 

островомъ Узунъ-Бурунъ. Изъ озера вытекаетъ рЪка Чалдырка; озеро 

лежитъ на высотЪ 6389 футовъ надъ уровнемъ моря. Ловъ у берега 

Узунъ- Буруна, въ южной части озера, въ заросляхъ камыша 

26. УТ. 07 г. (П. Гальцово и В. Троицк). | 

ВстрЪчены: 

РарАВата 1опс1вр1ма уаг. То пе1вр1па О.Р.М. (поряд.) 

РарВо1а Буа11па хат. Вуа11па Теуд. ....... . (поряд.) 

Рарба1а Буа11 па хат. ре11пс14а Р.Е.М. . . . (масса) 

Е птусетенв Та мета вне О.Р. М. о (поряд.) 

АТопа ай ттт та- Леры  оН ВЕН, (поряд.)
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Старбо1еБг1 в Фев бп а1пат1а Р'5$сй. (1 пустая створка) 

СЪуботив зриаетт сие ОРМ. (поряд.) 

№ 15. 

Оз. Чалдырь. Вертикальный ловъ съ глубины 80 аршинъ южн®е 

селен1я Джалы 27. УТ. 07 г. (П. Гальцовь и В. Троицкий). 

ВстрЪчены: 

РОар\Ьа1а 1о0пе1 вр1ва маг. Фепи1ёевба батв. . (1 экз.) 

ФарЬа1а -Луа11 па хат. ре11 ист &@а Р. В.М... . (поряд.) 

№ 16. 

Оз. Чалдырь. Ловъ на серединЪ с®верной части его; 8 Ч. дня 

28. \1. 07 г. (П. Гальцовь м В. Троицкай). 

ВстрЪчена: 

РарЬВп1а Вуа11 па хаг. ре] 1 пс1 да Р. В.М. . (поряд.) 

№ 17. 

Оз. Чалдырь. Ловъ по серединЪ южной части его 27. УТ. 07 т. 

(П. Гальцовь и В. Троицкий). 

ВстрЪчена: | 

ОарВп1а Вуа11па хаг. ре11ас1 4а Р.Е.М. . (поряд.) 

№ 18. 

Оз. Чалдырь. Ловъ въ 8 верстахъ къ югу отъ селентя Джалы 

27. УТ. 07 г. (П. Галъцово и, В. Троицкий). 

ВстрЪчена: 

ОарБп1а Буа11па ‘чат. ре11пс1 да Р. Е.М. (поряд.) 

№ 19. 

Оз. Чалдырь. Ловъ въ 21), верстахъ отъ Узунъ-Буруна, въ откры- 

томъ мст® въ южной части озера 27. УТ. 07 г. (П. Гальцово и В. Троиц- 

кой). 

ВсетрЪчена:: 

Фар\Вп1а Буа 11па хаг. ре1 1 ос1 4а Р.В.М. . (масса). 

В*
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Относительно отдЪльныхЪ 'ВИДдоВЪ, ВсЕрученныхь: въ. обработая- 
ныхъ коллекщяхъ, нужно сказать слВдующее. :: |: 

О1тарЛаповотма БгасВуптитм Тле». п 

Отар вацовоща ТепсвбепЬетс таит Ресй. 

я ЕТЯЮТСЯ НОВЫМИ для кавказской фауны. С Та а осет а, однако 
это мбстонахожденте, въ виду широкато геогра фическато' распро- 
странен1я этихъ формъ, осОаго пнгереса не прескав пять. 

= 

Рарвата: разех- тат. ри 11 сатта Ротфев, 

Встр®чена въ большомъ количеств въ оз. Ахмазъ. Этотъ инте- 
ресный вар1ететъ найденъ былъЪ до сихъЪ поръ въ предЪлахъ Росси 

Рис. 1. Оарьша ршех хаг. риПсама Рог ес. 

лишь въ оз. Тоожинъ-коль въ Алта% *), а потому считаю не лишнимЪ 

дать его изображенте (см. рис. 1). 

Оарни!а 1опе! вр1па ухаг. сепи! жезба бое. 

‚Этотъ интересный вар1ететъ встр®тился въ проб отъ 27. УТ. 07 г. 
изъ оз. Чалдыря въ 1 экземпляр®-——самка съ эфинитемъ: до сихъ поръ 
онъ былъ найденъ въ оз. Кургальджинъ и оз. Кулалы-коль Акмолин- 
ской обл. и въ оз. Джюл1ю-коль въ Алта® ®). 

РарЬп1а Буа11 па хат. ре11 пе! аа РЕМ. 

Въ громадномъ количествЪ встр®чена въ оз. Чалдырь; попадалась 
и въ другихъ водоемахъ. Въ Росси встрЪчена до сихъ ОВ ЛИШЬ Въ 
оз. Великомъ, Новгородской губ. 3). 
———— 

*) З$ат5. ТВе сгпзбасеал ЕРаппа о Сешёбга! Ама. Ежегодникъ Зоол. Муз. 
И. Ак. Наукъ, Томъ У'Ш, 1903 г. 

°) 5ат$. ТЫ4ет р. 168, Та». ТУ. Пе 5. 
3) Г. Верещалмньо. Къ планктону оз. Великаго; Новгор. губ. Работы Лаборат. 

Зоолог. кабин. И. Варш. Унив. за 1911 г., вып. |, стр. 59, рис. 16—17. 



ф
о
т
 

—- 117 — 

РарЬБ пота Буа11па хаг. @тспгуа И’етез?: 

Въ небольшомъ количеств® встречена въ оз. Цунда. До сихъ поръ 

встрЪчена была лишь въ оз. Великомъ, Новгородской губ. 1). 

З1тосёерВа1пв хебп1пв О.Р.М. 

Экземпляры, встрЪЕченные въ небольшомъ количествЪ въ Канар- 

бельскомъ озерЪ, отличались интересной вартапрей пигтментнато глазка, 

который имЪлъ разную форму—отъ веретеновидной, характернсй для 

этого вида, до ромбической, характерной для &1 тосерйНа1пв 

ехвр1повпв Косй., что, впрочемъ, вполнЪ совпадаетъ съ наблю- 

ден1ями А. Бенмнга ®). 

Мо! па тес$1го в г1 8 О.Р.М. 

Хотя ея нахождене и является новымЪ для Кавказа, однако 

оно особаго интереса не представляет, такъ какъ видъ этотъ широко 

распространенъ по всей средней и южной Европ. 

Отерапожщасто 6 Ътух п. ©. 

'Форма тЪла овальная; на спинномъ краю, въ томъ мест, гдЪ 

створки прикрЪиляются къ головному щиту, имФЪется выступъ, ка- 

жупися ‘при раземотрЪыи съ боку зубовиднымъ. Онъ образованъ 

воротниковиднымъ выростомъ вдоль Задняго края головного щита. 

Голова конусовидна; тлазъ больше пигментнаго глазка; антенны 

1-й пары одночленисты; внЪшняя вЪтвь антеннъ 2-й пары трехчлени- 

стая съ 5 плавательными щетинками; внутренняя вЪтвь-—четырех- 

членистая съ 4 плавательными щетинками. Жаберныхъ ножекъ 5 и 

онЪ похожи на таковыя же у рода Этерапо Агт1х РЕитем. 

Сапа широкая и короткая; спинной край ея состоитъ изъ 2-хЪ 

выгнутыхъ частей; анальное отверст1е находится на той изъ нихъЪ, 

которая ближе къ каудальнымъ коготкамъ. Кишечный каналъ безъ 

петли и безъ слЪпыхъ выростовЪ. | 

Абдомпнальныя щетинки двухчленисты; абдоминальные выросты 

отсутствують. | 8 

1) Г. Верещалинь. Тыбет, стр. 60, рис. 18—19, 
| ›®) А. Вейттта. `Сгизбасеев  апз ейпет  А!мазвзег @ет  5иаПсевево Мова. 

АтеЫу & Нудгоб. п. Р1апКбопКипфе. Ва, У, р. 266. е
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Въ 19038 году Вадйау *) описалъ форму, названную имъ М а сго- 

$ Вт1х согтои4а п. вр., которая по мнФн1ю Рада), по своему 

строентю является промежуточной между родами Масго $ Вг1х 

и ОЭгтерапо Вг1х; по форм конечностей и характерному «зубу» 

на спинЪ она походить на родъ ОЭгтератпо йВг1х, отсутств1е 

же петли въ кишечник сближаеть ее съ родомъ Масто Вгт1х. 

Описываемая вЪ настоящее время мною изъ оз. Ханчанлы форма 

ближе всего стоить именно къ МастофАг1х сотпи{ба Лай, 

однако принадлежность двухъ этихъ видовъЪ къ роду Масго  Аг1х 

по моему мнФн1ю сомнительна. Въ самомъ дЪлЪ, отсутств1е петли 

въ кишечник есть не родовой, а групповой признакъ, указывающий 

лишь на принадлежность разбираемыхъ формъ къ той группЪ, куда 

относятся роды Вппорв Воде, Т110 ст1рёпв С. О. батв, Па - 

с БВопига Ге}. и Масго $ В т1х Вага въ отлище отъ другой 

группы родовъ (5 Бтеб1осегив батв, Асап йо 1ерег1 8 

Глеб. и Этератпо $ Вт1х С. О. Затв), снабженныхъЪ петлей ки- 

шечника. Признаки же, сближающе разсматриваемыя формы съ 

родомъ ОЭтератпо $ В г1х,— родовые признаки, которые отличаютъ 

ихъ не только отъ рода МасгоАг1х, но и отъ вс®Ъхъ другихъЪ 

родовъ его группы, къ которой относятся и наши формы. Все это, 

по моему мнЪн1ю, и заставляетъ выдЪлить ихъ въ самостоятельный 

родъ, который, по сходству съ двумя вышеназванными родами, 

назовемъ Этерапотмасто Агух, кавказский же видъ этого рода 

я позволяю себЪ назвать въ честь своего учителя, глубокоуважа- 

емаго профессора Я. П. Щелкановцева, ОЭтерапотасго Вгух 

О бвсеВе] Капо м леу1. 

Изъ сказаннаго видно, что моя форма и форма Дадая отнюдь 

не являются переходными между родами Масто $ Вг1х и Эге- 

рапобёАг1х, такъ какъ явно принадлежать къ той группЪ, куда 

относится родъ Масго А г1х; обипе съ родомъ ОЭгтерапо- 

Аг1х признаки можно скорЪе разсматривать, какъ параллельные 

въ другой групп, а не какъ филотенетически близкае. 

Отерапотщасто $Вгух У бЕвсЛе! Капоум лем п. ©. п. 5р. 

Обиаий контуръ т®ла овальный, при разсмотрЪыи со спины ши- 

роко овальный. На спинномъ краю, въ томъ мЪстЪ, гдЪ прикрЪпиляются 

1) Радау. Мисговсор!зеве биззмавзегИыете алв ТогКезбал. 7.00105. ЗавтЪисрег. 
АБЫ. Е буз5бет. Ва. 19, 1903, р. 508; (аЪ. 28— Пе. 77—80; ба. 29— Пе. 81—88.
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ной, на которомъ непра- 

становятся — бол®е — пра- 
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створки къ головному щиту, имФется зубовидный выступъ, который 

‘образованъ оригинальнымъ воротниковиднымъЪ выростомъ на заднемъ 

краю головного щитка. Этотъ выростъ начинается съ каждой стороны 

тЪла, приблизительно на серединЪ его ширины, и, постепенно рас- 

ширяясь, доходить до спины. На спинномЪ кра створокъ имФется 

хорошо выраженный, но варшруюпшай у разныхъ экземпляровъ по 

ширин®, киль; на внЪшнемъ краю этотъ киль усаженъ очень мелкими 

и довольно рЪдкими шипиками. Заднай край створокъ неправильно 

завубренъ, благодаря присутств1ю бугорковъ различной формы и 

разм®ровъ; отъ него же въ небольшомЪ количеств®Ъ отходятЪ довольно 

длинные и острые шипы. Постепенно закругляясь, заднтй край ство- 

рокъ переходитъ въ брюш- 

вильные бугорки пр1обр- 

тають бблыше разм ры и 

вильными, а именно рас- 

полагаются въ видЪ зуб- 

цовъ, направленныхъЪ Ппи- 

лообразно спереди- назадъ; Рис, 2. Отерапотастойбгух 5!зслеКалоуулеу1 
п. с. п. 8. 

крупные шипы отходятЪ 

также въ небольшомъ количествЪ, преимущественно отъ задней 

части края (см. рис. .2). 

Передний край створокъ, расположенный почти подъ прямымъЪ 

угломъ къ брюшному ихъ краю, лишенъ всякихЪ волосковЪ И ШИПоВЪ, 

Голова конусовидная, причемъ вершина конуса, КЪ которой 

прикр®иляются антенны первой пары, затнута кЪ брюшной сторон“. 

Форниксы, начинаясь у мЪста прикр®плен1я створокъ, оканчи- 

ваются у передняго края головы и развиты не сильно. 

Глазъ приблизительно въ 2 раза больше дополнительнаго глаза 

и снабженъ небольшимъ числомъ крупныхъ свЪтопреломляющихъЪ 

линзъ; разстоян1е отъ центра глаза до дополнительнато глаза, при- 

близительно, равно разстоян1ю отъ этого послФдняго до основания 

антеннъ первой пары. 

Антенны первой пары одночленисты, расширяются немного и 

равном®рно къ концу; он® слегка изогнуты ко-внутри; передний край 

неровный, скор®е волнообразный, нежели зазубренный; на перед:
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немъ краю выпуклинъ 9—10. На уровн® третьей отъ основания антенны 
вВЫПпуклины сидятъ четыре довольно длинныхЪ и толстыхЪ, но очень 
прозрачныхъ волоска. На уровнЪ шестой выпуклины имФется рядъ 
такихъ же волосковь. Возл®Ъ конца антенны сбоку, у переднято края, 
сидить въ небольшомъ утлубленти одна толстая и длинная чувстви- 
тельная щетинка; отъ внутреннято же края конца антенны ОоТходИТЪ 
цВлый пучекъ тонкихъ и недлинныхъ волосковЪъ. Конецъ антенны 
усаженъ большимъ количествомъ чувствительныхъ волосковъ, не 
доститающихъ однако длины  волосковЪ, СсИдяЩИХЪ сбоку возлЪ 
конца антенны. 

Антенны второй пары (ем. рис. 3) 
характерны. НеразвЪтвленная пихъЪ 
часть широка, коротка и несетъ рБд- 
к1е волоски и 8 чувствительныхъЪ 
щетинки; развЪтвленныя же части 

антеннъ сплошь покрыты волосками, 
расположенными рядами вдоль чле- 
никовъ. Волоски эти — доститаютъ 

‘длины, равной, приблизительно, ши- 

ринЪ  послЪднихь — члениковъ ан- 

тенны. ВнЪшняя, — трехчленистая 

вЪтвь равна по длин® внутренней 

четырехчленистой вЪтви антенны. 

Рис. 3. Отерапотасто тух 5{всВе!Ка- Первый членикъ внЪшней вЪтви помхем! антенны второй пары. 
на концЪ своемъ несетъ двучлени- 

стую плавательную щетинку. Оба членика  послЪдней  одно- 
сторонне оперены волосками, которые начинаются отЪ основания 
первой трети щетинки и, будучи въ началЪ рВдкими, ДЛИННЫМИ п 
шипиковидными, къ концу щетинки уменьшаются въ размЪрахъ. 
и мощности и становятся болФе частыми. На конц®Ъ второго членика 

щетинки они становятся исчезающе малыми. 

Второй членикъ внЪшней вЪтви антеннъ ‘второй пары снабженъ 
на концЪ плавательной щетинкой, самой длинной изъ вс®хъЪ щети- 
нокЪ антенны; она раза въ три длинн®Фе внЪшней вЪтви антенны 
и равна, нриблизительно, длин® всето тЪла животнато. Эта щетинка 

двучлениста; первый членикъ ея односторонне еперенъ мелкими 
и рБдкими волосками, увеличивающимися въ размБВрахъ къ ето концу,
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на которомъ находится длинный и острый шипъ; второй членик. 

щетинки, на ближайшей къ его основан1ю половинЪ, также одно- 

сторонне и весьма мелко оперенъ. В 

На конц® третьяго членика разсматриваемой вЪтви антеннъЪ 

находятся 83 плавательныхъ щетинки; вс® онФ, приблизительно, 

равныхъ размЪровъ, двучленисты; оба членика щетинокъ односто- 

ронне оперены короткими, довольно рЪдкими волосками; на конц 

ихъ первыхъ члениковъ сидить по небольшому острому шипику. Кром. 

трехь щетинокъ, на концЪ третьяго членика имФется еще шитпъ,. 

который длиною, приблизительно, вдвое больше, нежели ширина 

‚ третьяго членика. 

Первый членикъ внутренней вЪтви антенны не снабженъ ни 

плавательной щетинкой, ни шипами, а вдоль заднято края усаженъ. 

лишь рядомъ зубчиковъЪ. | 

Второй членикъ на конц®, на внутренней сторонЪ, снабженъ 

тупымъ и широкимъ выступомъ, равнымъЪ по длинЪ, приблизительно, 

половинЪ ширины членика у его основан1я; съ задней стороны отъ 

конда членика отходитъ острый и длинный, слегка отогнутый шипъЪ, 

длиною, приблизительно, равный длинЪ слЪдующаго (третьяго) чле-- 

ника антенны. лы 

Трет1й членикъ на конц, со внутренней стороны, снабженъ та- 

кимъ же, какъ и предыдупий членикъ, выступомъ; съ внЪшней же 

стороны отъ конца членика отходить плавательная щетинка. Это 

самая короткая щетинка всей антенны; она лишь немногимъЪ длиннФе 

внутренней вЪтви антенны, двучлениста, односторонне оперена рЪд- 

Кими и короткими волосками. 

Четвертый членикъ вФтви несетъ на концЪ своемъ 83 плаватель- 

ныхъ щетинки, вполн® схожихъ съ таковыми же на третъемъ членикЪ 

внЪшней в®тви; помимо щетинокъ, на конц® членика им®ется шипъ, 

подобный таковому на внЪшней вЪтви. 

Отростокъ верхней губы— конический, заостренный 

на конц. 

Челюсти снабжены тремя, почти равныхъ разм®- 

ровъ слегка загнутыми вовнутрь шипами, ип тонко 

вусторонне оперены (см. рис. 4). Рис. 4. Челюсть 
двустор - Р Р ) Ргтерапотмасго- 

Кишечный каналъ безъ петель. (бгух У5ВеКа- 
у : пом зеу!. 

Къ сожалЪню, я не могь столь детально изу- 

чить конечности этой формы, чтобы дать ихъ рисунки; въ общемъ, он®Ъ.
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весьма сходны съ описанными для Этерадо бВгт1х йепба та 

Еитеп у ТлШевого въ его работ® «С1айосега 5Эпес1ае». 

Сапда (см. рис. 5) очень широкая и короткая, суживающаяся 

къ концу; спинной край ея состоить изъ двухъ выгнутыхъ частей; 

ближайшая къ концу сапдйае часть вдвое, приблизительно, 

меньше ближайшей къ 

абдоминальнымЪ щетин- 

камъ части. Анальное от- 

версте открывается на 

дее первой изъ этихъ частей; 

по бокамъ его сидятЪъ съ 

каждой стороны сапдае 

шипы; ОНИ чуть короче 
Рис. 5. Сапйа Этерапотасго гух 5!з5сВекалоу- 

зем. каудальныхъ — коготковЪ, 

направлены косо назадъ 

и слегка загнуты кзади; число ихъ 6—7. 

РавномЪрно закругленная часть са цаае, ближайшая къ абдо- 

минальнымъ щетинкамъ, съ каждой стороны по краю снабжена 

рядомь шипиковъ, тонкихъ, прямыхъ и болФе короткихъ, нежели 

вышеописанные шипы, расположенные по краямъ анальнаго отвер- 

ст1я. Въ части спинного края сапйае, ближайшей къ абдоми- 

нальнымъ щетинкамъ, шипы направлены перпендикулярно къ краю, 

въ отдаленной же отъ щетинокъ части са пйае шипы направлены 

косо назадъ. 

Неболыше каудальные коготки загнуты внутрь, гладки, безъ 

базальнаго шипа. 

Абдоминальныя щетинки двучленисты, длинны; ближайший кЪ 

основан1ю членикъ ихъ на конц® двусторонне оперенъ рЪдкими, 

длинными волосками, равно, какъ и весь второй членик». 

Абдоминальныхъ выростовъ нЪтъ. 

Въ выводковой камер 1—2 эмбр1она. 

РазмВры: длина ==0,42—0,48 тшип.; наибольшая ширина ==0,28— 

0,29 тат.; длина антеннъ первой пары==0,12 шт.; длина са п йае 

{отъ основан1я абдоминальныхъ щетинокъ до конца каудальныхЪ 

коготковъ)==0,14 шт. 

Четыре экземпляра этого интереснаго вида было встр®чено 

въ пробЪ изъ прибрежной области 03. Ханчанлы, отъ 19. УТ. 1907 г. 
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Е птусетсцв 1аме11а бп О. Р. МаЦег. 

Этотъ вилъ—новый для фауны С1а @осета Кавказа—— до сихъ 

поръ въ Росси юго-восточн®е лини Клевская— Астраханская—Орен- 

бургская губ. встрЪченъ не былъ, хотя, вообще, распространенъ 

по всей Европ®. ИзвЪстенъ также въ Соед. Шт. СВв. Америки, Сибири 

И ‘русскихъ Средне-Азлатскихъ владЪняхьЪ. 

В БупсЬВоба1опа тгтовёта фа Косй. 

У всЪхъ экземпляровъ, встрЪченныхъ въ оз. Канарбельскомъ, 

и у экземпляра изъ оз. Ханчанлы отсутствовали зубцы на нижне-. 

заднемъ углу створокъ,——явленте, которое уже было констатиро- 

вано Мейснеромъ *) для: экземпляровЪ изъ Сыръ-Дарьи и ВБызылЪ- 

Донара и мною для экземпляровъ изЪ Скутар1Искаго озера ®). 

СЪуботи в зрпаетг1 спв: О.Р.М. 

Ръ большинств®Ъ водоемовъ видъЪ этотъ былъ съ круглыми очерта- 

н1ями створокЪ. 

Ро1урвемшпв рей1тси 1 пв 1. 

ВстрЪченъ въ одномъ экземпляр въ прибрежномъ ловЪ изъ озера 

Ханчанлы. Видъ этотъ, встрЪчаясь въ масс® на сЪвер® Россеш, къ югу 

уменьшается въ количествЪ и южнЪе лини Елевская $), Оренбург- 

ская губ. (оз. Бузъ-Куль) *), Сыръ-Дарьинская обл. (заливь Аму- 

Дарьи Еске-кукъ-узякъЪ) 5) не встрЪченъ; въ западной же ЕвропЪ 

онъ точно также уменьшается въ количеств®Ъ по мЪрЪ приближения 

къ югу и встрЪчается снова въ большомъ количествЪ вЪ предгор1яхЪ 

Алыпъ и въ Карпатахъ. Однимъ словомъ, РоТурБВешив ре й 1- 

са1пв является однимъ изъ лучшихъ примЪровъ ледниковыхЪ 

1) В. Мейснерь. Микроскопическая фауна Аральскаго моря. Изв. Туркест. 

Отд. И. Рус. Геогр. Общ., т. ТУ (окончанте) 1908 г., р. 52, 145. Ш, в. 5, 

(аЪ 1\. Не. 2. (Р1ецгохц 5 ай ооси 5). 

?°) Г. Верещалинь. СТайосега Скутарийскаго озера, Раб. Лабор. Зоолог. 

Кабин. И. Варш. Унив. за 1912 г., стр. 178—179. 

%) Совинскйй. Матер1алы къ фаун® прфсноводн. ракообр. Ю.-Зап. края. 

Записки Клевск. Общ. Естеств., т. ХТ, вып. Ц, 1891, стр. 140. 

*) Мейснерь. Предварительное сообщение объ экскурсли, совершонной 

лЪтомъ 1900 г. Протоколы засЪданйй общ. Естествоиспыт. при И. КазанскомЪ 

Университет за, 1900—1901 г. Приложение къ ПротоколамЪ № 189. 

5) Мейснер» см. ссылку 1-ю на этой страниц.
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реликтовыхъ формъ, для которыхъ сЪверъ и горы средней Европы 

являются центрами распространен1я. 

Нахождене Ро1урВетмив рей1сп1 пв на Кавказ® съ 

зоогеографической точки зрЪн1я интересно тЪмъ, что подтверждаеть 

мысль, высказанную еще Явейокке *), о томъ, что среди планктонныхъЪ 
организмовъ кавказской фауны сохранились ледниковые реликты. 

Если сопоставить наши свЪд®н1я о нахождении реликтовыхъ 
ледниковыхъ СТа йосега въ Альпахъ и на Кавказ®, то получится 

слЪдующая табличка ®). 

Название видовЪ: Альпы. Кавказъ. 

Но1орей1ош 1 Бегом айс -- — 

Вард! а Нуа! па Геуй. . .. 2..2... + + 

Возт1па 1о0пе15р!па гр. о Ыб 51го5 ёг1 5. 5ау5. т — 
-
-
 | А10пора15 е1опсата Сауе.. . .-...... 

СЛубогиз рег <0/8. 22 в к ве е ее. + — 

Ро! урпетмиз рей! са! 5 7... -- = 

ВубЛоётерЛез 1опёе 1 тапа5 Геу@. . . . :. + = 

Тотъь фактъ, что число ледниковыхЪ реликтовъ въ Альпахъ пре- 

восходить больше чЪмъ вдвое ихъ число въ Закавказь®, является 

вполнЪ естественнымЪ, если принять во вниман1е болФе: близкое 

подползанте ледника во время обледенЪн1й къ Альпамъ, нежели къ 

Кавказскому хребту; конечно, это облегчало и самую возмож- 

ность заноса формъ въ горы. Съ другой же стороны, надо не 

забывать и тотъ фактъ, что изселЪдованными, да п то далеко не 

въ надлежащей полнотЪ, являются до сихъ поръ лишь высокогорные 

водоемы Закавказья; а подобные же, правда немногочисленные, 

водоемы въ: главномъ хребт®В являются до сихъ поръ еще {етта 

1псоспиа; посл®дше, подвергипеся бблышему вл1ян1ю со стороны 

ледника, чбмъ закавказскае водоемы, могутъ содержать въ своей 

') йзспоКке. О1е ТЫегуе!( Чет НосввеЫтрвееп. Мепе РепКсе\г. @. 5сБуейд. 
пабогЕ СевезсЬ. 1910, Вч. 37. р. 359. 

°) См Верещалинь. Къ планктону оз. Великаго, -НоБтОрелской губ. Работы 
Лаборат. Зоологич. Каб. И. Варш. Унив. за 1911 г., вып. П, стр. 211—218.
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фаун®Ъ и большее количество ледниковыхъ формъ, чВмъ фауна За- 

кавказья. Интересно, что изъ числа ледниковыхъ реликтовыхъ формЪ 

встрЫченныхъ въ Альпахъ, на КавказЪ до сихъ поръ оказались т®Ъ, 

которыя, вслЪдетв1е своей «меньшей арктичности», и теперь наиболФе 

распространены въ средней ЕвропЪ, а во время обледенЪн1я дальше 

всего были распространены отЪ края ледника и имФЪли больше всето 

шансовъ попасть на Бавказъ. 

Слишкомъ незначительное количество пробъ планктона изъ ка- 

ждато водоема не позволяетъ составить себЪ картину фауны водоемовЪ 

въ отдЪльности. Только относительно ‘фауны оз. Нур1е-тёль можно 

отмЪтить, что она отличается одной особенностью. Хотя озеро это 

и незначительныхЪ размЪровъ, ‘однако мы въ правЪ а - рг10т1 оЖИ- 

дать въ пелагической его области нахожден1я пелатическихЪ форм. 

‚ Оказалось же, что помимо Отар Баповотма 1епсйВ еп- 

Бетвтапитш п 'СБудйогив вр Баегт1 сп в, которыя встр®- 

чатотся изрЪдка и въ пелагической области озеръ Средней Европы, 

хотя и не въ качествЪ типичныхъ представителей этой зоны, въ Нур1е- 

тёль попались еще Сет1о йари1а теб?! си1аа п Мотмпа 

тес ё1товёт1 5. При этомъ вторая форма встрЪтилась даже исклю- 

чительно въ пелагической области озера. Въ Средней Европ®Ъ первая 

форма является обитательницей небольшихъ водоемовъ и береговой 

зоны озеръ, а вторая——типичной ‘представительницей фауны лужь. 

Изъь характерныхъ же представителей фауны пелагической области 

озеръ Средней Европы въ Нур1е-тёль не оказалось ни одной формы. 

Фактъ этотъ аналогиченъ тому, который былъ мною уже отм®ченъ 

для СкутарИскаго озера въ Черногорш *), и свидФтельствуетъ, что 

пртуроченность нЪкоторыхъ, по крайней мЪрЪ, видовъ кЪ ИзвВЪст- 

ному типу водоемовъ, или опредЪленной области послЪднихЪ, коре- 

нится въ: услов1яхъ среды и мЪняется вмФсетЬ съ измЪненемъ 

этихъ услов1й. 

1) См. Г. Верещайтнь, (1. с.) сноску № 12, ‘стр. 190—191.



ВКЕЗОМЕ. 

Гав Ма1ема] хот Катявсвеп Р1аФеап 18% хоп ег Ехсшяютп ев 

«$ийепЫвевеп Метепв #0 @е Вт!отвеВиле дет говывсвеп Мат гп 

дет К. Отшметгя (815 11 МозКап» Па ЗВотатет 1907 сева типе! могет 

по пог, дапК дет ТлеЪепвууйгаоЖКе1$ дев Нетго рг1у.-й0с. №. И’отопко] 

0бегсефеп №Жогйеп. \ав дав Мафема1 хот Вай иштвсВеп Эбтапфйев ап- 

Бейт, во мпг@е ев уота Нетго А. Матупо]] (\№атвсВап) но ботатет 

1912 севатоте}; ппй ачей пиг хоп 16) Небепвуйта о ВБетвереп. 

Рав сапе Мает1а 1 Бевфей $ ав 19 Р1апКбопртоВеп, фе апв То1сепйет 

\УавветОесКеп еп{потлшев &11й. 

№ 1—3. Пет 8ее М пт1е- еб]; Нест ат Ма йбсатбев 11 Ва бит, 

18% 0,5 Кот. 1апе пла Ъепай\е ебепво Бте!$; №15 4 Ме. Шей; уторев. 

\аввет; @1е ОТет я10й пи 8еЫ!Ё пп Сатех Бемасйвеп. АПе Ргобет 

матеп ата 2/15 Ли епбтоттеп. 

№ 4. В!п зейжасЬ аптеЪ!Певвепйет Те1сЪ 11а Момо - АтотвсЛев 

К10вбег. 6/19. УП. 12. 

№ 5—6. Рет $ее КапагтЬе1вКо]е (СБавар!т) 5908 Еивв. 

п. 4. М.; 20 КИоше%ет пас Могйеп хота Зее ТвсВа1дут епйетпё; 8 Кио- 

тпефет 1апе пп@ 5 КПот. тей; @е Т1е!е Ъейтас$ Капт 4—5 Меет; 

дав \№азвет 18% 11 етпета ТеПе дев беев, Бета РОог!е Капагре! Ба1а 

а171@, Юа14 вйв8. Везде Ртобеп хощ 25. УТ. (8. УП) 07. 

№ 7. Оет &ее АсВтшав Юега ФВот!е ОМомКа 1 АсЪа1Ка1а КтвсВет 

ВейтК дев ТИПявсевеп Сопуетпететп?; Пес% 6500 Епвв й. 4. М.; Юепег: 
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зее пиб сеттпеет ТЧе!е; пог еп Те дет ОТетгевлоп 18% пб беЫ М, 

Бетмпа пп апдетеп \/аввегрПаптеп БемасВвеп 1п йетеп @е Р1ап- 

Копргобе хот 20. УТ (8. УП) 07 епбпотшеп жаг. 

№ 8. Вет ее Майа ар1тп Бе Рог!е ЕйтетомКа итп Асра1- 

Ка1а К18спеп ВежтК дев Тя всеВвеп Сопуегпетепё; стоввег Вее, 1тКа 

4+ Киотебет 10 ОЭ1атетет; Пес? 6980 Епев @. 4. М.; @е "Те!е 15% 

меш сег а18 1 Ме{ег; йегт Феепер1есе] 15% Бе1паЪе хоПуАо@с тиб 

Ро1усоппт вр? РБедйесК!, 1п Чет @е Р1апКтопрго\е ат 20. УП 

(3. У) 07 епбпоттеп хат. 

№ 9. Оет К11885 Ма й4атар1п - ТвсВа]) апв дет Вее Мада- 

‘арта апв1ал!епа; Э1е Р1апКбопрго|е 186 апя ет АпяНивв деп 21. УТ 

(4. УП) 07 епбпоттеп. 

№ 10—11. Вет ее СВапбвсВат!1 у Бешта Рот!е ВогйапомКа 

по АсВаКа1а вевеп ВежтК дев ТИП всевеп Сопуетпететё; Пес% 6385 

Ковв й. 4. М.; 18% 6,5 КиПот. 1апе пп 2,5 Киот. Юге; 1—11/, Мейбет 

{1еЁ; @е ОТет я1пй яатК пм! хетвсеМейепепв \МаввегрПаптеп БемжасЪвет. 

19. УТ (2.1) 07. 

№ 12. Рег Вее Я п па 1 Всепиииа дев Еитыбеп Рототапаои 

по АсВа1Ка1а всеВеп ВежтК; э1тКа 150 Мебет по Тлатейбег, вебг жет 

ап @еп {ето пб $еЫН пша Сатех Ъемас\веп. беЪт Катев \авсет. 

17/30. УТ. 07. 

№ 13. Вет Вее Тс Натмпагта - 261 Ъе1 дет а 46 АсЪаКа1а К; 

5500 Вивв й. @. М.; 1 КПотетет 1 ГЭ1атефег; Ы8 1—1*/, Метет Шей; 

Чет ее 18% 50 58а тК пи бе ппа Сатех ЪежасЪвет, (ав @е Ёгете ОРет- 

ПасВе БетпаЛе сатпл ТеЪМ. 15/29. МТ. 37. 

№ 14—19. Рег Вее ТвсеВа1дут; 6389 Епвв й. @. М.; 18 17 КпПо- 

тебег 1апе пп 15 КПот. Бге1!; 10 (?) Мебет Ше?. Рав Впашег 186 то16 

5с!!-БемасЬвеп. 23—27 (6—10 УТ) УТ. 07. 

Ко14епое ТаБеЦе 2е19% @е МетеПппе ег е1пле1теп С1айссетеп- 

{огтеп 11 деп оъепрепати(еп Р1апсбопргоРеп. 

Э1е Уле?ег 11 йет ТаЮеПе тест @е Ха] дет ЕАпсе; Уле!ег пасЬ 

дет Котта-—24 1 дет Ехетр1ате; О— е1пте1пе Ехетр1ате; х — та ге! - 

сВев Уогётетеп; --——та ввепПа Нез Могйтефеп.
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ОтарБаповоша Бтасй у-! 

ОтарВаповотма 1епсЪ бет-| 

РарЬпта ри1ех у, ритех | 
Ве Сев... | 

| РарбВа1а риГех у. ра 
сагтта Гогбез. . || 

РВОарбВо1а 1006 15р1па у. | 
а | опе1вр1па Геуд. . 

ОарВп1 а 1опе15р1па у. | 
Фепи1безьа бамв. . .. | 

РарЬВп1а Буа! 1па У. Вуа- 
В па Геуа.. . 

Оарйбп1а Буа! па т. ̀ ре|-| 
Тас!@а Р. К. М... 

ВарЬо1а Буа!1па у. 4 | 
сигтуа И’емезЁ. . . . -. | 

Ва осераТия уейиц 105 | 

 ВвтоототЬноа тейси- | 
Та ва ЛОМА. . . 2. г 

Мотпатесв! го ёт1 5 Шеуд. 
Отерапотмасгой Бгух _ | 

"со № еее! Капомлем?! | 
п. ©. п. вр. | 

Еогусегспз Тате) Таба, 
эВ М. . || 

т» СОБ ба та Фата. 

° ЦеуйгГета, ана йтавси! а 
т15 Геу@. : а 

В Бупсьобва1ова. то5ё- | 
та ба Косй. . .. . | 

Р1ептохи5а ‘гувове! 15| 
О: Г. М. 

Старбо1еБ ог! в безёпа - | 
патга Аззей. 2 к 

СБуЧоги $5рБаег1! сп 5 | 
О ТОМ. . . ее |. 

10 5' 
Тербвойога 'Ктпаё Росве 

РоТурВет 5, рей!си - 

Бета! апош Гей... . 1х 

1° 

4 ‘Асгтореги Ваграе Вай. Е 
‚ А1опа а о15 Геуа. . | 
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Эх 1+ 
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1х 

1х 

7аЪ! дег РгоБео ам5 дет | 
‚ М’азвегБесКеп, . к... + | 271 1 тт 1 

`Моп деп ейлетеп Атбеп 186 (ет Вейтп@ дет 5еМепеп Еоттеп 

ФарЬп1а ри1ех у. рп11сат1а Рофев пла. Фар п1а
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1опе1вр1па у. бсепип1бевфа бат 1пбетеввапб; уемет Ва% 

е1пе Бегуотта сепйе Тобетевве йет Вейш@ пп КапКаявсвеп НосВсетсе 

дев Ро1урБетш пя рей1си1пв Г.., ег гивататев пб В у с Во- 

{терВев 1опс1 мази Геуд. ной, у1е1е1сЫ5, ВарбБп1а 

Вуа11 па Теуд., а1в Меттефет ег теПсКбеп в1ас1а1еп Каппа апсе- 

сеЪеп \етйеп пп58. Улип беБ055 себе 1сЪ @е ВевсВгерппе дев 1пбе- 

тевзапёеп пепео Когти: 

Этерапощасто  Вгух тп. #. 

Вет @ет ЗеепапясВб Бейпде$ вс} ат ЕписКепгап4 дев Кбгретч еп 

гаЪтпат&сег Еогёва бл; ег 15% хоп етпет Кта сепагй сет Еотбва 12 4ев Напбет- 

тапйев дев Кор! еМ1дев сеЪ14еб; ает Кор? 185 Коппвя-атйв гпесеврииё; 

4ав Апсе 18% стбввег, а15 4ав Р1етпепёПесК; @е етябеп Апбеппеп беббе- 

еп апз ейпетп СПей; дет Апвзепав$ дет 2 Апбеппе 18$ 8-вПейет12 п 

5 беЪчтатЪот5беп;—@ег Топепав{—у1етеПейет1с 1016 4 Бебмпатот- 

ввеп; 6 К1етеп{йвсе, @1е еп ОЭтерапо $ Вг1х Чета {а Еитеп 

веЪт АВоНсеЪЬ яп. ОЭ1е Сапа 186 те! пп Когл; 10т ВасКепгапа Бевте\+ 

апя 2 Копхехеп ТеПеп. Пет Апив Бейпдеё ясЪ ап Яет, деп сапйа1еп 

КтаПеп, ат пАсЪебеп. Рет РатшКата]1 15% овпе бсЪПпсе пой ВПпаваске. 

Р1е АЪдотитпа1ботвфеп 511 гуте1сПейет1 с; Ше АЪаоттта Нотбва(2е ТеМеп. 

7лпта пепеп Сепиз сеЪбгб ш1сВб пог @е пепбевсЫт1ебепе Когта, в0п- 

Чего апеВ @е пп ЛаВге 1903 уоп _Радйау Бевсытевепе Масго гт1 х 

сотпаиёа, 71 дет @е пепЪезсБтеЪепе Еогт ат п&сВвбеп вЁеВ(б. Ре 

Ъе14еп Коттеп вбеВеп 1Атеп МетсКойсеп пасВ, тмпвеВеп @еп Сеппз 

Отерапо Ъг1х Еитеп пой Масго $ гт1 х Радйау ила тойзвеп, тетлет 

Ме1пипе пас|\, 1п е1пеп Бевопйете Сай ппе аЪсекре!! жегйеп, йа ве 

4птей дав ЕеМеп ет ОаттвсЫПпее 11 @е Стпрре хоп Атгфеп, 11 Чет 

51с0 Масгоф\гт1х Бейпде? сейбгб ппй, апйетве1 в, @птеВ @е Котт 

дет К1етеп!55е пп@ деп ВисКеп!огвза17—@ет Сай пе ОЭгерапо- 

$Вг1х паЛет. 

Т1еве Сай иле тбеЫбе 1сЪ тб ет Мотеп Отерапотасто бгух 

Бехе1сВпеп пой 10те пепце Ат$б ег1апБе 1е) тт 720 ЕБтеп  те1лев 

БосВсееВт?еп Тейтегя, Негго Рго!езвот 1. бвсйеКапошге]] Отера- 

потмастобВгух В бвсЛе1 Капом2зеу1 пеппеп. 

Отерапотмасто $ Вгух бёвсВе! Капо млем1 п. В. п. вр. 

РЭ1е Сезаттогт дев Когретв 15% оха]; ато ЕплеКепгтапа Бейпфе? я1сЪ 

ата Епойе дев Кор! сЫПдев еп таБпатИвет Когбва12; ато Напбетепйе 

9



— 180 — 

Чев ВисКепгапйев БеНп@е% ясЪ ет спб апвеевргосЬетет, аЪет 1п ет 
Втене матИтепйет К1е1, дет ата Апзвепгат@ веЪт Кигле пп@ веМепе 
Рогпеп 1таск. Оет Нашбетгапа 18% та ипгесеПтавы сет ТоБетКе1п, @е ата 
Уепёга Папе аПтмаВПсЬ гп васеатй сев Рогпеп мег@еп. Рег Уотйет- 
тап@ дет бева1епКТарреп епёЪе\т% ]1ейжейе Наате пой Вотябет. 

Рет Кор? 186 Кошвей; Чав Апее 155 глуейта] стбввет, а] дав Ретет?- 
НесК; @е Епёетпппе уота Апее Ы1в гит. Р1етепёПескК 15% Ъетпа Ле еЪепво 
стов5, \№1е Фе хот Р1зтепёНесК Ыв гиг Вав!в дет етвбеп Ашбеплеп. 
Р1е Еогшихе яп ше\ё вбатК епбуутеКе! в. Ё 

О1е Апбеппеп дев етябеп Раатев 511 й етпоПейет1с, веБмасЬ Ко1беп- 
{6тпие пла КопКау; 1Ьт Уотйетгапа 18! хуеПеп?бгт12 11 9—10 ТеПе 
себе1!6, ап дегеп Епде 1апае пп вватКе, аЪег вейт йпитеЛв1сЪ се Наате 
ысЁ Бейпйеп. Ат Епде дет Амбеппеп Бей пе 1} ейпе Тахйотвфе пипа 
еп Вйпйе] Китгет пп айппет НАтсйеп. 

Р1е Апбеппеп дев зенеп Раатев 51па етсепбйтПев. О1е сесПе- 
Чегбеп  ТеПе дет Апбеппе ятй тб Ветеп Феттет НАтенеп ЪейесК+. 
Рав етв(е СШей ев Апввепавфев (тАс% ат Епйе е1пе глуе1оПейет1се хоп 
етпет Зее Бехуптпретбе беЪуупптЪогв(е. Рав глтетве Сей ‘газе? @1е 14псвбе 
ЭсВУттатЬотвке @ет Апбеппе, @е ге! асЪ Тапсег, а18 4ав АпввепоПей 
Чет Апбеппе 15. О1езе Вбтв(е 155 глуе1сПейет1 с, уоп егтет Вене Техуптпрет 
пой 1тасб ат Епде ев етябеп СШейев етеп яватКеп Рота. Рав агие 
СПеа ев Ав(ев Фгаст 3 эсВуптта Ботвкеп, аПе яп а1е1е} Тапг, зме1 сПе- 
Чег1с, е1петве1в всЪмас| Бемппрег® пла {тАс% ат Епйе дев етубет 
СПейев }е е1пеп Фогп. Апввет @еп беБу ответ 1тасб дав атйе 
СПей ат Епде е1пеп 5атКеп Ротп. 

Рав етвёе СШей йев Тппепав%ев ЕгАсб Кейпе Вотебеп; дав Уметбе 16$ 
ап Чет Топепветёе ато Епде то1$ ейпетп $бштреп Котбвафал хетвереп, ап 
Чег Нипбетве(е дев СШ1ейев Бейтпдев я1с}, ейп вбатКет пла Тапеет Ктапипет 
Рота. Рав ам&е СПей 1гАс% ап дет Топепве!е ейпет) сап7 ебет во1сЛеп 
Когбва кл, у1е дав 2 СШеа; ато Епйе йет Апвзепвет(ве дев СЦейев ТеНлде? 
51сЪ еле 5сеВууПтпта Боге; ев 156 @1е Катлевбе ЗеЪхупптЪотв{е дет Апбеппе; 
51е 18% 7\е1оПейетсЬ пп е1петвет в ТевПедйетё; дав у1етве СШей {тает 
ата Епде 3 ЗевуттитоРотвбеп @е йепеп дев Апввепа в(ев 1аеп вс}, 5104. 

Рав ГаЪгпта 18$ певр1 ов. Г1е МахШеп БевбеВеп апв ате1 веЪмасЪ 
сектиттбеп БеНейетбеп 7авпеп. Рет РаттКапа1 18% оЪте эсВПпее. Э1е 
Салда 185 вейт Бгетб пп@ Кито. ТЬт ВлсКепгапа Ъевфе\$ апв 2 сопКахет 
ТеПеп, уоп йепеп ег @еп АЪаопита1ботвеп дет пАсВв(е 15+ 7луе1та]
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18пеег, а18 дет апйете. Ап деп беМеп дет Апа Нотеве Нпдеп мсйв Вотпеп; 

Туте Та\! 15% 6—7; ме яп всЪмасЬ пасВ Мшбеп аектатот $. Рег ргох!- 

тпа1е Тез] дет Сапдае 185 ато Еапдйе т1$ га тетсВеп айтпеп пла лете 

Котлер Ротпеп хетзейет. 

Те Сапа КктаПеп яп е1а #6, сект@титб пой обпе Вава1васре]; 

Фе АЪаотита!ротябеп 81а 2ме1оПейег1с топ Бетйеп Бенеп Беуптарет?; 

&е АЪдопитаМот зале ФеМеп. ТГ дет Вгобкатишег Бейпйев &я1сВ 

1—2 Еюбтпопеп. 

Т1е Эппепмяопеп дев Т\етев 51а Ро1сепйе: @е Гапсе==0 ,42—0,43; 

@е атовубе Вте!ве==0,28—0,29 пип.; @е Гапде дет Апмбеппеп йе5 1 Раа- 

гев==0,12 тт. ; @е ТАпое йет Сапйае (хот Вая1в дет АБйопита1ротвбеп 

Ы15 70г Вая5 йет Сапйа]Кта Цеп)=0,14 пт. 



УЫсРовр1га рагайоха Зет! уаг. пи!уасепо1абёа п. хаг. 

С. А. Иловайскиай. 

5. Погсаз5ку. 

Весною 1912 года при просмотр® населення одного небольшого 
аквартума Зоологическаго Музея Моск. Университета мн®Ъ встр®- 
тилось нФсколько инфузор1й, чрезвычайно заинтересовавшихъЪ меня 
своеобразнымъ строен1емъ своего тЪла и способомъЪ прикрЪплен1я къ 
субстрату. При ближайшемъ изучен онЪ были опредЪлены, какъ 
УысВовриа. ратайоха ВетК! (описана для Сверной Америки). Подъ 
этимъ назваш1емъ въ 1897 году Збег& *) описалъ довольно крупную 
форму (до 0,25 та.), которую отнесъ къ порядку НуробмсрВа, помбстивъЪ 
въ семейств Охуй1сЫта, рядомъ съ родомъ НеВоймейа, РегЁу. Дру- 
гихъ указаний въ литератур®, насколько мн®Ъ извЪстно, не пмФется. 
Вм®ст® съ тёмъ попавшиеся мн экземпляры инфузор1й нФеколько 
отличались по своей организащи отъ описан1я Зет. Эти отличия, 
недостаточныя, по моему мнЪню, для установлен1я новаго вида, 
все же заставили меня счесть найденныя формы за особую вар1а- 
цю и по главному отличительному признаку назвать «у. шиуаспо1а {а». 

ТВло инфузор1и построено довольно сложно и можетъ быть раз- 

дЪлено на 8 отдЪла— верхний, средний и нижнй, изъ которыхъ только 
первый и часть второго покрыты р®еничками, нижнй же, лишен- 

ный р®сничекъ отдЪлъ шаровидно расширяется и помЪщенъ въ кол- 
бообразномъ чехлик®; послЪднй, въ свою очередь, находится въ 0со- 
бомъ утлублен!и между клЪточками слоевища мха В1сеа Йштапз. 
Чехликъ этотъ располагается такимъ образомъ, что широкая часть 
его находится внутри растения, а узкая, въ вид®Ъ трубочки, выступаетъ 
наружу (см. рис.). Въ обычномъ, вытянутомъ положении ВасЛовриа 
высовывается изъ отверстя трубочки приблизительно на одну треть 
своей длины. Нижний отдЪлъ тЪла инфузорти постепенно переходить 

*) Звег К! У. — „5ИсВозр1га, рагайоха, п. сеп. п. 5рес. о? СШайа, 1тГп5ог!а* 
ТЬе Атемсап Мабига|!56, Уо1ите 31.
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зыеЛо$хр1га рагаЧоха ЗбегК! таг. оп!ухаспо! ага п. тат. 

Ми.—мембранеллы: .т.—-ундулирующая мембрана; о —ротовое отверст!е; си Ь 
шейныя рЪенички; {—епинныя рЪенички; ай—-адоральная зона: у—-перистом»: 
а —мЪсето выбрасывания остатковъ пищи; 1—-узкая часть чехлика (трубочка,) 

су—сократимая вакуоля: М —-широкая часть чехлика. 

(Увеличен!е около 600 разъ). 
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въ среднй, такъ-называемую шейку, на которой располагаются два 

ряда шейныхъ рФсничекъ (с и В). Шейка, утолщаясь, оканчивается 

верхнимъ отдЪломъ, отъ котораго отходить спирально закрученный 

отростокъ. Въ этой области помЪщаются ротовое и анальное отвер- 

ст1я н почти весь рЪсеничный покровъ, за исключетщемъ указанныхЪ 

выше двухъ шейныхъ рядовъ. РВснички располатаются группами, 

изъ которыхъ особаго вниманя заслуживаютъ адоральная зона (ад) 

и мощныя мембранеллы спирально завитого отростка (М.гт), го- 

няпия пищевыя частицы въ перистомальную часть. Дал®е слЪдують 

два ряда рЪсеничекъ по краямъ перистома и ундулирующая мембрана. 

Перистомъ оканчивается глоткой; рядомъ съ послЪдней и внизЪ отЪ 

нея располагаются нФсколько рядовъ брюшныхъ рЪсничекъ. КромЪ 

того, спинная сторона верхняго отдЪла и спирально завитого отростка 

покрыты длинными, тонкими рЪсничками,——-такъ называемыми чув- 

ствующими волосками («Хас{#1] Ба1го»). 

Предыдущее описанте соотвЪтствуетъь вытянутому, такъ сказать, 

рабочему положению бЫисВозриа. Въ сокращенномъ же состоянии 

она цЪВликомъ помЪщается въ расширенной части чехлика. Распрям- 

ляясь, инфузор1я не сразу принимаетъ свой обычный видъЪ, но нЪ- 

которое время остается совершенно вытянутой, какъ бы ощупываю- 

щей окружающе предметы. ЗатВмъ, чрезвычайно характернымЪ 

движентемъ, спирально закручивается; съ этого момента начинается 

работа рЬЪеничекъ и образование пищевыхъ вакуолей, наполненныхъЪ 

почти исключительно бактер1ями. Можно очень хорошо прослФЪдить 

циркулящю этихъ вакуолей въ тЪл®Ъ инфузорш, вплоть до выбрасы- 

ван1я послЪ переваривашя остатковъ черезъ анальное — отверстте. 

Въ заключен1е необходимо несколько подробнФЪе остановиться 

на уже упомянутыхъ отлишяхъ наблюдавшихся мною инфузорй 

отъ описан1я {етК. Эти отлищшя отчасти могутъ быть объяснены нЪ- 

которою неточностью наблюдений предъидущато автора (что главнымЪ 

образомъ касается присутств1я чехлика), отчасти же должны раз- 

сматриваться, какъ дЪйИствительная разница между данными фор- 

мами. Въ общемъ они сводятся къ слЪдующему: перистомъ боле 

сильно развить, при чемъ лЪвый край его заходить гораздо далФе, 

чЪмъ это изображено на рисунк® бег. Изъ двухъ сокращающихся 

вакуолей, описанныхъ &бегК! для его формы *), я могъ на моихъЪ 

*) Вторая (по Я!егК!) находится въ верхней части инфузорш рядом съ 

перистомомъ, съ лЪвой стороны послЪдняго.
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экземплярахъ констатировать только одну, расположенную въ ниж- 

ней части животнаго, при чемъ размЪры ея были гораздо боле ука- 

занныхъ 5бетК. ТЪло инфузорт заключено въ колбовидно расши- 

ряющайся чехликъ. 5бетК: же описываетъ только трубочку (верхнюю 

часть чехлика), прикрЪпленную къ поверхности растен1я. Спирально 

завитой отростокъ, по моимъ наблюдешямъ, покрыть мощными мем- 

бранеллами, по описанию же 5бетК здЪсь находятся простыя рЪснички. 

С. Иловайск ий. 



КЕЗОМЕ, 

То ЕтоД4аВт ев хетПоввепеп ТаВтев Бай{е 1ей Се1есепВет Тойп- 

вот1еп 71 БеоЪасЫбеп, @етеп Котт пп Ве!ехеппевуе1ве ап Чав Забзбгай 

хоп стоввет Тшбетевве 511. Вет сепапетет ОтпбетупеВипе’ етул1евеп &1е 

516) а18 У1еВовртга ратайоха ЭтетК, \обе1 аЪет апе| етт1се ОтбетвеМ1ейе 

уоп Чет сепапотеп Рогт Копзбайлет, \етдаеп. Плеве Опбетве1ейе, @е 

ететве!8 ЯЙптеВ еше сеу188е ОпсепашскКет Ш ег ВеобасЫбитпе дев 

етвеп. Ап{ог етКТат6 жетйеп Коппеп, тойзвеп апйететвеМ5 а18 ете улуК- 

Пере Оегепл зх15сВеп еп сесхерепеп Когтмеп апсевевеп утегйеп. 

51е Бевбедеп 10 аПсетметеп 1 Ео1сепйет: 1 УотВапйепвет еттпег 

эсВетйе, етпет ${АтКетеп ЕптулсеКетте йе Регзботз, Безопйетз сетлев 

ПоКеп Бапйез по Чет УогБапйепзет пит ешет Кота еп УаКпо1е 

ап ЭтеПе Чет зуе1 хоп 5бетКа Безевтебепеп; йет зрша] семппйепе Рогё- 

ва47 185 1116 пасЫеев МетЬтаплеПепо БейесКЕ, \уйБтепа ег пас ЭбетК1 

ВезсВтетбипо пит ешТасле \Уттпрего 1тает. 

Отеве СОтпбетвеМейе, @е 7пг Кез еПппе етег пепеп Атб ос 

апвгетсВеп, (а еще хо] ап@се СЪетет у типе 11 @ет ЕтимеМбипе 

дев \Уптпрегаррата(ех БезбеЫЕ, пбиееп тие йеппосВ, @е сесерепе 

Котт а18 еле Уамайоп 71 Бевсвтетреп. 



Къ познанию фауны Нуйтасатпа России. 
А. А. Муссел‘усь. 

(Изъ Зоологическаго Кабинета Московскаго Сельск.-Хозяйств. Инсти- 

тута). 

Настоящая статья представляетъ собой результаты обработки 

ряда небольшихъ коллекщй гтидракаринъ, собранныхъ въ различ- 

ныхъ мЪстахъ Росси. Мн®Ъ кажется, что будетъ не безынтереснымЪ 

сообщить т® данныя, къ которымъ я пришелъ, изучая доставленный 

мн®Ъ матер1алъ, тВмъ боле, что наши скудныя свЪдЪшя о фаунЪ 

гидракаринъ Росси не касаются многихъ мЪсетностей, для которыхЪ 

въ этой статьЪ приводятся, правда неболыше, но до извЪстной сте- 

пени характеризуюпие составъ фауны списки. 

Не безынтересны также дополнительные списки гидракаринъ 

изъ мФсетностей уже обслЪдованныхъ. Одинъ изъ нихъЪ, именно для 

Новгородской губ., вм®сет® съ извЪстными уже видами, далъ мнЪ 

возможность, благодаря присутствию ряда интересныхъ формъ, прийти 

къ опредЪленнымъ выводамъ относительно состава фауны водныхЪ 

клещей. Упоминаю объ этомъ потому, что до сихъ поръ гидрахнологи 

какъ-то мало обращали вниманте на эту одну изъ самыхъ интересныхЪ 

сторонъ изучения всякой группы животныхЪ. 

Считаю своимъ пр1ятнымъ долгомъ выразить благодарность 

всеБмъ лицамъ, предоставившимЪ мнЪ для обработки своп сборы. 

Въ виду того, что пробы, заключаюшщщия въ себЪ гидракаринъ, 

взяты въ чрезвычайно различныхъ мЪстахъ и въ разное время, я считаю 

за лучшее дать списки найденныхъ формъ для каждой губернии въ от- 

дЪльНостИ. 

1. МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ. 

Въ очень большомъ матерлалЪ по гидрофаунЪ и гтидрофлорЪ 

водоемовъ Петровскаго-Разумовскаго, собранномъ В. И. Долго- 

вы мЪ, оказалось 7 пробъ, заключающихъ въ сеоЪ гтидракаринъ;
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6 изъ нихъ относятся къ большому парковому пруду, а одна——кЪ не- 

значительному пруду, расположенному между Петр.-РазумовскимЪ и 

Ивановскимъ проЪздомъ, рядомъ съ полотномъ паровой конки. Прудъ 

этотъ, принадлежаший къ постепенно высыхающимъ, заболоченъ, 

мелокъ, въ значительной м®р®Ъ заросъ В 10 4еа сапа йе б15, 

берега не высоки, вода мутная и вся покрыта Бещпа ро1у- 

гБвувза и 1. $г15801са. Къ нему прокопана канава, которая 

лЪтомъ высыхаеть. 

Ловы въ большомъ парковомъ пруду производились главнымЪ 

образомъ вдоль илистыхъ береговъ, покрытыхъь Р Бгастш1ев 

сотмщитл1 8. Относительно этого пруда слЪдуеть замЪтить слЪ- 

дующее: на днЪ его, покрытымъ глубокимъ слоемъ ила, протекаютъ 

довольно энергично химические процессы, въ результат®  кото- 

рыхъ выдЪляется большое количество сЪроводорода, особенно силь- 

но ощущаемаго зимой; уровень воды въ пруду поддерживается пло- 

тиной *). 
Въ обработанномъ матер1алЪ оказались сл дующие виды гидра- 

каринъ: 

1. 1 тпосНнатев адцапа 1! сцв (1). 

ВстрВченъ въ большомъ пруду въ числЪ 2 ® 10 —Т\У—11; въ боль- 

шомъ количеств®Ъ (5 и $) 26—1\У и 8—УП-11. 

2. Еп1а18 г1 това Р1егы . 

Найдена одна самка 8—УП-11 въ большомъ пруду. 

8. Еп1а18в ехвепЧепнв (Май.). 

Найдена тамъ же, гдЪ и предыдуший видъ, 14—\УТ-—-11 въ коли- 

чествЪ 2 ® и 15. 

4. Еп1а18 воат1 Р1ета1 с. 

ВстрВченъ одинъ экземпляръ ® въ большомъЪ пруду 14—\УТ-11. 

5. Отр1о 4 опбив йаевр1с1епв- (МО). 

Самцы и самки довольно часто попадаются въ большомъ пруду. 

(14--УТ, 5 —уУП и 18-м). 

*) Подробное описаше этого водоема должно въ близкомъ будущемъ ипоя- 

виться въ работ® В. И. Долгова, посвященной изучентю планктопа водоемовъ Пет. 
Разумовскаго.
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6. НуайгтурБап+ев Бауегт1 Р1ваФоу1с. 

Видъ этоть встрЪченъ однажды въ большомъ пруду (8 $, 

16—ТУ—11). | 

7. НуйтурБНамптез тпБет_ (Сеер). 

Найденъ въ большомъ пруду (1 $, 16—1\У—11) и въ пруду между 

Петр.-Разумовскимъ и Иванов. проБздомъ (2 9, 15—1У—10). 

В.Т уаехепиета, Косй. 

ВстрЪченъ въ большомъЪ пруду (2 ®, 16—1ТУ—11). 

9. ТВуав в б0о1 11. Коешке. 

Видъ этотъ весьма болизка1й къ предыдущему и считаемый нЪко- 

торыми авторами (Ртетв1 в: Рав ТЧетте1с\, 1.. 18.) вар1ететомъЪ 

послЪдняго, найденъ въ большомъ пруду въ довольно большомъЪ 

количеств самокъ 16—1У—11 п въ пруду между Петр.-Разумов- 

скимъ и Иванов. проЪздомъ (1 ©, 8—1\У—10). 

10 НуфтасПла ‘ведет! ет? КоешкКе. 

Попалась одна © въ пруду между Иван. проФздомъ и Петр.- 

Разумовскимъ 8—ТУ—10. , 

11. Р1ожа: Топе1ра! рта (Ктепб.). 

ВстрЫченъ одинъ & ВвЪ большомъ пруду 8—УП-11. 

12. Ртопа то фата: (МНН). 

Найдены 8 ® въ большомъ пруду (8—УП-11). 

13ТА тах ставе1 рев. (МОП.). 

ВстрЪченъ тамъ же, тдЪ и предыдущий видъ (2 ® , 14—УТ-11). 

14. Втосйур о 4 а мегтв1со от (МаЦ.). 

Самцы и самки попадаются нерЪдко въ большомъ пруду (14—УТ 

и 8—УП--11). 

15. пт пезта: ппЧатТа та (МаЦ.). 

Встр®чены 3 ® п 2 5 въ бодьшомъ пруду (16—Т\У—11).



16. АтвБепитпв 210 Батог (М@1.). 

Довольно часто встрЕчаемая въ большомъ пруду форма (Фи 5, 

8—\1Г и 15—-УП--1. 

Настояпий списокъ содержить 8 слЪдуюпия новыя формы для 

Московской губ.: Е п1а1в т1 това, НуйтурБатп+ев Ъау- 

ет1 и ТВуав во 111. ПослЪдняя попадается впервые въ России. 

Остальныя вс® были констатированы раньше. 

Составъ фауны гидракаринъ Московской губ. былъ уже въ общихъЪ 

чертахъ разсмотр®нъ УдальцовымъЪ*). Имъ былъ указанъ 

рядъ формъ, придающихъ ей бол®е южный характеръ въ сравнении 

съ фауной Новгородской губ. Мои данныя подтверждаютъ эти сообра- 

женя только присутствемъ Н уйгтурБапев Бауег?, такъ 

какъ вс® друше виды принадлежать къ широко распространеннымЪ 

(ем. Новгород. губ.). Видъ этотъ найденъ въ Варшавской губ. и сред- 

ней Германш и можеть быть отнесенъ поэтому къ характернымЪ 

представителямъ средне-европейской полосы, не встрУчающимся на 

сЪвер». 

Въ б1юлогическомъ отношении фауна гидракаринъ большого пруда 

не можетъ быть разобранной болФе или мене полно ‚ вслЪдств1е неболь- 

шого числа пробъ (къ тому же неравном®рно собранпыхъ) однако въ 

общихъ чертахъ можно сказать слЪдующее: въ большомъ пруду 

очень мало представителей рода Р то да, живущихъ преимущественно 

въ большихъ водоемахъ съ чистой водой (озера), немного и Е п 1 а’пдъ, 

свойственныхъ малымъ прудамъ, густо поросшимъ водной расти- 

тельностью, хотя присутстве ТВуав тетива, Т. вбо111, 

НуйгтурБатпёбев Бауег1 п Н. тиЪетг приближаютъ нашъ 

прудъ олиже всего къ водоемамъ послЪдняго типа. 

ЦП. ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНТЯ. 

Пробъ, содержащихъ гидракаринъ, оказалось пять. Взяты были 

онЪ въ болотистой рЪк®Ъ Витажетк®, протекающей по Осташковскому 

уЪвду. Р®ка эта, длиною въ 40 верстъ, входить въ систему Волги. 

Теченте ея слабо, берега покрыты болотной растительностью. (Сборы 

А. Архангтельскато, отъ 16 и 17—10 г.). 

Констатированы слЪдующие виды Н у а4гасат1 ма: 

*) Удальцово, А. Къ фаунЪ и б1олог!и гидракаринъ Московской губернии. 
Труды гидроб1ол. стан. на, Глубок. 03., т. Ц, 1907. .
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тт мносНВатев аднцаттестп в (Г..). 

Найдены 2 $ 16 и 17—\УЦ. 

2. Еи1а1в ехбепйеп зв (МИП.). 

Попалась одна самка, 16—\УЦ. 

3. Нусторатев Топстра 1 р 1 в (Негт.). 

ВстрЪченъ одинъ самецдъ и одна самка. Первый 16—\УП, вторая 

17— УП. 

4. Нусго Баев те 1сп1аб ив ( Ктатщ.). 

Видъ этотъь попался только одинъ разъ 17—УЦ. 

5. Ртопа 1опс1ра1р18в (Ктгепй.). 

Встрчена 16—УП, въ числЪ трехъ $. 

6. Тебег1а ро11{ба Р1ег51с. 

Найденъ одинъ самецъ, 17—УЦП. 

7. ВтасВНуроч4а уегв1соТ1отг (МИ!.). 

Попались дв®Ъ самки и одна восьминогая личинка (17—\У1П). 

За исключетемъ Р1топа 1опе1ра1р158 вс® приведенныя 

выше формы новы для Тверской губерши. Дополняютъ онЪ раньше 

известный для этой же губерш1и списокъ, составленный С о ловье- 

вы мъЪ 1), до 18 видовъ. Матералъ, однако слишкомъ незначитель- 

ный, да и виды въ большинствЪ случаевъ широко распространенные, 

для того, чтобы притти къ болФе или мене опредЪленнымъ выводамъ. 

1. ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ. 

Пробы, содержапия гидракаринъ, взяты были въ слВдующихъЪ 

мЪстахъ губерыш: 1) Болото въ оврагЪ у моста, невдалекЪ отъ дер. 

Ново-Бибеевой, Крюковской волости, Меленковскаго уФзда. Дв®Ъ 

пробы отъ 19—\УТ-11 г. (сборы А. Г. Никольскаго), 2) РБка 

Ушна въ окрестностяхъ дер. Ново-Бибеевой. Одна проба, взятая 

16—\У1-11 (сборы А. Г. Никольскато). Р®ка эта съ медлен- 

1) Соловьевь, С. Водяные клещи (НуйгасЬш4ае) оз. Бологова, и его окрест- 

ностей. Тр. Пръен. Б1юд. Станц. Спб. Общ. Кст., т. П, 1906.
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нымъ теченлемъ, довольно сильно заболочена и сильно заросла 

водными растещями. 8) Озеро Пескара, расположенное въ пойм®Ъ 

рЪки Клязьмы на сФверъ отъ с. Кляземский Городокъ въ раз- 

стоянии 1,5 версты отъ него, въ Ковровскомъ уЪзд®. Озеро типа ста- 

рицы, очень длинное, но узкое; достаточно глубокое, вода чистая. Дно 

илистое, поросло Е10 4еа сапа4йепв18 и Муг1тор\у |- 

Тит вр1са ёпт; берега обрывистые, вдоль нихъ Р гта ст 1 фев 

сотмщит1 8, №ущрВаеа а1а. Въ половодье озеро сооб- 

щается съ р. Клязьмой. Дв® пробы отъ 3—У1ПШ--18 (мои сборы); 

4) Заболотское озеро, лежащее въ сФверной части Переяслав- 
скаго у зда. Пробъ, содержащихъ гидракаринъ, дв®: одна была, взята 

вдоль восточнаго берега озера, въ залив®Ъ съ илистымъ дномъ, порос- 

шимъ РБтастш1$ев сощмщинт1в (15—У 1-11), другая въ за- 

ливЪ на южной сторонЪ озера. Заливъ этотъ не глубже 1,5 метр., 

илистъ, заросъ ближе къ берегамъ осоками, ® $ а 10 фев а10 1- 
ев пн Мепуальнев +т1+0 11а ка, (14 — УП--11). (Сборы 

В.И. Долгова). 

Въ нихъ оказались слЪдующя Н у 4 гасагтт1па: 

1. отт посНатев ацапа+т1 сте (1). 

ВстрЪчена 14—\УП-11 одна ® въ Заболотскомъ озер. 

2. Еп1а1в ехтетп4епз (МаП.). 

Видъ этотъ найденъ въ р. Ушн®. Самокъ громадное количество, 
вс онЪ набиты яйцами. Самцы въ ограниченномъ числ®. 

Неоднократно указывалось (М а1 сет, Удальцовъ, М у с- 

селтусъ), что болышя трудности при опредФлени видовъЪ этого 
рода зависять отъ того, что главные характерные признаки, взятые 
въ основу таблицъ, такъ-называемые очки, пальпы и сар! пт, под- 

вержены значительнымъ варташямъЪ для одного и того же вида. Из- 

слЪдуя строенте глазъ и измФряя ихъ у цЪлаго ряда самокъ даннато 

вида, я пришелъ къ слЪдующимъ результатамъ: чБмъ больше экзем- 
пляръ, а слЪдовательно, чбмъ старше онъ, тЪмъ больше длина и ширина 

глазного мостика и длина глазной капсулы. Передний край глазного 

мостика самыхъ старыхъ изъ изслЪдованныхъ мною инивидуумовъ 
менЪе волнистъ, иногда бываеть почти ровнымъ, надходящийся же 
посередин® этого мостика хитиновый бугторокъ, къ которому прикр®п-
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ляются мышцы, двитающия тлаза, развить гораздо значительн®е 

и болФе округленъ, чЪмъ у молодыхъ формъ. Все это дЪлаетъ такте 

экземпляры схожими съ одной стороны съ Е. Бттатапа а Р1ет., 

съ другой— съ Е. пп а п10 ва КоешкКе. ЗдВсь слЪдуетъ еще добавить, 

что такое сходство можетъ быть весьма бОлизкимЪ, такъ какъ между 

этими формами нЪтъ существенной разницы въ строении сари и 

пальпь; часто различными авторами указанные признаки описываются 

различно. Наблюден1е это позволяеть уже опредЪленно высказаться 

въ пользу существованля у Е п1а’идъ возрастныхъЪ измЪненйй, Что 

еще боле затрудняеть ихъ и безъ того трудное опредЪленте и заставля- 

етъ весьма осмотрительно относиться къ установлению новыхЪ видовЪ, 

часто описываемыхъ исключительно на основании очень малыхъЪ измЪ- 

нений въ строенши очковъ. СлЪдуеть замЪтить еще и то, что нер®дко 

среди Е п 1 а’идъ попадаются формы съ уродливымъЪ строенлемъ глазьЪ, 

такъ наприм®ръ, встрЫчаются экземпляры, у которыхъ въ одной 

глазной капсулЪ 2 питментныхъ пятнышка и 2 линзы, а въ другой 

по 83 тЪхъ и другихъ. Рядъ такихъ аномалий констатированъ мною 

и будетъ описанъ позже. 

3. Еп1а18в воат1 Р1ега1е. 

ВстрЪчена въ р. Ушн®. Самки преобладають. 

4. Е и 1а18 Бат $111а КоемкКе. 

Встр®чена въ р. Ушн® (1 9). 

5. Еп1а15в т1 това Р1етая1 с. 

Три самки найдены въ р. Ушн®. 

6. Еп1а1в `Б1в1апова Р1ега1 с. 

Найдены въ р. Ушн®Ъ (1 ®) и въ ов. Пескара (1 Ф). 

7. Еп1а1в 11 шпор В 11а Ретые.. 

Попались 2 $ и 1 6 въ р. Ушн®. 

8. Еп1а18в вебова КоеткКе. 

Встрчена въ р. УшнЪ 1 $. 

9. Еп1а18 попа п1оза КоепткКе. 

Найдена тамъ же. Самокъ большинство.
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10. Еп1а18 $т1атапа а Рег. 

Найдена тамъ же. Довольно много самокъ. 

11. Ртопа сатпеа (Косй). 

Встр®чена въ болотЪ у дер. Н. Бибеевой. Самки въ гораздо боль- 

шемъ количествЪ, чБмъ самцы. 

По Р1егв1 с (РешвеМапаз Нуйгасвш4деп) у самокъ этого 
вида число волосковъ на внутреннемъ углу половыхъ пластинокъ 

бываеть отЪ 8 до 4, число половыхъЪ 

чашечекъ на каждой половой пластинкЪ 

колеблется въ предЪлахъь 18—24. У 

четырехъ самокъ, изслЪдованныхъ мною, 1 83—81) 20—18 

оказалось, что число такихъ волосковЪ 

о Число Число 

волосковъ. | чашечек». 

и половыхъ чашечекъ у одного п того | » 3—8 15—18 

же экземпляра неодинаково съ каждой 

стороны и само расположене ихъ | 3 8—3 22—18 

сильно варьируетъ, что видно изъ слЪ- 

дующей таблички: 4 5—4 22—24 

12. Ртопа подакха (Ма). 

Найдены только самки въ Заболотскомъ озер® въ громадномъ 
количествЪ экземпляровъ (14—УП--11). 

13. Ртопа цпса ба ( КоешкКе). 

Попалась въ числЪ 2 © въ ЗаболотскомъЪ оз. 15—\У 1-11. 

14. о1 м дев1а ппац1аха (Ма). 

Найдена въ болот® около дер. Н.-Бибеевой (1 9), въ оз. Пескара 
(ЗФ и 25). 

15. 1 тмпевза: таси1ах а (М1). 

Найдена въ оз. Пескара (4 $ и 3 9) п въ оз. Заболотскомъ (16, 
15—УП--11). 

16. БВтасВуро а хмегв1со1от (МНШ.). 

ВстрВчена тамъь же (2 9 и 2). 

17. Атах ставв1рев (МОШ.). 

Найдены двЪ самки въ оз. Пескара.. 

*) Цифры относятся къ правой и лЪвой сторонамъ тЪла..
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18 Мептапта хтегпа 118 (М0Ш.). 

ВстрЪченъ только одинъ © тамъ же, гдЪ ип предыдуший вид. 

19. От р1о ай отьтпя аезрастема (МОШ.). 

Найденъ въ озерахъ Пескара и ЗаболотскомъЪ (15—УП-11). 

Самки въ гораздо большемЪ количеств®: чЪмъ самцы. Отношенте 

числа первыхъ ко вторымъ 8 : 1. 

90. АттЪепицтив пептатм1 Р1ета1с. 

Встр®чена одна самка въ оз. Пескара. 

Ло сихъ поръ не было никакихЪ свЪдЪн1й о фаунЪ Н у йЧгта
са 

т1 па Владимирской губернш, но уже заран®е можно было 
сказать, 

что въ фаунЪ водныхЪ клещей данной губерния и вооб
ще средне-рус- 

ской не будетъ существенной разницы. Настояппй с
писокъ, хотя И 

весьма неполный, тлавнымъ образомъ, вслЪдетв1е отс
утствия данныхЪ 

за бол®е длинный промежутокъ времени, подтвержда
етъ этотъ а рг1ог- 

ный выводъ. Изъ 20 вышеуказанныхъЪ видовЪ вВЪ сосЪдней Мос
ковской 

губернии не найдены слЪдуюшщие 7 видовЪ: В и 1Та1з Фап 1 11а, 

Е. тг1 това, К. вебова, &, цпанп10оза, Е. сттатапа а, 

Жептап1а уетпа118 и Р1опа ппса а. Однако вс® 

они уже указаны для средней Росси (Казанская, Смоленска
я, Са- 

ратовская, Новгор. губернши) и потому не представляють никакой 

особенности Владимирской губ. 

Въ общемъ изъ 20 формъ Н у атасат1па Владимирской тгуб., 

15 представляютъ собой преимущественно средне-европ
ейскихЪ 0би- 

тателей, 5, а именно: 1, 1 а певта тзасп1а4а, 1. по йап1аз1а, 

О 1р 10 4 оп Ц девр1с1емв, А бах ставзв1рев и Ртопа 

по йа {$ а—виды весьма широко распространенные. 

Въ С1ологическомъ отношении интересна проба изъ р. Ушны, 

въ которой найдены исключительно представители сем. В и 1а1 в. 

Для нихъ заболоченные, сильно заросшие водяными растен1ями, 
но 

не особенно мелк1е и малые водоемы, представляютъ настоящую колы
- 

бель развит1я. МнЪ очень часто приходилось видЪть, что по
добные 

маленьк1е пруды (но не лужи), почти сплошь населены Еп1ат 

дами, число которыхъ въ озерахъ гораздо меньше. 
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1У. НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНТЯ. 

Весь матер1алъ собранъ въ оз. Великомъ, расположенномъЪ на 

гтраницЪ Валдайскаго и Крестецкаго уФздовъ, въ 2—8 верстахъ отъ 

города Валдая по направлентю къ Крестцамъ *). Пробы сорались 

съ 20— УТ по 27—\УП--09 г. (соборы Г. Ю. Верещагина). 

Въ обработанномъ матер1ал®Ъ констатированы слФдуюпие виды 

Нудбтасаттма: 

1. Б1 мпосДатев а паатНоН ей 9: 

2. Ки Тате зоазтт Ртете10, То. 

3. Еп1а1в зеньова а осно, Зе. 

4. Ва {Тата тг: мова Р1еге1 с, 22. 

5. Отр10 д опёпв @евртстейца (М 11.3. 

Въ большомъ количеств®. Самки преобладаютъ. 

6. Р1опа ппсата  (КоепКе). 

Найдена всего лишь одна самка. 

7. Рода по 44а {а (МаЦ.). 

Отношен1е числа найденныхъЪ самцовъ къ числу самокъ 1 : 4. 

8, Р1о па: с1гс п 1 ат в (Р1ета1 с). 

Найдены исключительно однЪ самки. . 

Число половыхъ чашечекъ на заднихъ половыхЪ пластинкахъ у 

различныхъ индивидуумовъ различно и подчасъ не симметрично. У 

одной изъ изслЪдованныхъ самокъ оказалось по 14 чашечекъ съ каж- 

дой стороны половой щели, у другой— съ одной стороны 12, съ другой— 

14, у третьей— 11—16. 

9. Р1опа сопе 1! о Бата (Косн). 

ВстрЪчены однЪ самки въ громадномъ количеств®. 

Число половыхъ чашечекъ, свободно расположенныхъ около 

половой щели, варьируетъ обыкновенно въ предЪлахъ отъ 16 до 20 съ 

1) Подробное описан1е этого водоема смотри въ работ® Г. Ю. Верещагина: 

„Къ планктону оз. Великаго Новгородской губ.“ Раб. Зоол. Каб. И. Варш. Универ. 

за 1911 г., в. 2. 
. 10
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каждой стороны щели. У одной изъ изслЪдованныхъ мной формЪ 

ихъ оказалось всего лишь по 9. Эго число является наименьшимЪ 

изъ до сихъ поръ констатированныхЪ. 

10. Рота сопеТора+а у. тибта пох. таг. 

Найдены три самки. 

Вар1ететъ этотъ отличается отъ типичной формы, прежде всего, 

окраской. У типичной Ртопа сопс1ора ба окраска чаще всего 

желтоватая, коричневая или коричневато-зеленая. Вартететъь кир- 

пично-красный. Во-вторыхъ: число половыхъ чашечекъ у типичныхЪ 

экземпляровъ чаще всего бываетъ 16—90 съ каждой стороны поло- 

вой щели, у вар1етета ихъ по 28—94, при чемъ величиной онЪ 

гораздо меньше и не такъ скучены, а разбросаны почти по всей 

брюшной поверхности, вплоть до задней крайней лищи тЪла. Въ 

остальномъ вартететъь сходенъ съ типичной формой. 

11. Ртопа:сосстпот ев (Тор). 

ВстрЪчена въ количеств®Ъ двухъ экземпляровъ самокъ. 

12. Авах ставвтрев (Ма||). 

Найдены одн® самки въ количеств® 4. Довольно часто попадаются 

ВОСЬМИНОГ1Я ЛИЧИНКИ. 

13. ВтасЪуро4а уегв1со1от (Ма). 

Самки преобладаютъ. Отношенте числа ихъ къ числу самцовъ & : 3. 

14. Т1 дпевзта пойап1 аа (МЫ.). 

Гораздо чаще попадаются самки, 

15. „1 пезв1а щаси 1 ата: (МНЦ.). 

Видъ этотъ встр'Вчается рВже предыдущатго. Какъ и у того, число 

самокъ преобладаетъ. 

16. Мептщапта. хегпа 118 (МИЦ.). 

Найденъ всего лишь одинъ самецьъ. 

17. Мейищатпта вр1п1рев (М1!.). 

Попался одинъ самецъ. 
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18. Тебетб1а рогова ТПог. 

ВстрЪчены дв®Ъ самки. 

19. АттБепигив пецщапт Р1егыс. 

Одинъ & . 

90. АттПепцитив р ив и Та хвот (М а 11). 

Найденъ въ количествЪ одного экземпляра & . 

До сихъ поръ свЪдЪн1я наши о фаунЪ гидракаринъ Новгородской 

губерши исчерпывались довольно болышимЪ спискомЪ ихЪ изъ 03. 

Бологова и лужъ, находящихся въ его окрестностяхЪ 1), и тремя не- 

большими замЪтками (въ каждой отмЪчено по одному виду) о нахожде- 

ни трехъ видовъ водяныхъ клещей въ прудахъ Никольскаго рыбо- 

воднаго завода ®). Составленный на основан этихъ данныхЪ спи- 

сокъ гидракаринъ содержитъ въ себЪ 40 видовъЪ. 

Въ коллекщи, обработанной мною, впервые для Новгородск. губ. 

приводятся слУдующихъ 10 формъ: Е п1а18 воаг1, К. вебо ва, 

В. тещова, Ртопа: ппсаа, Р. сопе1Дорафа у. ти Бта, 

Р. сосс1по1 ев, ВтасВуро да уетв1 соот, № птща- 

пита уетпа 1 1 в, Беретта рогова, АттЛеациив пец- 

ша. Изъ: нихъ:-. Р1опа. сова 1ората у. тата, Р. 

сосс1по1 4ез п Терег1а рогова новый для всей России. 

Итакъ слЪдовательно обпий списокъ всЪхъ до сихъ поръ извЪстныхЪ 

изъ Новгородской губернти видовъ гидракаринъ состоитьъ изъ 50 формъ. 

Такое большое количество видовъ и ихъ разнообраз1ле объясняется 

съ одной стороны т®мъ, сравнительно длиннымъ промежуткомъ вре- 

мени, за который брались пробы, съ другой— различнымъ характеромЪ 

водоемовъ, подвергавшихся изслЪдоваш1ямъ, такъ какъ извЪстно, 

что въ томъ и другомъ отношении составъ фауны водныхъ клещей 

подверженъ значительнымъ измЪненямъЪ. 

1) Соловьев, С. Водяные клещи (НуйгасВш4ае) изъ 03. Бологого и его 

окрестностей. Тр. Прфен. Б10л. Ст. Спб. Общ. Естествоисп., т. П, 1906. 

*) Арнольдь, И. О лЪтнемъ и зимнемъ состав планктона нЪкот. водоемовЪ 

Валдайской возвышенности въ связи съ вопр. о питании рыбъ. Изъ Никольс. 
рыбовод. зав., № 3, 1900. 

Редикорцевь, В. Фаунистическия изсляЪдов. на Никольск. заводЪ лЪтомЪ 

1901 г. Ты4, № 6, 1902. 

Арнольдь, И. Списокъ живот. и водорос. новыхъ для фаун. и флор. 

окрест. Никольск. зав. 14, № 7, 1903. 

10*



— 148 — 

Такъ удачно собранный матералъ при анализ® въ отношении 

теографическато распространения всегда позволить притти кЪ
 болЪе 

или менФе опредЪленнымъ выводамъ. Ниже я и попытаюсь изложить 

т®Ъ результаты, къ которымъ я пришелъ, изучая фауну гидракаринъ
Ъ 

Новгород. губ. и разбивая ее на группы. 

Въ числ® 50 извЪстныхъЪ намъ видовъ, десять (что составляетъ 

20%) оказались принадлежащими къ весьма широко распространен
- 

нымъ и считаемымъ нЪкоторыми авторами (\\ а 1 $ е т) космополитами. 

Эти виды слЪдующие: 

1. О1р1о 4 опёпв @евр 1- | 6. Б1 щпевта Коемпт1Кет1. 

степ 8. нат. Ра опа пофбава. 

ОГ Аах ставетрев, тов. Рибавсата, 

3. 1 жпев1та тасип1ах1а. 9. Р. тофппаа. 

4. 1, ппамп1а а. 10. М1аеорв1 в от 1еп- 

БОТ. Бевёттоп1 са. Тат1 8. 

ЗдЪсь слЪдуетъ однако замЪтить, что вс® они отнюдь не заслужи- 

ваютъ названия космополитовъ, такъ какъ только первые два извЪстны 

изъ всеЪхъ частей свЪта, за исключен1емъ неизслЪдованной епце Въ 

отношенти тидракаринъ Австралши, а остальные принадлежать кЪ 

повсюду встрЪчаемымЪ въ ЕвропЪ п внЪ ея найденнымЪ только вЪ 

Св. Америк. 

Видовъ, не выходящихЪ Въ своемЪ распространении за предЪлы 

палеарктики, 11, что составляеть 22%. 

Сюда относятся: 

1. Киа зе воат1. | 6. Аттиевнитиз Тутси е- 

э. Лет татпт1а вр1п1рев. | ртбатот. 

8. НуйтосрПовен тек Кта- 7. Рто па сопне1орРа+а. 

щег1. с ©. Р. апсата. 

4. ВтасНуродйа уегтв1- 9. Ро тип ба. 

соО!ог. 10. Р. с1гесиТатт1е. | 
5. Аттвепогов пепшап!. | 11. Тебегё1а рогова. 

12 формъ (35°/%) относится къ широко распространеннымЪ по всей 

Европ. 

Таковы: 

1. 1 мпосДдатев адапа- | - 3. Е. т1 що ва. 

1сив, | 4 № зебожа. 

о Ки1а13 ехтеп еп. в №ептанта уегтпа 118.
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6. Ртопа Топ стра рт. 9. А. сап йа ив. 

7. АттБепигипв 5210 Ба- 10. М14еа огбО1си1ахза. 

Тот, 11. Нуагур Бапбев тирег. 

ВО А. ставетсанбаатив. 12 Тур в 11 11а сев. 

Преимущественно средне-европейскихъ видовъ, не встрЕчающихся 

далеко на сЪвер®,——9 (18°%)). 

Къ нимъ слЪдуетъь отнести: 

1 Китае тва ппова. 5."Р1опа спотас1 ета. 

2. Нусто Баев те 1ст- 6. Те Бет б1а ро1т1са. 

Тасбц в. 7. Атгрепигив 1ецсат 1. 

8 Абтах Ботщат, 8.Нубтасрапа,. рег а1. 

4ЛА. урвтВорВоги в. 9. :Нуйта спа стпепёа. 

5 видовъ, т.-е. 10%, принадлежать къ жЖивущимъ тлавнымЪ 

образомъ на сЪверЪ и не заходящимъ далеко на югъ. 

Это: 

1. Ен1а1в 10 ила р н11- | 4. НуйтурНапьев @&18- 

Тега. рат. 

о... 0 ПТ 1а. 5. АттБепитиве ривёц- 

3. Ртопа: а тератт 1 14 к. Та тот. 

Наконецъ 2 формы (4%). именно Е п1а1тв5 Фепитропви 

Р1опа сосс1по1 (ев, найдены были до сихъ поръ только въ Нор- 

веги, а одна — Ртопа сопс1обаха у. тибБга — ветрЪчена 

вообще впервые. 

Въ результатЪ оказывается, что фауна гидракаринъ Новгород- 

ской губ. состоитъ изъ группъ, со слЪдующимъ процентнымъ отноше- 

н1емъ: 

1) 10 весьма широко распространенныхЪ ВНДОВЬ 5... 20°, 

2) 11 видовъ, не выходящихъЪ въ своемъ распространении за, 

тред®лы падеарнтики “о В ре090, 

8) 12 видовъ, повсеместно встрВчающихся въ Европ® . . . 24% 

4) 9 видовъ, преимущественно средне-европейскихъ —. .°. 18% 

5) 5 формъ, обитающихъ главнымъ образомъ на сВвер® . . . 10% 

6) 2 вида исключительно с®вервныхъ „. 40, 

7) 1: вар1ететЪ НОВЫЙ ВОООЩе 2. некие ноте оО 

100%,
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Разсматривая приведенную табличку мы Вв
идиМЪ, что первыя три 

группы, съ общимЪ числомЪ ВЪ 33 вида, 
не могутъ быть характерными 

для данной мФстности. По всей вЪроятно
сти мног1е изъ этихЪ ВИдОВЬ 

войдуть впослЪдств1И ВЪ СПИСКИ, характ
еризующие болЪе пли менЪе 

крупныя зоотвографическая единицы, для выя
снен1я же состава фауны 

гидракаринъ Новгородской губ. гораздо большее значете имЪютЪ 

° остальныя группы, къ разсмотрБн1ю которыхЪ
 мы И перейдемъ теперь. 

Четвертая группа заключаеть вЪ себЪ виды преимущественно 

средне-европейскае, часто встрЪчаемые въ Зап. Европ® на той же 

широт®, на которой лежить И Новгород
. губ., напримЪрЪ: вЪ Англии, 

въ Швеши. Ло сихъ поръ не было указани
й на нахожденте представи- 

телей этой группы южн®е 45-ой паралле
ли, а если современемъ так1я 

данныя и будуть, то эта группа частично
 или пЪликомъ войдетъ въ тре- 

тью. Во всякомъ случаЪ фактЪ нахожде
н1я всЪхъЪ видовЪ, составляю- 

щихъ ее въ Новгород. губ., не такъ важенъ 
И ясенъ для доказательства 

существования въ озерахъЪ этой губерни
 типичныхЪ сЪверныхъ формъ, 

посл®дн1й фактъ наглядно подчеркиваютъ п
ятая и шестая группа. Раз- 

беремъ первую изъ нихъ, состоящую изъ
 5 видовъ. Два представителя 

сем. В и1а18 констатированы только 
вЪ св. Германи и въ Норвегш. 

Вь Росси В. 1 пвп а 1 Би 11 Тета не спускается ниже Москов- 

ской туб., а Е. ш ип б11а—не ниже Новг
ородской. Р1опа 1 5- 

раг11 118 въ Зап. ЕвропЪ найдена вЪ Швейцарш, 
С. Германии и 

Норвепи; въ Росси — исключительно ВЪ Новгородской губернии. 

Нудйгур Вапёев а1в рат встрЪчае
тся на западЪ тамъ же, гдЪ и 

предыдущий видъЪ, вЪ Тосс1и самымъ южнымЪ
 пунктомъ его обитания яв- 

ляются озера въ окрестностяхЪ Саратова.
 Указанъ онъ еще для Москов- 

ской и Нюландской губ. Наконецъ посл
Ъдн1й видъ— А тт Бепига в 

ризби1а то т-—встрЪченъ въ Швейцар
ии, Германи, Даши, Швещи 

и Норвегии, а въ Россти найденъ вЪ Смоленско
й, Московской, Тверской, 

Новгородской и Або-бъёрнеборской губер
шяхЪ. Это одно перечисленте 

месть нахожден1я видовъ 5-ой группы, у
же наглядно показываетъ, 

что здЪсь мы имФЪемъ дЪло несомнЪнно съ 
формами, болЪе присущими 

сЪверу, такъ-называемыми арктическими
. Быть можеть впослЪдствии 

удастся доказать наличность дЪятельности л
едника въ дЪлЪ такого 

распространения ихЪ и, такимЪ образомъ, отнест
и ихъ уже опредЪленно 

къ тЪмъ или другимъ группамъ В К ща п’а 1), но пока выводЪ этотЪ 

1) Ектап, 5. О1е РЬуПородеп, С1айосетеп пп {тейебе
пйе Сореродеп Чет погй.— 

вевже!5свеп НосЪееЫтре. 7001. ЛавтЪ. АБ 
Е $у5!., Ва. 21,. 1905. 
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является преждевременнымъ. Гораздо боле правдоподобно приписать 

вл1ян1ю ледника распространен1е двухъ видовъ, составляющихЪ 

послВдвюю труппу. Виды эти, Е п1а1в Фепип1ропз п Ртопа 

сосс1во1 4 ев встр®чены пока только въ Норвепи и Новгород- 

ской губерши и, вЪроятно, могутъ быть отнесены къ ледниковымъ ре- 

ликтамъ. Во всякомъ случа® они входять въ третью категорию 

Ектатпа, т. н. «пота бв+ 11 все Е1пмапагтет». До: 

казательствомъ этому служить отсутств1е ихъ въ горахъ южной 

Швещи. 

Въ подтверждене моихъ соображений считаю необходимымЪ 

упомянуть, что то же явленте, т.-е. богатство Новгородской губернии 

арктическими видами, было констатировано уже въ общихъ чертахъ 

относительно гидракаринъ Удальцовымъ *) и детально— относительно 

С 1а 4 осета Верещагинымъ ?). 

Что же касается новаго вар1етета, то мнЪ кажется, что всяк1е 

выводы въ отношении его безусловно преждевременны. Быть можеть 

это своеобразно измЪнившаяся мЪстная форма, быть можетъ онъ будетъ 

найденъ въ другихъ мЪстахъ, такъ какъ типичная форма входитъ во 

2-ую группу (впБ-врес1ев или тогрВа?). 

Въ приведенномъ выше анализ® состава фауны — гидрака- 

ринъ, невольно бросается въ глаза обиле широко-распространен- 

ныхъ видовъ, и сравнительно весьма малое количество формъЪ, съ ко- 

торыми приходится имЪть дЪло при опредЪлени характера этого 

состава. Врядъ ли среди какихъ-либо другихъ животныхъ выступаетъ 

такъ рЪзко подобное соотношен1е. Я всеБоККе3) и \№а1 бег *) 

объясняли это явлен1е пассивнымъ разносомъ паразитирующихъЪ ли- 

чинокъ гидракаринъ хозяевами; мною уже раньше было высказано 

предположенте ®), что приписывать главную роль исключительно 

такому переносу нельзя. Скор®е всего однообразле въ распро- 

странеши водныхъЪ клещей обусловливается древностью всЪхъ пауко- 

образныхъ, а слВдовательно и гидракаринъ. 

') Удальцовь, А. Къ фаун® и б1олог\и гидракаринъ Московской губернии. 
Тр. Гидробюл. ст. на Глубок. 03., т. П, 1907. 

°) Верещагино, Г. Къ планктону оз. Великаго. Новгород. губ. Раб. Лабор. 
зоол. Каб. И. Варш. Универ., 1911 г, в. 2. 

°) йвейокке, К. [ле 'Г1егууе]; йег НосВсеЫтевзееп. 1900. 
4) И’айег, С. Оле Нуйгасаттпеп ег Зее. Веу. бш!55е йе 7/.оо1ов1е, \`. 15, 1907. 
°) Мусселёуе», А. Къ б1юлог!и гидракаринъ. Прот. ЗасЪд. Общ. Ест. п. И. 

Варшав. Универ., 1913.
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Въ б1ологическомъ отношении гидракарины Великаго озера 

представляютъ собой интересъ обил1емъ видовъ рода Р1топа, свой- 

ственнаго большей частью крупнымъ водоемамъ съ чистой водой. 

Остальныя формы (за исключентемъ представителей сем. Еп1а14ае, 

доститающихъ наибольшато развитя въ прудахъ и медленно теку- 

чихъ заболоченныхъ рбкахъ (р. Ушна, Владимирской губ.) и представ- 

вленныхъ эзд®сь въ отраниченномъ количеств) принадлежать кЪ 

нейтральнымъ и мало характеризующимъ ту или другую категор1ю 

водоемовЪ. 

У. КАВКАЗЪ. 

До сихъ поръ у насъ не было никакихъЪ свЪдЪнй о фаунЪ Н у а га- 

сат1 па Кавказа и поэтому настояпий, хотя и весьма незначитель- 

ный, списокЪ, представляеть собой интересъ впервые публикуемаго. 

Въ виду того, что переданный мн®Ъ матер1алъ собранъ въ различ- 

ныхъ мЪстахъ и въ разное время, мнЪ кажется, гораздо удобнЪе пере- 

числить встрВченныхъ водныхЪ клещей для каждаго водоема вЪ от- 

ДЪльНостИ. 

1. Озеро Ханчанлы у села Богдановки, Ахалкалакскаго окр., 

Тифлисской губернии, длиной 61/, верстъ, шириной 21/, версты. Оно 

им\еть стокъ въ бассейнъ р. Куры. Глубина озера не превышаетъЪ 

э-хъ аршинъ. Берега на значительномъЪ разстояни покрыты зарослями 

водныхъ растен1й, вода мутная, буроватая. ЛовЪ береговой вЪ за- 

росляхъ; 19— УТ 07 (сборы П. Гальцоваи В. Троицкатго). 

Въ проб®Ъ этой изъ Н у йгтасагтт1па оказались: 

1. Р1опа сагтпеа (Кос|). 6 ®. 

о. Авах: ставвтрев (МИ.). Т.е. 

П. Медленно текущий ручей между станщями Балта и Ларсъ по 

Военно-Грузинской дорог®, въ долинЪ Терека. Высота надъ уровнемъ 

моря около 690 метр. Изъ него имФется одна проба отъ об \Т-11 

(сборы А. В. Мартынова и А. Н. Бартенева). Въ ней 

найдены слЪдующия гидракарины: 

1. Р1опа подйаха (МеП.), одна молодая самка. 

э. Восьминогая личинка р. Н уайгтасьЬтпа. 

1. Озеро около аула Койшауръ. Оно безъ стока, лежить на 
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высотЪ 2000 метр. надъ уровнемъ моря, въ 4,5 верстахъ отъ станции 

Гудауръ по Военно-Грузинской дорог®. Въ пробЪ отъ 28—У!--11 

(сборы А. В. Мартынова и А. Н. Бартенева) оказался: 

1. Этр10 @4 оптиз Кекр1степя (МОЦ.). 

Самки и самцы въ большомъ количеств. 

ТУ. Канава желЪзнодорожнаго моста въ 2-хъ верстахъ отъ стан- 

щи Кобулеты по направлен1ю къ ст. Нотанеби. Проба взята А. Н. 

Бартеневымъ 11—\У11--10. 

Въ ней найдена: 

{.Ртопатобип@а (Кгтаха.), "одна 9. 

У. Небольшая р®чка на лФвомъ берегу Терека, около станщи 

Ларсъ, Военно-Грузинской дороги. Въ одной проб®Ъ изъ нея, взятой 

А. В. МартыновымЪ 30—\У!-11, попался 

1. Атас 1 {ев справрег ( КоешкКе), 1 2. 

Нахождене всЪхъЪ этихъ формъ на Кавказ® не представляетъ 

въ  географическомъ отношении большого интереса. ВсЪ он, 

ва исключенемъ А $тас{14ев спБаврет, найденнаго пока 

только въ средней Германи, принадлежитъ къ числу весьма, распро- 

страненным»Ъ. 

У1. КРЫМ'Ъ. 

Матер1аломъ послужила одна проба, взятая 8— 1-12 изъ неболь- 

шой лужицы на самой нижней площадкЪ водопада Учанъ-Су. Вода 

находится въ сильномъЪ движении, очень чистая и холодная. Водныя 

растен1я отсутствують (сборы мон). 

Въ пробЪ найденъ только одинъ ВИдЪ: 

1. $регсеЛоп вапащовив Р. Кташ., три ®. 

Родъ и видъ этотъ констатируется въ Росси впервые. Видъ, 

живупий исключительно въ горныхъ ручьяхъ, до сихъ поръЪ бЫлЪ 

извбстенъ въ Германи, Норвеми и Антли. Нахождене въ Крыму 

значительно расширяетъ его географическое распространенге. 

Очень интересно строен1е его, приспособленное для Жизни ВЪ 

быстро текущихъ ручьяхъ. Онъ лишенъ одного изъ самыхъ характер-
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ныхъ признаковъ веВхъ водныхъ клещей, живущихъ въ стоячихъ п 

медленно текучихъ водахъ, именно плавательныхъ волосковъ; всЪ 

ноги его снабжены весьма сильно развитыми когтями, сарт ит 
очень подвижной, на второмъ членик палыть находится большой 

штифтъ, направленный впередъ, а на четвертомъ членикЪ такихъЪ 

штифтовъ два, только нЪсколько меньшихъ размЪровь. 

Биветь ЗрегсВоп взапатовив подъ камнями, крЪпко 

прицЪпившись къ неровностямъ ихъ при помощи коготковъ ногъ и 

пальшъ. Посл®дюя по строентю аналогичны таковымЪ у Б1 №пе- 

81а, но используются для другихъ цЪлей. У $регтгсйоп он 

служать какъ надежное орудте прикрЪплен1я, у Б1мпев1а для 

ловли и придерживан1я добычи. 

УП. ТОБОЛЬСКАЯ ГУБЕРНТЯ. 

Въ моемъ распоряжении были дв® пробы, взятыл 25—\1--10 

въ р®к® Черной (притокъ Тобола), протекающей по Курганскому 

уЪэаду (сборы А. Добронравова). 

Въ пробахъ этихъ найдены слЪдующие виды Н у йтасаг 1 па: 

1. НуатасЬпа 1пегтщ1 в Р1ета1е. 

ВсетрЪчены дв®Ъ самки. 

2. НудтасйНиа в! Б1ёгТса пох. зрес, 

Величина: По своей величин® НуйгтасЦпа в1Ъ!- 

г1са принадлежить къ крупнымъ видамъ сем. Н уйгтасЬп-1- 
Чае и уступаеть только Н. сеостарЬ1са (длина 8 шт.) 
и Н. 1пегш18 (длина 5 тат.). Длина тЪла взрослой самки, 

наполненной яйцами, 4,25 тот. Наибольшая ширина позади 4-ой пары 

коксальныхъ члениковъ + тт., наибольшая высота 8,5 т. 

Форма тЪла: Форма тВла, какъ видно уже изъ изм®рентй, 

почти шарообразная, слегка суживающаяся къ переднему концу. 

Окраска: Весь клещъ окрашенъ вЪ однообразный кирпично- 

красный цвЪтъ, безъ какого-либо рисунка на брюшной и спинной 
сторонЪ. 

Кожа: Хитиновыхъ пластинокъ, образующихъ возл®Ъ глазъ 
такъ-называемые спинные щитики, у Н. в1Ю1г1са, какъ у и 
Н. 1пегт18, нЪтъ. Кожа покрыта тесно стоящими сосочками, 

въ видЪ косыхъ конусовъ, имЪющихъ наклонъ назадъ. Наибольшая 

высота ихъ доститаетъь 10 р. (Рис. 1).
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Впереди каждаго глаза, на разстоянши 323 |., находится по ма- 

ленькой круглой хитиновой пластинк®, на переднемъ краю которой 

ОА 

Рис. 1. зади глазъ, нЪеколько въ бокъ, на разстоянии 

сидить короткий, толстый при основании, воло- 

сокъ. Так1я же пластинки расположены и по- 

186 |.., но волосокЪ ИхЪ длинн®е и тоньше. Наконецъ, между 

глазами, на разстоян1и 62 |}. отъ каждаго, помЪшается по конусо- 

образной заостренной пластинк® (гораздо большей, чЪмъ первая), на 

вершин®Ъ которой сидитъ очень тонк1й и длинный волосок». 

Глаза: Глаза разставлены другъ отъ друга на разстоянш 

629 р. и расположены на передней крайней лини 

тЪла. Длина каждаго изъ нихъ 212 р.., ширина 

161 р. Форма почти правильная, эллиптическая. На 

верху, съ внутренней стороны, хитиновая капсула 

глаза образуетъ утолщенте (рис. 2). Это же утолще- 

не у Н. 1пегтт1 5 продолжено въ отростокь. 
Рис. 2. 

Ротовыя части: Мапф\шае саблевидной формы, / 

схожа съ таковыми у Н. 1еу1са+а Коеп. п Н. сео- 

старЬ1са МП. Длина ихъ 2812 |., наибольшая 

ширина по серединЪ достигаетъ 186 р. На заострен- 

ныхъ концахъ съ верхней стороны при большомъ увеличе- 

ни виденъ рядъ закругленныхъ зубцовъ, числомъ 17 

(Рис. 3). Отношен1е длины «клюва» кЪ длинЪ хоботка 

204 + : 986 |. 

Пальпы: Пальпы немногимъ короче сосательнаго хоботка. 

Рис. 3. 

Длина ихъ 1178 #. Какъ у всЪхъ Н уйтасВп14ае первый чле- 

д никъ самый массивный, трет1й— самый длинный. 

°\ — На первомъ членикЪ съ верхней стороны у пе- 

редняго конца сидитъ одинъ короткий, толстый 

при основании волосокъ. У Н. 1пегт18 та- 

Й “\)  ковыхъЪ два. На второмъ членик®——-волосковъЪ 

/ 7. Расположены они въ одинъ рядъ также съ верх- 

Рис. 4. ней стороны и ближе къ переднему концу. На 

третьемъ членик» волосковъ два: одинъ по середин®, другой на конц. 

Острый, согнутый въ вид®Ъ зубца, отростокъ предпослЪдняго чле- 

ника, какь у Н. 1пегт15, не превосходить длиной подвижного 

сочлененнаго съ нимъ послЪдняго членика. (Рис. 4).
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Коксальные членики. Коксальные членики, располо- 

женные на брюшной поверхности въ 4 группы, 

занимаютъ н®сколько меньше 1/, этой поверх- 

ности. Края ихъ сильно утолщены. Покрыты 

ОНИ тЪено сСИДЯЩИМИ мелкими порами. На 

й нижнемъ внутреннемъ углу четвертато чле- 

ых ника находится отростокъ въ видЪ зуба, на- 

правленный наружу. Такле же отростки нахо- 

димъ у Н. Р1егв1 21 Коеп., Н. 4еппп- 

фа ба Р1ег., и Н. 21 оБова Сеетг, но они 

Рис. В. отсутствуютъ у Н. 1 пег т 15 Рег. (рис. 5.). 

Половые ортаны. Наружный половой аппаратъ сердце- 

видной формы, съ тупымъ остр1емъ, шириной 748 р. и длиной 510 |. 

ПомЪщается онъ между третьимъЪ и четвертыми коксальными члени- 

ками. Въ самомъ широкомъ мЪет® онъ почти касается третьей пары 

коксальныхъ члениковъ. Заднй край его не выходитъ за предЪлы 

четвертой пары. Толстыя хитиновыя пластинки, усБянныя многочислен- 

ными малыми половыми присосками (даметромъ 20 н..)., между кото- 

рыми кое-гдЪ разбросаны волоски, раз- 

< двоены на переднемъ конц®Ъ и сростаются 

на заднемъ. ОнЪ почти перпендикулярны 

брюшной поверхности. Высота ихъ 520 |. 

ВозлЪ границъ перехода ихъ въ боле тон- 

к1й хитинъ задней части полового аппарата, 

половыхъ чашечекъ нЪтъ и сами границы на 

переднемъ конц не особенно ясны. Можно 

однако, замФтить, что и здЪсь онЪ обра- 

зуютъ углублен1е, по краямъ котораго съ каждой стороны сидятъ 

по два ряда тонкихъ и маленькихъ волосковъ. Длинное половое 

отверст1е съ утолщенными хитиновыми краями, помЪщается вЪ 

задней съуженной части полового аппарата. Передний конецъ ето 

находится между половыми пластинками. У. Н. в1О1г1са, какъ 

и у всЪхъЪ видовЪ сем. Н у атасйВп14ае, совершенно открытаго 

полового отверст1я нЪтъ (рис. 6). 

Апальное отверст1е находится на разстоянии 170 |. отъ задняго 

края половыхъ органовъ. 
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Въ отношении геотрафическаго распространения два вида гидра- 

каринъ, найденные въ Тобольской губ., представляютъ безусловный 

интересъ. Первый изъ нихъ Н уйгасВта 1пегш1 8 встрЪченъ 

былъ до сихъ поръ въ Варшавской губ. и въ Германи, а нахожденте 

его въ Сибири значительно расширяеть область его распространен1я. 

Второй видъ пока является эндемикомъ Сибири и не первымъ 1), 

поэтому весьма вЪроятно, что при дальнЪИшихъ подробныхЪ изелЪ- 

доваш1яхъ фауна водныхъ клещей Сибири окажется весьма отлич- 

ной отъ той же фауны Европейской России. 

3) Рабац, Е. МктозКор!5сВе б5И55мазсегИете апз ТогКезбап. 7001. ЛаЪть. 

АЪ+. Г. 5у5%., Ва Ж1Х, 19083. 
Тот, 5. Мепе Асагтта алз Азя1еп. 7001. Апле!е., Ва. 89. № 2.



Дополненге 1. 

Списки растительныхъЪ и животныхЪ организмовъ, най- 
денныхъ въ окрестностяхъ Глубокаго озера. 

(Продолженте 1). 

1 ЦВЪТКОВЫЯ РАСТЕНИЯ. 

376 Бапипеши$ реецйоПасс1ац® Зуте1зей. 

РанФе въ Глубокомъ озер не встрЪчался, несмотря на тщатель- 

ное изученте флоры послЪдняго. Первый экземпляръ въ видЪ неболь- 

шого куста былъ найденъ въ 1911 году 14 10Ня (въ цвЪту) близъ Стан- 

щи. За два послФдше года чрезвычайно размножился и образовалъ 

сплошныя заросли вдоль восточнаго берега. Эти заросли настолько 

велики, что представляютъ извЪстное неудобство для рыбака, ловя- 

щаго въ этихъ мЪстахъ рыбу сЪтью. 

ПП. ВОДОРОСЛИ. (По опредЪлешямъ С. М. Вислоуха — см. выше 

соотв. статью). 

РгтобБососсо1@еае. 

126 Рефаз тиши Богуапит ВБа1. у. етапшайиа А. Вг. 

127 Зсепейезчтив Буз0х Гас). 

О 1табсотеае. 

198 Ме10м1га аПса Каб. у. зибатемса О. МО. 

129 ТаБеПатма Поссшова Кг. 

180 » ТепезЁтата Киш. у. азбетопеПо14е8 Стоп. 

131 Бупейга шШпа ЕМг. у. Часа Ки. 

132 Э{апгопе1в рБоепмсепТегоп КЕрг. 

183 » асиба \\У. Эш. 

1) Смотри т. П, доп. 1 и т. Ш, доп. 1.
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184 СотшрЬопета асптитайити Ерг. 

135 Сушабор1епга {ш1сепя1в Ме1в$. 

136 ЭштетеПа е1есапз ЕД. 

й 137. » сопвбтека ЕД. 

11. ВОТАТОВТА. 
м 

198. Масто{гасВе1а асшеака Мипе. 

МуйШпа Ысатта{а Регбу. 

(= О1р1ах у1епз у. 10петрев УогопКо!) 

199. МуйШпа ставз рев Тек. 
200. ГерайеПа ратуша Вгусе. 

201. ВгасМопив вемсив Вопсзе1ек. 

1У. САЗТЕВОТЕВТСНА. 

11. Зву1осеВае{а НивНогии: Зрепсег. 

30. УТ 13 въ кольцевомъ болотц. 

У. ОТЛСОСНАЕТА. 

16. ГтпойтИив пйеКкетапив Сар. 

17. Аео1овота хамеса шт \е)д. 

18. АПоБорЬога саПетпови$ Зах. 

19. ГиаЬмси$ тпБеПи: Нойтм. 

У1. НУБОРТМЕА. 

Рготос1ерыв тасшова ВаЖ№кКе. Въ бочагахъ Истры (1911). 

УП. ТЕЕМАТОРЕ$ 5). 

1) Сутойасту115 стас!$ Кэатбгт1пег. 

2. УП 13. На малькахъ плотвы, жившихъ въ аквартум®: 

вм®стЬ съ Сугойасту15 было много сувоекъ и Тисевойта. 

2) Тейтасоту1е оуа1а Тлп56. 

8. УГ 13. Въ ерш®, подъ перитонеемъ яичника, въ цистахъ. 

*) Данныя изъ статьи Е. Поповой (1 томъ Тр. Ст.) въ списки не внесены 
въ Ввиду ненадежности этихЪ данных».
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УП. СОЪВОРТЕВА. 

Н. Н. Плавильщиково. 

Это дополненте составлено по моимъ сборамъ на Глубокомъ озер, 

въ ма® и 10Н% 1912 года и по коллекшямъ «Комисс для изслЪдова- 

н1я фауны Московской губернш» 1). Систематика и синонимика по 

«Са1а10епз Со1еор{етогота  Епгорае, Сапсая ей Аттлетмае Бозвмсае. 

Ве! ет, Неуйеп её \\е1ве. Равсап, 1906». 

Списокъ СатаЪ1дае составленъ В. Н. Лучникоъм. 

Степ ае11аае, 178. Атвойасту10$ (8. 56г.) МШо- 

168. Стетпйе1а (СуПпдета) вегпда- |, {аб08 К. 

пса 1. 179. Атагта (Сугюпой ив) апПса 

Сата 61 4ае. Рапя. 

169. СатаЪп8 (8. $6г.) стапша- 180. Р1етовЫсВив (Зостпев) рип- 

{08 1. сШа1ив беда. 

— С. (в. ЗЫ.) сапсеЦабпв 0- 181. РЕ. (Роес1п5) 1ер14пв ГезКе. 

Ъетеа4и$ Ре) ®). , 189. РЕ. (РоесИиз) спргепз |. 

— (С. (Месойоп{и5) х101асеп5 183. РЕ.  (РоесП18) — соегшев- 

апгоНтаБабо8 Ре). | сепв Г. 

170. Те1815 тш!езсепу ЕОг. 184. РЕ. (Тасатив) уетпаЦН8 Рапл. 

171. В1арАгив спртепз РиВ. 185. Р&. (Отщдавецв) ушвам |. 

172. Е. мрамив |. 186. РЕ. (Рзецйощавецз) п1ег1- 

173. Е. 1Шв1пови5 К. {а Е. 

174. СПхупа {ов5ог |. 187. Са1а 15 (8. в6г.) тде1атосе- 

175. РайтоБи5 абгогшпв эгоещ. рав |. 

176. ОрБопив (РяепйорВопивз) ри- 188. Асопита (Титойготаи$) ав- 

Тевсепз МИ. 51т0д1е РауК. 

177. Натра1и8 (8. вШг.) аепепз К. 189. Ас. (в. 51г.) Ппртевушт Рапл. 

— НО (&, &1г.) аепепв В. ар. 190. Ас. (в. 51г.) вехрипс1а& иа |. 

сот виз Ре). | 191. Ае. (8. в.) тайНем НегЪв:. 

— ДН. (в: вЫ.) аепепе В. а№: 192. Ас. (8. вт.) стасШрез Вий. 

ветатрипс{а ив Ре]. 189. Теа (8. вт.) стох-титпог |. 

1) Пользуюсь случаемъ принести глубокую благодарность Предсвдателю 

«Комиссти для изслЪд. фауны Московской губ.» Г. А. Кожевникову за любезное 

разрЪшен пользоваться коллекщями Комисс!и. 

*°) Въ списк® Со1еор‘ета, Глубокаго озера, (Тр. Гидроб1ол. Станщи на Глуб. 

03. т. П стр. 403—406, 1907 г.) показаны СагтаБи5 сапсеПайи5 Ш. и С. у101асепв |. 

Въ Московской губ. найдены только расы (пБегсша!5 Ое). и апготаБайи5 Ре).) 

этихъ видовъ, почему я и дЪлаю соотвЪтствующую поправку вЪ этомЪ еписк“. 
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На1т1р 11 4ае. 

НаПрв #Шупв В. 

Н. тобсоШв Ресеег. 

Н. {у1с0оШв Вт. 

Н. ПомайЦв Апр. 

Оу 1ве1! д ае. 

НурБуйгов оха{ив Г. ар. 

хат1еса105 5бер|. 

Нустой из 1паедпа8 Е. 

Сое1атаЪпв ро1ошесив Апр. 

В14евв05 повбмаж ов Пе. 

Н уйгорогпз (Оегопес{ев) е- 

ргевзи5 К. 

Н. (8. $!г.) йотзаП5 К. 

Н. (в. 5.) ету госерВа!15 

Г. 

Н. (&. в1г.) ету бгосер Па115 

1. у. дер1апайпв СуШ. 

Н. (8. $1.) ра1авйт5 Г. хат. 

УМН Ша Егей5. 

Н. (8. вЫ.) и15Ы5 РаукК. 

Н. (8. вг.) шаЬговпз Су. 

Н. (8. з%г.) {иветрешшв5 

ЗеБашиа. 

М№о1егпв с1аху1согп18 Рес. 

ТассорВиив упгевсеп5 Вта та. 

АсаЪпз (Сапгойу(ев) Ыри- 

5 ша1о5 |. 

Ас. (Сапгойу{ев) пПетто- 

508 Г. 

Ае. (Сапгойу%ев) 

Ет16В5. 

Ас. (бсу! @уйев) зигти 

Су. 

Ас. (Вте1епиз) пойшаи5 

Зейто К. 

с БЫ 

214. 

215. 

216. 

217. 

218. 

219. 

228. 

229. 

230. 

231. 

282. 

288. 

234. 

‚ АпбборГасиз 

‚В! 

Р1алахаби5 тасшатив |. 

ЕЛапбив по1абив К. 

СоТутаБейев вЫчакив 1. 

Нуйайсив в!а спаП&в Г. 

СтарВодйетев БШтпеа!15$ Ре- 

сеег. 

Руйвсп5 (Мастойу%ев) (ти1- 

ФШабиз Ветевбг. 

‚ р. (Мастойу1ев) сагештс1п- 

е{18 АП. 

С уг1 п1дае. 

‚ Сутмтив пише В. 

‚ Суттиз пабабот |. 

С. па{абог |. хат. па/аот 

Ат. 

Зтар Пу! таз ае. 

(РБасапбц5) 

сатабо14е8 |. 

‚ СоргорШпв (8. 5ёг.) зыма1и- 

108 К. 

‚ ОхуФе!8 (Сассорогив) р1- 

сец& |. 

‚ В1ей105 (В1еф10дев) Гтасй- 

сотш15 РауК. 

(В1е4104ез) 

Ете5. 

Охурогив тв 1. 

беппв (в. 56г.) а%ет Мапа. 

565. (№5008) паппз эбер.. 

55. (М№евбов) Била в Ет1ейв.. 

8. (Нуроявепив) 1а 1гоп5 

Кг. 

$. (Нета1вепив) Пахтрез 

ЭберВ. 

5. (Непвбепив) рибевсель 

5терД. 

етга 1с115



235. 

236. 

287. 

238. 

239. 

243. 

244. 

245. 

246. 

241. 

248. 

249. 

250. 

251. 

252. 

258. 

254. 

255. 

256. 

257. 

258. 

259. 
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Раейети5 (8. 51г.) г1ратмв Б. | 

Р. ПНотаН®в Стах. 

РЬПоп18 (8. $1г.) 5р1еп- 

деп К. 

РЬ. (в. 5Ыг.) абга1п5 Стат. 

РБ. (СеЁуто 118) десогп5 

Стах. 

‚ РВ. (СеЁуто1Ш5) 1 р.йпз 

Стах. 

‚ РБ. (СеЁуто\118) хмамалз 

Рау К. 

‚ РБ. (СеЁутоЪ115) серВа10% в 

Стах. 

РЬ. (Сеёуто 108) {Шутрев Е. 

“арвуПоив  (ТсВойегта)) 

рабевсеоз Ресеет. 

“{ар|. (в. 55.) саеватенв Се- 

Четй. 

Зар|. (8. вт.) ету! Шгор1е- 

тив Г. 

ЗарВ. (Рвепйосурив) Югпп- 

трез К. 

‘арВ. (Рзепфосурив) р1с1- 

решив Е. 

Стеори5 тдах1Повив 1. 

ВоШшоЫш5 (в. 55г.) 0пшШа- 

{15 |. 

ТасВурогпв тайсоШв Стат. 

Т. аЪ4отитшаН® Е. 

т. оЪивия |. 

ТасМшив воБбеттапепз |. 

ТасМтиз тойНрев Ресеет. 

ВоШосВата Юпща1а РаукК. 

Ае!а (в. 8%.) ета 

Стах. 

7утав (РеЦа) ИтаБа&ив Рау. 

7утав (Мутшейоща) 1айсо!- 

в МАК. 

260. 

263. 

264. 

266. 

267. 

268. 

269. 

270. 

271. 

272. 

278. 

274. 

275. 

276. 

Охуройа (8. &8г.) Пу1@- 

репт18 МатпВ. 

‚ А1еосНата (8. 81.) ътехтре- 

0018 Стах. 

‚ А1. (Ро1усВата) 1Таеу1ша1а 

Су. 

А1. (ТвосБата) 1845 Стау. 

А1. (Сетапо{а)  гойсот8 

Стах. | 

Рве1арБ14ае. 

‚ Трали Бтеутсотпе ВКетсВр. 

Зсуйатмаетпт4ае. 

№ептар|ев е1опеа# ив МИЦ. 

Зсуйтааелцв (8. 51г.) Татва- 

{18 МИЦ. 

З11р Б1ае. 

Со1юв (Му1оес\Впв) са1сата- 

{ото Емей5. 

ХесторВогив Битатот (хоете. 

№. хезрШо14ев НтО5$. 

М№стойев ШогтаПв Г. 

ТБапафорЫииз втпайив К. 

ТВ. тосовп8 |. 

Ху1ойтера 4-рипс1ата ЗсАте- 

Рег. 

“1рБа саттла{а Нтбз. 

83. обзспга, Г. 

РБовруиеа  а{гака 0. ар. 

Ътплеа Нег)$. 

Тт1сБор бегус1фае. 

277. 

278. 

ТисБорегух @врат Май. 

Зсар В1а114ае. 

Зсар Мата 4-тдасша бот 

Оха 



®
 

= 
Т
Р
 

В 
о 
: 

279. 

280. 

281. 

282. 

283. 

284. 

285. 

286. 

287. 

288 

289. 

290. 

291. 

293. 

293. 

294. 

295. 

296. 

297. 

298. 

299. 

800. 

301. 

303. 

308. 

304. 

—-168 —- 

Н зв бег! 4 де. 

Но1о1ер1а р1апа бий. 

Р1атувота Нопба1е РаукК. 

аедпаН$ ОПУ. 

Н. сайахетмтив Ной т. 

Н. вЫ01а ЗаВе). 

Н. сагбопами: Нот. 

Н. Ывзехвымайив В. 

заргтив  ветаив&тмалие 

Усг1ра. 

‚ 5. аепепз В. 

Нуйтор 111 4ае. 

1ат18 Г. 

Н. (8. в.) папив ЗЫ. 

Н. (8. 54.) папив таг. ра|- 

Пашив ТБощв. 

НудйтосВи$ Бгеху18 НегЪ5:. 

Апасаепа г10бшпв РаукК. 

Ап. Нтшра1а В. 

побив В. 

РА. (в: 

Нуб. 

Тассо таиии5 Г. 

СутЫ0од4у1а тпагетпеПа К. 

УрбВаетфтит  всатарае- 

о1де8 1. 

Ур. ЫризЕ аби Е. 

$.) 

сШабиз Ргеуза]. 

Нав!ег  (Небего спа и5) 1п- 

Н. (А\0115) Ытасщаб ив Г. 

НеюрБоги® (8. 86.) етапи- 

Н. (8. 56.) усов ЗрЪ. 

Н. (в. вт.) вме топв Тот. 

Веговцв (8. 56.) Ии1@п5 1. 

РАПуайгов (Мей уйгив) п1- 

РА. (8. 56г.) топбаН$ Ег1еВз. 

4-рипс1ати5 

Сетсуоп (Этсутбосегсуоп) п5- 

805 

306 

307 

308. 

309. 

310. 

311. 

З12. 

318. 

914. 

315. 

316. 

317. 

318. 

319. 

320. 

321. 

322. 

328. 

324. 

925. 

326. 

927. 

328. 

929. 

380. 

331. 

382. 

Г) 

С. (8. вЫ.) БаетдоттВо1даП а Е. 

С. (8. 56.) рустаепв Ш. 

С. (8. зйг.) ширипе{айив Г. 

СапёДагт1 йае. 

Ту стябортегив вапсштенв |. 

СапёБатме (8. 51г.) Говса Г. 

С. (8. 51г.) гозЫса Ра|Ц. 

С. (8. 51.) оЪвецта Г. 

С. (8. вёг.) реПпсе1да К. 

С. (8. 86г.) Пу1да В. 

С. (в: выг.) тща Г. 

ВБагопусДа Тевтасеа Г. 

Аря1фШа рПова РаукК. 

Ма ымтпив Тавсталпв ОНУ. 

МаНродев Бтеу1соШв РаукК. 

Маас Бризёща цв Г. 

М. упйв К. 

РоПсВовота Ппеате КБоз&. 

С Тег1 4ае. 

Тиз е1юпгабиз 1. 

Место 1а х101асеа, |. 

Оз оз 1 4ае: 

Охвота (8. 

тео |. 

86.) Геггие- 

№110 и! т 4Чае, 

ВтасВур{егив с1абет бер|. 

Зотоша ст1веа Г. 

Ерпгаеа (58. 8%г.) йергевва 

Су. 

Е. (8. вЫ.) пес1ес{ва, Неет. 

КЕ. (8. $6.) обво1е{а К. 

Е. (8. 86г.) уазлеса(ба НегЪз$. 

Е. (5. 56: ) Погеа Нг. 

ОтщовзМа (Зарто\1а) со1ов Г.
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883. О. (я. 8Ы!.) Чертевза |. 

834. №&@ата Ырипева1а Г. 

835. МеПвеё\е8 (8. 5.) тойрев 

Су!!. 

836. М. (в. вёг.) уп1девсепе В. 

837. СИвевгосВИив (8. 56г.) 4-ри5- 

{Шабиз Г. 

338. ВЫторВаеив @1врат РаукК. 

839. ВВ. Бриз шакив К. 

340. ВВ. рагушив РаукК. 

Спсаи]} 1 4ае. 

341. Мопо!отща (8. 5Ёг.) р1е1рев 

НтЪ5б. 

342. $Пхапив (8. вЁг.) шийета- 

{08 К. 

уо СгрбЕрнаст4ае. 

348. Стур!орВаеив (5. з1г.) йогза- 

Пв Ва]. , 

344. Ст. (8. 5.) дпетси8 Кг. 

345. Ап\еторВаепв раПепв ОПУ. 

846. Аотама (8. зЫг.) Ппеат5 

ЭтерП. 

847. Аютама (АпсЫМсега) а1га 

Нт085. 

848. ЕрМвбетив (в. 56г.) 10 Бо]08 

Рау К. 

Етобу 1 14ае. 

849. Тир1ах говы1са В. 

850. Тиота Ыризбща!а №. 

Р паТаст д ае. 

351. РБа1асгов Нтшетатв К. 

352. ОПБгив Ы1со10т К. 

`Табыт:а11аае. 

853. Та м@108 — 1атдат0в Ре- 

сеет. 

854. Ешстапв  (СопибВавва)  п1- 

пши8 |. 

855, Сотисатма (в. 86г.) рибеб- 

сепв Су!!. 

356. Ме1апор Мама — (Сотсалт- 

па) с15Ъова Нтбв$. 

М усефорВав1 дйае. 

857. М1себорБаеив атотатив №. 

858. М. (РЬПотшусев) рорий В. 

С1:81.дае. 

859. С18 (8. 5Ыг.) Юо1ей сор. 

860. С. (Вм1далив) отаив НБв:. 

Со1туай 1 1дае. 

361. ОНоща степа!а К. 

362. Сегу1оп @ер1апай ша Суй. 

Сосс1пе 1 11 4ае. 

363. Н1рройалаа — тейеснарипс- 

{а1а |. 

364, Н. 7-тпасша1а Регвеег. 

365. Адота хамесва1а Соеле. 

366. бепмиайаНПа по{аба Галс). 

867. СосетпеЛа 7-рипе!айа |. 

368. С. 5-риае{ала В. 

359. С. Мего1уршса |. 

870. М1ставр18 вейес1тарипс{аа |. 

371. Мума о1опвовшиата |. 

372. МуттВа 18-спа4а |. 

373. ТПеа 22-рипс1а4а |. 

374. На1ута, зейесттепёа(а Г. 

875. СЪПосогов теп!рив@ща108 

эст ра. 
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376. 

377. 

378. 

379. 

380. 

381. 

382. 

388. 

384. 

385. 

386. 

387. 

388. 

389. 

390. 

391. 

392. 

398. 

394. 

395. 

396. 

397. 

398. 
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ЕхосЛотив 4-ризбщца15 |. 

РиШив апгил5 Тона). 

Не1оай14ае. 

СурВоп уамаЪШв Тволь. 

Регтшезвт14ае. 

Регтев{ев ши 1). 

Р. 1атматмив Пе. 

Р. 1атдатив Г. 

Анасерив всваеНег: Нетбв$. 

А. р1сепв ОПУ. 

Апб\терпв всгорВШатае |. 

Ап&В. (Могп18) тапвео- 

гот |. 

В утг11@ае. 

З1тпар1осата вепмвыча1а К. 

Су ив ветсепз  Когзкег. 

ВуттВив рИша |. 

Зупса1ур1а (8. 86г.) вршова 

Коз81. 

О азет1 Е! 1 4 ае. 

авс 8 сегушиз |). 

Е 1а сегтдае. 

СогутаЬБев  (Астетмсегиз) 

{езвеПайпв 1. 

бе]абовоти5 (8. 54г.) сгис1а- 

(05 |. 

Зупар!ив Ногти К. 

СатфтюрВогив гобсоШв |. 

Ме1апо!8 (5. $1г.) тоПрез 

Нгб5$. 

Е1а1ет запештлен |. 

Е1. вапешто1епб05 ЗебгапК. 

Е]. Гетгизати5 Гас. 

| 
| 399. 

400. 

401. 

402. 

408. 

404. 

405. 

406. 

407. 

408. 

409. 

410. 

411. 

412. 

413. 

414. 

415. 

416. 

417. 

418. 

Гтошинв аегпе1повив ОПУ. 

А1\опв (Стуросатив) Баетдог- 

тВо1даПз К. 

А. (Стуросатев) уаз К. 

аЪ. @@а1и5 Отар. 

Е песпе т 1 4ае. 

Тихасив йеттпевбо1де8 |. 

Виргевсбётаае. 

Т1сегса аепеа Г. 

ВоргезЫ5 — Бае ‘отгВо1йа Не 

НэгОв8$. 

Ме1апорВПа асптаттата Рес. 

Апаха 4—рипевага |. 

СогтаеЪив е1а4пв |. 

АстПпв е1опсабов Нтбв:. 

Аст. уп Г. 

Ттасвув титиа |. 

Тушщеху | 14ае. 

Ну1есоеив йеттлев(о1де8в 1. 

РЕтот@зе. 

Раппв (8. &6г.) Шт |. 

РЕ. (Супор1егив) 0115 

Эб0гта. 

О ейещегт {Дае. 

СвгувапйМа уп1фввипа |. 

СЬг. уп1@6 Зебтаа. 

Оедйетпега (8. $4г.) Цахес- 

сепв |. 

Оей. (Оейбететта) 1и1да 

МагвД. 

Апёй1с14ае. 

№{0хи8 топосегоз |. 

АпМспв НотаНв |.
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Ме1о14ае. 

419. Ме10е ргозсатаТаецв |. 

490. М. у101асепв Г. 

491. М. Югеу1соШ5 Рапт. 

422. Туба меясалота Г. 

493. Сегосо:па веБаеНет |. 

Мог4е {1 11 4 ае. 

494. Тотоха Мешала Су! 

495. МогтйеЦа {азс1а{а В. 

496. Мот. асшеа1а 1). 

— М. асшеа{4а Г. аЪ. Т1епсавр15 

К05$. 

427. МотйеН!епа ботшетаП8 1. 

498. Апавр1в НошбаН$ Г. 

499. А. (Мавра) Цаха |. 

Ме! апдйагут1тч4ае. 

480. ОтсЦема пмисалв Рапт. 

481. АЪдета (Сат1да) аНиив РаукК. 

432. Ме1апагуа даша беВа!!. 

Таест1 1 бае, 

А 11есн114ае. 

484. РгуошсВизв абет К. 

Тепер т10оп1! @ае. 

485. Орайтшта вабшовша |. 

486. ВоШ!орбаеиз тейсшайив Е. 

487. Ю1аремв Бо1ей Г... 

и
 

Сета м рустёае!). 

438. ВБаепии тогтдах Рес. 

489. Сапгобев упшешеа |. 

440. Терёига (Уайоща) Пу1да К. 

— Т,. (Майоша) Пу14а Е. у. 

ы1сагтпа(ка Атпо1д. 

441. 1.. (8. 55.) вапетитоТеша Г. 

449. УапеаНа ЮМазсла{а МИ. 

443. Тебгори:а савбалеши |. 

444. МопосЪатщие  товезтацеПет! 

Седет)]. 

445. Зарегда 

Талей. 

446. 8. (Сотря@1а) рорштпеа |. 

447. РЬубоес1а суПпамса |. 

(Апиа) 510018 

СБтувсотметтале, 

448. Вопаста 1 пргевза РауК. 

449. РЭ. трех К. 

450. Бена шеапорив К. 

451. Смосемв тет@сега 1. 

1) Въ списк® Со1еор(ега, Глубокато 
озера, (Тр. Гидроб. ст. на Гл. 03. Т.П, 

стр. 415, 1907 г.) показанъ СетатшЬух 
$соро\ Е#55!. Нахожден!е этого вида 
въ Московской губ. очень сомнительно, 
тЪмЪ болЪе, что ни Въ одной изЪ 

коллекщй, имеющихся въ Зоологиче- 
скомъ музе® Московскаго Универси- 
тета, я не нашелъ МосковскихЪ Эк- 
земпляровъ этого вида. Но все-таки 
я пока не вычеркиваю этотъ видЪ 
изъ списка, такъ какъ въ настоящее 
время у меня имФется экземпляръ 

СетатЬух зсоро!! РНз5), съ этикеткой 
„Москва“ изъ коллекщи Ставроподь- 
скаго Городского музея (на Кавказ). 
Происхожден!е этого экземпляра, н®- 
сколько сомнительно и потому омъ не 

можетъ служить вЪскимъ доказатель- 
ствомъ нахождения у насъ этого вида. 

Поэтому я пока оставляю этотъ во- 
просъ открытым». 

т



452. 

453. 

454. 

455. 

456. 

457. 

458. 

459. 

460. 

461. 

462. 

468. 

464. 

465. 

466. 

467. 

468. 

469. 

470. 

471. 

472. 

473. 

474. 

475. 

476. 

477. 

478. 

479. 

480. 

481. 

482. 

488. 

484. 
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ТаЪ1408б0т18 10пе!тапа 1. 

СорбосерВа1а  пп!австала. 

Зсор. 

СгуртосерВа5 согуП |. 

Ст. сот@1сет 1. 

Ст. Ыропекайи5 Г. 

Ст. вет1сепз Г. 

Сг. у101асецв Галей. 

Ст 10-тасша4и8 Г. 

Сг. тогае1 Г. 

Ст. осеЦа ов Ргар. 

Сг. 12 1а415 Г. 

Ст. рустаецз К. 

Сг. уп5 Соете. 

РасВуБгасВув Буегос1урМ- 

сп: Галей. 

Вгоп!0$ обвецтив Г. 

Сазго14еа ро1угоп! 1. 

Ето товсеП5в айощ@1в5 РаЦ. 

СБтгувотае1а Птра{а Е. 

СЬг. $барБу1еа 1. 

СЬг. сетеаП8 |. 

СЬт. ТазЁпоза бсор. 

СЬг. вташишв |. 

СБг. тшеп!Давы бойт. 

СЬг. роНа 1. 

РБубодйеста  (Зратбор ВПа) 

раШдаив 1. 

Ме1авотла соЦатмз |. 

М. рора |. 

РруПорго са 4-тдасша1а Г. 

Гирегиз (8. 36г.) Наутрев Г. 

ТосВтаеа саргеае 1. 

1. вшигаЦ& ТБопв. 

Са1етпсеЦа (8. 51.) Ппео1а Е. 

Са1егиса (8. &1г.) {апа- 

сей 1.. 

485 

486. 

487. 

488. 

4869. 

490. 

491. 

492. 

493. 

494. 

495. 

496. 

497. 

498. 

499. 

500. 

501. 

508. 

509. 

510. 

511. 

512 

С. (в. в8г.) рототае Зсор. 

Стер140 ета Теттпетпеа, Зсор. 

РвуШодев (8. в%г.) пар! 

Ка\г. 

Р. (8. 51.) ав РаукК. 

Наиса. Затдат1с15 беВгалК. 

ВаборВЦа та! РауК. 

РБуПойе{а ага Е. 

Гопетватвов (8. ёг.) Бгпп- 

пепя Ро. 

1.. (8. вт.) 11415 Зсор. 

1,. (8. 5б6г). впботаП$ МатзВ. 

Сав514а (О4опбовусНа) у1- 

т1018 1. 

С. (8. $5.) тапггаеа Г. 

.‚ (8. 8Ыг.) у10ех Г. 

(С. (8. 5%!.) пебщова 1. 

’. (8. 56!.) Теттпетпеа Соеле. 

‚ (Сазя14 ша) поБШв Г. 

‚ (Савя14Ша) уиака М1 

Тет5. 

с
 

с
)
 
©
 
<
 

Ап ёЕ Лт: Б11 4 ае. 

‚ АпбВмиЫив всаршатв Се]. 

Саигтса 110 п1 4ае. 

‚ РВуПо\щ6 штЫсае Редеег. 

‚ РБ. в1апсиз Зсор. 

‚ РоГуйтовив (Ме1таШ{ев) а$о- 

тозт105 ОМУ. 

‚ Вс1арЦив аврега ив Вопвф. 

‚ эгорВовотив сарма& в Ре- 

сеет. 

ВгтасВудетев 1псапив Г. 

Зопа Намевсепз Матзр. 

СМогорВапиз уп1@8 Г. 

Шхив (8. 5бт.) ратар1ес сп5 Г. 

1, (8. #1.) 101018 ОПУ.



518. 

514. 

515. 

516. 

547. 

518. 

519. 

520. 

521. 

522. 

528. 

524. 

525. 

526. 

527. 

528. 

529. 

530. 

531. 

532. 

533. 

534. 

535. 

536. 

537. 

638. 

539. 

640. 

541. 

542. 

— 168 — 

А1орВпв Биешавце Е. 

РЬубопотив (ВгитЫто тот- 

рВаз) типе |. 

РЬ. (&. в.) рейев& 5 РаукК. 

Р1580дев рии 1. 

СтапоттЫтив 4-тпасшатив 1. 

ВБЪупопсия  ремсатрив |. 

СепботтВупсВвив етузит К. 

С. 1911615 Сета. 

С. папиз Суй. 

Вамв Нт!да Бозаы. 

Ва1атмтиз попсе 1. 

ТусВ115 5-рипе+а4пв Т,. 

ОтсЛевфев 1отсетае НтЪ5.. 

Сюопив всторЪщатае 1. 

Ар1юп (Охух‘ота) стассае |. 

Ар. (Охузюта) ротопае К. 

Ар. (Вшуйарюп) Битет- 

{аттота. Рау К. 

Ар. (8. в.) у1с1ае РауК. 

Ар. (8. 56.) у101асепта КатБу 

ВЬупсевиИев Бебщае |. 

Тр1дбае. 

Ессор1осав(бег та Вес|з. 

Ессор1. всо1у&пв К. 

Муе1юрВив  риирегда |. 

Ну1авбев афет РауК. 

Н. раШа{ив Су!!. 

Ро1устарВив ро1устарВп5 Г. 

Риуовепив сВа1со стар Виз |. 

РЭгуосое1ев  алшйовтарВи5 

Ва 2). 

<Зсата Бает4дае. 

Ттох заЪшови5 1. 

Арьойтз (Со10 Бор{егив) ег- 

таси$ |. 

543 

544. 

545. 

546. 

547. 

548. 

549. 

550. 

551. 

552. 

553. 

Ар!. (в. вт.) Ююефепв КЕ. 

Ар!. (Са1атох{етпп5) рта- 

патив |. 

Ар\. (ОгорБогив) Баещог- 

тЛо1да $ 1. 

Арн. (ВойПив) вотфтаи5 К. 

Ар\. (АстИпи8) сопвате 

Ри. 

Ар. (Ого4а1и5) — рившШиз 

1586. ы 

АрЬ.  (МеНПпор'егп&)  рго- 

ато тив Втабт. 

Ар\. (МеПпор1егиз) рипс4а- 

{овтщсатив 56а. 

Ар\. (Астоввиз) гойрев |. 

Ар. (Астовзив) 1имапв К. 

Арй!. ( Астов8ц8)  @ертезхи5 

Кие. 

‚ Сеобгпрев ташбатог — МатзВ. 

555. Опора си5 ПАсбсотмя 

Ртеу581. 

‚ Оп). писЫсотив |. 

‚ СассоЮ115 веВтетрег! |. 

558. 

559. 

560. 

561. 

562. 

Ма1адйега По1оветсеа  5сор. 

НорПа ратуша Кгуп. 

Апота1а аепеа  Ресеег. 

АшворПа БЮтепзКе1 Вей. (!) 

Рогояа тлаттото4а К. 

Тм‚еВо5  Таветайов Б. а). 

ущеате Бен. 

Тт. Тавсзайив Т.. аЪ. У10и1с108 

Вен. 



ета- 

пот- 

в В. | 

Мале 

Дополненте 2. : 

Списокъ лицъ работавшихъ на етанщи въ 
рен 1911—1913 годах. 

пс{а- зн, 
Н. В. Воронковь. В. М. Жуков». 

в 1 А. А. Герасимовичъ. О. Л. Канъ. 

в В. В. С. Грезе. Н. Н. Плавильщиков»ъ. 

В ВВе8 | Г-нъ Джордано. | А. В. Румянцевъ. 

Г. Ю. Динесманъ. М. Н. Тихомиров». 

атай. В. М. Жуковъ. Д. П. Филатовъ. 

отПЧа А. В. гумянцевЪ. 

В. ©. ''ихомировъ. 1913. 

ЛД. ПИ. Филатовъ. Б. Д. Архангельский. 

я Н. В. Воронков». 

зсор. | 1912. В.С. Грезе. 

Л. Н. АндрусовЪ. О.Л. Канъ. 

Я, | Н. В. Воронковь». Н. В. Мер1акри. 

+. (1) А. А. Годгофский. М. Н. Тихомировъ. 

В.С. Грезе. Л. П. Филатовъ. 

ар. | 

т1С05


