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О биологическом значении пеевдобранхии костистых рыб. 

С. Г. Крыжановский. 

Не только относительно биологического значения псевдобранхии 
до сих пор почти ничего неизвестно, но даже относительно морфоло- 
гического значения ее еще не вполне согласны В том, что она 
у всех рыб представляет остаток передней спиракулярной полужабры. 
Тогда как у большинства селяхий, несмотря на сохранение спираку- 
лярной щели, псевдобранхия является очень редуцированной и руди- 
ментарной, — у многих костистых рыб, несмотря на полную редукцию 
спиракулярной щели, псевдобранхия является подчас мощно и про- 
грессивно развитым органом. Помимо чисто теоретического ивтереса 
этого явления, оно для нас интересно и в биологическом отношении. 
Но решение биологической проблемы для взрослых рыб зятрудняется 
не столько тесным отношением псевдобранхии к кровеснабжению глаза 
(из псевдобранхии выходит главный сосуд глаза—а. орЫбаШиса таета) 
сколько разнообразием ее строения. 

Наиболее совершенно развитая свободная гребневидная псевдо- 
бранхия имеет свободные жаберные лепестки, в общем также построен- 
ные, как и лепестки на жаберных дугах. Такую псевдобранхию из рыб 
Глубокого озера имеют Ва цв го изв,  АБгапиз — Баша, — Регса 
ИиуайЦ8 п Асегиа сегппа (также Тепсазр5 йеНпеайц5——из Тараканов- 
ского пруда). Самые большие лепестки псевдобранхии такой же 
величины, как лепестки жаберных дуг, к краям же лепестки посте- 
ценно становятся короче. Дорсальные лепестки, находящиеся в углу, 
образуемом жаберной крышкой и 1-ой жаберной дугой обычно бывают 
скомканы и загнуты друг на друга, словом утрачивают правильное 
греоневидное расположение, кроме того часть лепестков срастается 
друг © другом по два и по три, частично или на всем протяжении 
(обычно у Регса). Количество лепестков псевдобранхии — различно 
для разных видов, но оно варьирует и в пределах одного вида 
(табл. |). В некоторых случаях оно увеличивается параллельно с уве- 
личением количества лепестков на жаберных дугах (Тепсаврив,—-Вои в, 
АБгапив,-— Регса,——табл. Г), но строгого параллелизма между обоими 
количествами не существует даже в пределах одного вида: так напр., 
у одного экземпляра Регса при 27 лепестках псевдобранхии 1-ая жабер- 
Ная дуга имеет 123 лепестка, а у другого экземпляра при 40 лепестках 
псевдобранхии 1-ая жаберная дуга имеет всего лишь 97 лепестков. 
Такое же отсутствие параллелизма заметно у рыб со скрытой 
псевдобранхией. 

Скрытая псевдобранхия лежит под более или менее 
толетым слоем слизистой оболочки, которая её совершенно скрывает 
(она просвечивает в виде красного тельца только у Евох). Отпрепаро- 

| 
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Табл. 1. Количества лепестков псевдобранхии и 
1-й жаберной дуги у взрослых рыб. 

ванная, она представляет гроздевидный комок, в котором можно раз- 
личить тесно прижатые и смятые жаберные лепестки, снабженные 
даже хрящевыми лучами, как нормальные жабры (Сагавзшв, Го%а, 
но у Езох — лучей нет). Скрытая псевдобранхия бывает двух типов. 
Один тип характеризуется тем, что в личинчатом состоянии псевдо- 
бранхия бывает свободной и построенной совершенно также, как 
обычная свободная гребневидная псевдобранхия (карась, налим); 
другой тип характеризуется тем, что псевдобранхия с самого начала 
развития бывает скрытой (вернее говоря, погруженной в окружающую 
ткань) и свободного состояния никогда не имеет (щука). Помимо



свободной гребневидной и скрытой псевдобранхий существует ряд 
переходных типов. Также различаются они и по способам кровеснаб- 
жения. Но эти подробности в данном случае значения не имеют. 

Для решения вопроса о биологическом значении псевдобранхий 
как свободной, так и скрытой можно применить метод удаления их. 

Свободная псевдобранхия у взрослых рыб (у окуня и плотвы) уда- 
ляется очень легко без нарушения кровеснабиения глаза. При вырезы- 
вании всех лепестков псевдобранхии можно сохранить нетронутым 
самое основание ее, в котором проходят главные сосуды; в результате 
кровеснабжение глаза не страдает (т.-е., оно страдает лишь первое 
время после операции, пока рана кровоточит). Можно удалить псевдо- 
бранхию на одной или на обеих сторонах головы. При одностороннем 
удалении псевдобранхии рыба держится в спокойном состоянии косо, 
склонвившись на один бок, именно на тот, где произведена операция. 
Это положение рыба сохраняет иногда несколько дней, но затем вос- 
станавливает нормальное положение. При двустороннем удалении 
псевдобранхии также наблюдается неравное стояние рыбы. Может быть, 
это явление зависит от того, что вследствие повреждения сосудов 
глаза получают неодинаковое количество крови. 

Оперированные рыбы содержались около 8-х летних месяцев (июнь- 
август), они схватывали пищу также, как и нормальные рыбы и 
не обнаруживали резко заметных дефектов способности зрения (не 
натыкались на предметы и различали свет и тень). Ни в строений, 
нд в пигментации глаза также не было заметно никаких изменений 
по сравнению с неоперированными рыбами, содержавшимися при сех 
же условиях. 

Скрытая псевдобранхия сравнительно легко может быть удалена 
у щуки. Для опыта брались щурята-—-сеголетки, длиной около 10 см. 
Операцию они переносят нетрудно, хотя часть их все же погибает 
через несколько дней после операции. Непосредственно после операции, 
независимо от того, с одной или с обеих сторон удалена псевдобран- 
хия, щурята стоят не горизонтально, а наклонно— головой в низ. Но 
нормальное положение быстро восетанавливается и щурята начинают 
великолепно питаться, схватывая пишу также проворно, как неопери- 
рованные. В дальнейшем они ни чем не отличаются от нормальных 
рыб, растут также ивтенсивно и их глаза не обнаруживают никаких 
морфологических изменений. У всех этих рыб псевдобранхия регене- 
рировала, т.-е., повидимому, она была удалена не полностью. Но в тех 
случаях, когда удается удалить псевдобранхию полностью— рыбы слеп- 
нут, т.-е., у них мутнеет и становится молочно-белым хрусталик. Пови- 
димому, это зависит от прекращения кровеснабжения глаза, которое 
наступает нейзбежно при полном двустороннем удалении псевдобран- 
хип, благодаря особенностям в расположении ее сосудов. Какие при 
этом пропсходят морфологические изменения в глазу — сказать пока 
еще нельзя, потому что щурята еще воспитываются (несмотря на сле- 
поту, они хорошо находят себе пищу). 

Таким образом из сказанного нельзя заключить, чтобы псевдо- 
бранхия взрослых рыб несла какую нибудь специфическую функцию 
и по крайней мере по отношению к свободной псевдобранхии можно 
предполагать, основываясь на сходстве её строения с жабрами, что 
функция ее тождественна с функцией последних. Но, разумеется, этот 
отрицательный результат, особенно по отношению к скрытой псевдо- 
бранхии типа Нзох, не должен считаться окончательным, потому что 
опыты должны носить более длительный характер. 

Значение псевдобранхии во многом лучше об‘ясняется ее разви-
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тием. Свободная псевдобранхия закладывается п развивается раньше 
жаберных лепестков др. жаберных дуг (только у Те!еозбе1; у прочих 
рыб, наоборот, она развивается значительно позже). 

В то время, когда жаберные лепестки представлены лишь в виде 
маленьких бугорков и еще не могут иметь никакого функционального 
значения, лепестки псевдобранхии являются огромными образованиями, 
богато снабжаемыми кровью. Построены они более или менее сходно 
с лепестками жаберных дуг, т-е., являются перистыми образованиями 
или имеют вид листиков, в которых, однако, сохраняется перистое 
расположение сосудов. На рис. 1 предстевлена псевдобранхия личинки 

Рис. 1. 

А\Бгаш15 Бгатма, возр. 1 месяц. 2 лепестка псевдобранхии, 
видимые в различном положении. А. 14. — ат. тмапИ1 ша 5, 
А. ор. ш.—агт!. ор апмса тастпа. 1-—-ГУ—жаберные дуги 
в разрезе. Частичная реконструкция по сагит. срезам. 

леща с двумя лепестками. Параллельно с развитием лепестков на 
жаберных дугах продолжается развитие лепестков псевдобранхии: 
число их постепенно увеличивается, причем новые лепестки псевдо- 
бранхии также закладываются более крупными, чем лепестки жабер-, 
ных дуг. Впоследствии эта разница в величине лепестков отчасти 
сглаживается, отчасти изменяется в обратном отношении. Изменения 
количества и размеров лепестков псевдобранхии Виши изображены 
на таблице ЦП. 

Как сказано, скрытая псевдобранхия типа карася и налима 
первоначально закладывается и существует в виде свободной псевдо- 
бранхии. Лепестки ее также развиваются раньше лепестков жабер- 
ных дуг и первоначально также бывают большой величины, хотя 
и не такой, как напр., у леща,—-не крупнее лепестков жаберных дуг. 
Относительные размеры тех и других лепестков показаны на таблице 
ЦП (карась). С течением развития также происходит уменьшение отно- 
сительных размеров лепестков псевдобранхии. Трехмесячный карасик 
уже имеет скрытую псевдобранхию. 

Из указанных фактов с полным основанием можно заключить, что 
псевдобранхия является личиночным органом дыхания некоторых 
костистых рыб, и наибольшее значение в этом отношении она должна



Таблица ПИ. 
в | 

ом | Количество лепе- | Размеры наиболь- 
е в стков: шего лепестка: ВО, Название рыбы Возраст 1 1-Й 
в © псевдо- |нок псевдо- . В Е 5 „т |жаберной жаберной = я | п Оранхии дуги Оранхии дуги 

| ‚ 8 недели 1 8 4/2 2/1 ы 
я 2 месяца 5 24 11/7 8/2.5 
Н Ко ив 

© 3 месяца 8 82 15/6 1272.5 
ыы Ри 05: 
(а) 

р 1 год 8 40 17/4 18/2.5 < 

5 лет 19 66 91/7 79/5 

# 2 месяца 3 15 5/8 6/2.5 
< 

ен Сатавз ив 3 месяца 4 22 8/4 7/2. 

м сатавз!ив: 1 год 6 44 10/4 15/3 
о 

6 лет 8 79 25/6. 70/5. 

Табл. 2. Возрастные изменения размеров п количества лепестков псевдобранхии 
и 1-й жаберной дуги. Размеры выражены в единицах окуляра-микрометра; 
1==65 микр. Числитель обозначает длину лепестка, знаменатель-—-ширину. 

иметь на самых ранних стадиях развития, когда еще не существует 
лепестков жаберных дуг. Так как вся кровь, вытекающая из псевдо- 
бранхии, направляется в глаз, и так как глаза личинок этих костистых 
рыб к моменту появления псевдобранхии достигают своей максималь- 
ной величины (у взрослых рыб они относительно меныше), являясь 
органами вполне развитыми и отлично функционирующими (личинки 
"ми вращают и выслеживают очень мелкую планктонную пищу), то 
очевидно, что раннее появление псевдобранхии необходимо для того, 
чтобы доставить глазам  окнеленную кровь, в которой они нуждаются 
для своего раннего и совершенного функционирования больше других 
органов. Те личинки рыб, глаза которых не имеют раннего основного 
биологического значения и которые от'искивают лишь донную пищу 
при посредстве очень рано развивающихся усиков, —или совсем не 
имеют псевдобранхии (Сов, бИимдае и др.), или псевдобранхия 
у них развивается очень поздно (позже жабр) и носит явно рудимевн- 
тарный характер (Ас4ервег). Таким образом очевидно, что псевдобран- 
хия является специально личиночной жаброй глаз. Значение псевдо- 
бранхии, как личиночного органа дыхания, подтверждается и рядом 
других косвенных моментов. Она наиболее мощно развита именно 
у личинок тех рыб, у которых отсутствуют или очень слабо развиты 
другие личиночные органы дыхания. У карповых рыб, в отличие 
от большинства других, как раз отсутствует желточное кровообраще- 
ние, вне всякого сомнения исполняющее дыхательную функцию (стоит 
вспомнить живородящих рыб), Хорошую парадлель к этому представ-
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ляют СоЪи1дае, у которых также отсутствует желточное кровообращение, 

но у которых отсутствует и псевдобранхия: у них очень рано закла- 

дывается жаберный аппарат (раньше чем у других рыб) и развиваются 

очень длинные нитевидные жабры, как у селяхий или у Сушпагелалы‘а, 

которые существуют сравнительно недолго и атрофируются парал- 

Рис. 2. 

Зее 

Личинка СоЪ1!15 баеш!а. Возр. 10 дней. Видны длин- 

ные наружные жабры. Тотальный препарат. 

(©)® 

лельно с развитием постоянных жабр (рис. 2). Те рыбы, у которых 

псевдобранхия развивается очень поздно (позже жабр), тоже обычно 

имеют личиночные органы дыхания даже помимо желточного крово- 

обращения: таким органом у личинок СЪопйговбе! п Ноюзе! является 

Рис. 3. 

„Личинка Апиа, Возр.? Видна оперкулярная сосудистая сеть, 
образованная гиоийдной артерией. Реконструкция. А. Ну.—гиоийдная 
артерия. 

жаберная крышка, из которой кровь также несется непосредственно 
к глазу (Рис. 8).



Разумеется, сказанным не исчерпывается ответ на вопрос о зна- 
чении псевдобранхии. Нели можно считать, что псевдобранхия тех 
рыб, у которых она развивается очень поздно п носит рудиментарный 
характер, не имеет существенного биологического значения, то руди- 
ментарное значение скрытой псевдобранхии типа Взох, которая 
в своем развитии не проходит свободного состояния, менее очевилно. 

Хотя несомненно, что псевдобранхпя отсутствует у рыб с очень 
маленькими глазами, но ставить величину глаз в причинную зависи- 
мость от наличия псевдобранхии — нельзя, потому что есть рыбы 
с большими глазами, но без псевдобранхии, и есть рыбы с меньшими 
глазами, но с псевдобранхией. Зависимость между величиной глаз и 
наличием псевдоборанхии--косвенная. Более непосредственная зависи- 
мость должна существовать между величиной глаз и интенсивностью 
их кровеснабжения. Можно различать два типа кровеснабжения глаз. 
Один тип осуществляется при посредстве а. орЫбаШПмса шаета, ЯВлЛя- 
ющейся непосредственным продолжением а. тшап@Ъшамз. Этот тип 
обычно является более мощным, а иногда и усиливается тем, что 
получает большой вспомогательный сосуд от наджаберной аорты 
(Регса, Ехов, Гоба екс.). Но интенсивность его, разумеется, варьирует, 
чему соответствуют вариации в величине глаз, начиная от больших 
(Абгап18), до средних (Сагазыш5) и даже меньше средних — (Го!а). 
Этот тип всегда (?) сопровождается наличием псевдобранхии: она 
является жаброй а. мап@Ъшамз, и при наличии последней нет осно- 
вания для полной ее редукции. При этом типе кровеобращения 
псевдобранхия или используется в качестве личиночного органа дыха- 
ния или сохраняется рудиментарной. При втором типе кровообраще- 
ния а. орЬбамса отходит от с1ешпвя серВаПсиз и часто является совсем 
маленьким сосудом. Этому типу соответствуют самые маленькие глаза 
(5Пи4ае, СоЪ4ае), хотя могут встречаться глаза средних размеров; 
бывают ли большие глаза — неизвестно. При этом типе а. тапф ша 
(равно и а. орМбаШшмса тшасета) у развитых рыб всегда отсутствует: она 
или очень рано редуцируется (у личинок СоЪ!4ае, 5Ишмидае) или даже 
совсем не закладывается — (Ро1уркегиз). Параллельно с  редукцией 
а. шапФЬшамв и псевдобранхия всегда отсутствует; можно думать, 
что неразвитие последней обусловлено именно редукцией первой. 
Эту параллель можно дополнить указанием на то, что редукция 
гиоидной артерии у Те!еове! п Аша также сопровождается неразви- 
тием соответствующей жабры (оперкулярной). 

Интересно выяснить, В какой отногенетической зависимости 
находятся рост и окончательные размеры глаза от интенсивности 
кровеснабжения, т.-е., обусловливаются ли окончательные размеры глаз 
их начальными величинами, которым заранее соответствуют опреде- 
ленные интенсивности кровеснабжения или же пониженная интенсив- 
ность последнего может влиять тормозяще на рост глаз, обусловливая 
также уменьшение их размеров. 

Хороший материал для сравнения и для решения этого вопроса 
дают Абгат18— рыба с большими глазами, с первым типом кровеснаб- 
жения и со свободной псевдобранхией, Сагазыш5—-рыба с меньшими 
глазами и со скрытой псевдобранхией, тоже с первым типом крове- 
снабжения и Сов — рыба с очень малыми глазами, со вторым очень 
слабым типом кровеснабжения (и без псевдобранхии). Данные отно- 
сительно начальных величин глаз и их возрастных изменений при- 
ведены на таблице Ш.



те 

Таблица Ш. 

Конечн. 
Начальная |Максимальн.велич. глаза Отвотекие 

глаза: глаза: м см к начальной: 

|| й 

Со! 5 Таета: м 
(без псевдобранхии) 2.75 3.00 2.00 0,75 

АЪгат15 Бгата: 8 е 
(свободная псевдобранхия) 3.75 2.20 4.00 1,07 

Сатазвв115 сагаз 115: тя х 
(скрытая псевдобранхия) 8.75 4.75 3.75 1,00 

Табл. Ш. Возрастные изменения относительных размеров глаз (передне-ваднего 
диаметра). Размеры глаз выражены в количествах миотомов туловища каждой рыбы. 

Из нее видно, что глаза Сов закладываются меньших размеров, 
чем глаза Аргап18 и Сагавышз: продольный диаметр глаз Сов равен 
2,75 миотомам, этот же диаметр глаза АЪгат18 и Сагавыше равен 8,75 М. 1). 

Но картины возрастных изменений глаз у трех рыб не одинаковы. 
У АБгапив происходит быстрое увеличение относительных размеров 
глаз до 5,20 миот. Эти размеры некоторое время сохраняются, а затем 
происходит постепенное падение их величины, которое не приводит, 
однако, к первоначальным размерам. Иную картину представляют 
возрастные изменения величины „глаз у Сагавышвз;: они также достигают 
в определенное время максимальной величины, после чего начинается 
постепенное и медленное их уменьшение, но максимальная и конеч- 
ная величины глаз карася меньше таковых у леща. Глаза СоЫШв 
в своих изменениях первоначально следуют глазам АБгапи8: они тоже 
относительно увеличиваются, достигая 8 миот. вместо первоначаль- 
ных 2,75. Но затем размеры их быстро и значительно падают по ерав- 
нению © Абгаш18, опускаясь ниже первоначальных размеров, и отно- 
шение между размерами глаз леща и СоЫ&в5 все время увеличивается. 
Это указывает как будто на то, что глаза Сов (и Сагаввшв) испыты- 
вают задержку в росте, сравнительно с глазами АЪгаш\5. 

Таким образом можно думать, что два момента обусловливают 
дефинитивные размеры глаз: первоначальные размеры глаз и интен- 
сивность их кровеснабжения. В том случае, когда оба момента сумми- 
руются, т.-е., когда глаз закладывается уменьшенных размеров и когда, 
кровеснабжение его понижено, результат достигается более значитель- 
ный, чем при наличии лишь одного первого момента. Разумеется, этот 
вывод нуждается в проверке на других рыбах с разными типами 
кровеснабжения и с разными размерами глаз. 

1) Глаза измеряются количеством миотомов туловища соответствующих иселе- 

дуемых экземпляров. Таким путем сразу получаем относительные сравнимые вели- 

чины. Что этот метод в общем правильный и не приводит к грубым ошибкам, 

доказывает тождество результатов и в том случае, если, напр., глаза Сов измерять 

миотомами АБгат15, а глаза АБгап15-—-миотомами СоЪ1в



БВ выяснению причин динамики кислорода в воде Глу- 
бокого Озера. 

(Предварительное сообщение) 

Карзинкив Г. С., Кузнецов С. И, Кузнецова 8. И. 

Глубокое Озеро относится к типу озер, в которых наряду с тем- 
пературным скачком в летние месяцы присутствует зона кислородного 
минимума. 

Станция уже с 1910-1911 г. 1) поставила, себе задачей выяснить 
причину подобного явления. В 1918 г. в трудах станции появляется 
статья Н. В. Воронкова ®), в которой делается попытка об'яснить 
причину слоя минимума кислорода. Указанный автор старался об,яс- 
нить причину образования этой зоны следующим образом: 1) малым 
количеством света в этой зоне. что приостанавливает фотосинтез, 
2) отсутствием циркуляции, благодаря совпадению верхнего слоя 
кислородного минимума с температурным скачком; поэтому израсхо- 
дованный кислород не возобновляется, 3) присутствием в этой зоне 
большого количества мертвых разлагающихся: организмов и, наконец, 
4) физиологической деятельностью животных. 

Но непосредственная проверка связи распределения кислорода 
с планктоном 5) и количеством бактерий *) (по методу Коха на агаро- 
ВЫХ и желдатиновых пластинках) не дали никакого положительного 
результата.. 

В 1927 г. появилась работа А15бегБего‘а 5), давшая новый толчек 
к исследованию причин образования минимума О». 

Основными — факторами, определяющими летний кислородный 
режим озера (макрослоп) по А\5бегВего“у, Являются: 1) присутствие 
у дна микрослоев с пониженным содержанием кислорода—-вследствие 
поглощения его илом, 2) деятельность ветра. 

1) Воронков Н. „Краткий отчет о деятельности Гидробиологической станции 
на Глубоком Озере за период с лета 1910 по осень 1911 г.“ Труды Гидробиол. Ст. 
на Глуб. Оз. том 1\, 1912 г. 

°) Воронков Н. „Вертикальное распределение кислорода в Глуб. Оз. и некото- 
рые другие сведения по химизму последнего „Тр. Гидроб. Ст. на Глуб: Ов. том №1. 

8) Кузнецов С. И. и Дуплаков С. Н. „Физико-химические исследования на 
Глуб. Оз. и вертик. распред. планктона в нем“, Рус. Гидроб. Жур. том П, № 8—10, 
1923 г. 

*) Кузнецов С. И. „Результ. бакт. исследов. воды Глуб. Оз. „Тр. Ст. том УТ, 
Вып. 2—3, 1925 г. 

°) А1вбегРете.  О1е Запегв!оНзс01с\М ив ег бесп“, Вобаш1зКа Мойвег 1927, 
Гита. 1927,
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Обеднение макрослоев кислородом об‘ясняется не диффузией 
этого газа в ил из всей толщи воды, а обязательным присутствием 
в озере целого ряда горизонтальных токов, при чем верхний ток 
вызывается деятельностью ветра, остальные же индуцирующим влия- 
нием движения верхних слоев. При своем движении эти слои должны 
приходить в соприкосновение с илом, здесь то и происходит отдача 0». 

Таким образом по А5бегегеоу слоистость в водоемах доступных 
деятельности ветра должна быть горизонтальна („зеКипаАте  МаКто- 
всМ1еЫбппе“). Что же касается зоны с кислородным минимумом, то она 
по названному автору должна присутствовать в озерах, в рельефе 
дна которых резко выражен излом, вследствие чего сперва обширная 
площадь пологого дна круто падает, образуя впадину. Так как кисло- 
род поглощается илом, то слой воды, лежащие над впадиной в поло- 
гой части дна, потеряют кислорода гораздо больше, чем слой воды 
в впадине. | 

Свои наблюдения Альстерберг обосновал сравнительно малым 
количеством фактов, а поэтому принять его теорию без практической 
ее проверки нам казалось невозможным. Мы решили путем ведения 
стационарных наблюдений проверить его теорию, применительно 
к Глубокому озеру. 

План нашей работы был следующий: 
1) изучение вертикального и горизонтального распределения 

О, в различные времена года в различную погоду, 
2) распределение температуры при тех же условиях, 
3) изучение рельефа дна, 
4) изучение температуры ила и температуры придонных слоев 

воды, 
5) установка ряда стаканов Бунзена как в донных слоях, так 

и в самой толще воды для улавливания выносимого токами воды 
детрита, 

6) изучение распределения кислорода в придонных слоях („МКто- 
встеВ бот е`“), 

1) изучение тН и рН грунтов, 
8) количественный учет микроскопического населення ила, 
9) количественный учет макроскопического населения ила, 
10) изучение физического и химического состава грунтов ип, 

наконец, 
11) учет абсолютного количества бактерий в различных слоях 

воды. 
Об‘ем настоящей статьи не позволяет нам останавливаться 

подробно ни на методике работы, ни привести большого количества 
фактического материала, который имеется в нашем распоряжении; 
(сборы 1928 г. и 1924-25 г.). Нам придется ограничиться здесь 
главным образом, выводами из летних наблюдений 1928 г., подтвер- 

ждая их лишъ 2—3 примерами. 
Более подробные данные, захватывающие уже все сезоны, 

появятся в печати в ближайшее время. 
Прежде всего, позволим себе остановиться на вертикальном и 

горизонтальном распределении кислорода в озере. 
Удобнее всего для ясности картины рассматривать динамику 

кислородных слоев отдельно, взяв сперва эпилимнион © металимнио- 
ном, а затем гиполимнион. 

Начнем рассмотрение с эпилимниона. Для примера возьмем 
всего 83 анализа поперечного разреза озера от 12/УШ, 21Х и 41Х
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в периоды, когда была выражена деятельность ветра. Здесь приводим 
в виде таблицы (№ 1) результаты этих анализов. 

Прежде всего из рассмотренной таблицы мы видим, что коли- 
чество кислорода в одном и том же горизонте на всем протяжении 
озера не остается всегда одинаковым, т.-е., если на основании данной 
таблицы вычертить изооксигены, принимая их хотя бы в границах 
целых чисел, (как это сделано на прилагаемых диаграммах 1, Ни Ш) 
ТО мы не можем наметить горизонтальной слопстости. Это первый 
момент, не совцадающий с теорией Альстерберга. 

Основным фактором, вызывающим подобное неравномерное рас- 
пределение, является ветер. Это особенно хорошо видно по анализу 
от 2/1Х, когда анализ был произведен при не сильном западном ветре. 
Из диаграммы П-ой видно, что слой воды, насыщенный кислородом, 
согнан к восточному берегу, следствием чего на большей поверхности 
озера оказался слой (в 5 см.“ (О. на 11), ранее лежавшей под насы- 
щенным. У западного же берега, вследствие сгова поверхностного 
слоя к восточному берегу, вышел на поверхность слой, еще глубже 
лежавший, (содержащий 4,2-4,6 см.8 О, на Ш). Слои воды эпилим- 
ниона, не вышедшие на поверхность, также претерпели изменения, 
уменьшаясь в своей толщине у восточного берега под влиянием 
нагона воды и расширяясь у западного берега— под влиянием стона 
воды. Все этп явления распространялись только до глубины 7 метров, 
где лежал слой температурного скачка с кпелородным минимумом. 
Сам же слой кислородного минимума распространялся совершенно 
горизонтально по всему озеру, так что циркуляция, вызванная 
не сильным ветром, его не захватила. 

8 сентября день был очень ветряный, дул сильный западный 
Ветер и мы воспользовались этим случаем, чтобы проследить, 
насколько глубокую циркуляцию может вызвать ветер. Анализ нами 
был проделан 4/1Х, т.-е. через день после предыдущего. Как видно 
из таблицы № 1 и диаграммы 1 все слоп до 8 метров в значительной 
мере насытились кислородом. Слой с содержанием кислорода меньше 
1 ем.° на 16 (слой минимума предыдущего анализа) был совершенно 
выравнен и заменен постепенным переходом от 5,3 до 1,5 см.® на л. 
Слой воды на глубине 8 метров, содержавший в предыдушем анализе 
несколько более 1 см. и лежавший под слоем скачка, заменился 
слоем, содержащим около ® см. на л. Стратификация кислорода ниже 
8 метров претерпела сравнительно незначительные изменения. Таким 
образом картина, полученная на основании этих двух анализов, пока- 
взывает, что циркуляция воды в пределах эпилимниона протекает 
иначе, чем это рисовалось по схеме Альстерберга. 

На основании этих данных п имеющихся у нас анализов мы 
приходим к выводу, что: однородный продолжительный но не сильный 
Ветер вызывает в эпилимнионе круговую циркуляцию воды, не захва- 
тывая металимниона. В случае же, если ветер меняется, дуя один 
день В одном направлении, другой в другом, подобная циркуляция 
отсутствует; наблюдается лишь попеременный сгон воды, то в ту, 
то в другую сторону. Ветра в нашем районе бывают чаще всего пере- 
межающиеся, поэтому понятно, что содержание О, в эпилимнионе 
дает пеструю картину. Вели дует сильный ветер, то его влилнпе 
сказывается и на металимнионе, в некоторых случаях уничтожая 
слой минимума. 0.. | 

Теперь мы можем остановиться на динамике кислородных слоев 
в гиполимнионе. Чтобы понять, какие изменения происходят в изме-
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нении кислорода в гиполимнионе в течение лета, нам здесь необхо- 
димо будет рассмотреть хотя бы анализы от 12/\УШ, 21Х и 4/1Х. 

Анализ от 12/УШ сем. табл. № 1 и диаграмму 1) показывает, 
что сразу под слоем минимума О, начинается слой воды, содержащий 

от 2 до 83 см.3 кислорода на 14. Нижняя граница этой изооксигены 
(2 см.° на 11.) в середине озера лежала межлу 22—23 метрами подни- 
маясь по западной части ложа до глубины 18—17 м1. Верхняя гра- 
ница этой изооксигены вследствие волнистости слоя минимума Оз была 
не ровной. Эта волнистость еще раз указывает на малое вероятие 
образования слоя минимума кислорода действием горизонтальных 
токов. Необходимо отметить, что у восточного берега на глубине 
10 — 15 метров находился слой воды, содержавший кислорода 
более 8 см.5. Этот слой являлся остатком ранее сильно развитого слоя, 
который занимал такое же, примерно, положение как слой воды 
с содержанием в 2—3 см.° О, на 14. при анализе от 12/ УЦ. При этом, 
когда в воде был развит слой в 83—94 см.30, на 14., у этого же берега 
на этой же глубине находился слой в 4—5 см.80,, который являлся 
опять-таки остатком прежде развитого слоя, проходившего через все 
озеро. Ниже слоя в 2 см.% лежал на всей глубине слой с содержанием 
от 1 до 2 см.80, на 14. Верхняя граница этого слоя, понятно, совпадает 
с нижней изооксигеной предыдущего, тТ.-е. сильно поднимается 
у восточного берега, опускаясь к середине озера. 

Анализ от 2/1Х (ем. диаграмму ЦП) показывает, что на дне скопи- 
лась вода с уменьшенным содержанием кислорода (изооксигена в 1), 
при чем верхняя граница этого слоя, лежавшая на середине озера, 
примерно, около глубины 24 метров, у западного берега поднималась 
до 21—22 метров. Следом за этим слоем шел слой воды с кислородом 
от 1—2 сем.% на л., т.-е. количеством кислорода таким, которого ранее 
на этой глубине не было. У восточного берега в виде прослойки 
толщиною в 5 метров на глубине 10—15 метров опять-таки сохра- 
нился слой с большим содержанием О, (2 —-8 см.% на л.), оставшийся 
от ранее более развитого слоя. 

Наконец, беря данные анализа 4/1Х, после сильного ветра мы 
замечаем, что картина ниже 8 метров по сравнению с предыдущим 
анализом мало изменилась. Прослойка, содержащая кислород, от 2 
до 8 см.° на 14, была отмыта от восточного берега и как бы сдавлена 
с боков, вследствие чего она в вертикальном направлении расшири- 
лась, став на два метра толще. Верхняя граница слоя от 1-2 см.50, 
на БВ шла горизонтально по середине озера на высоте $—7!/» метров, 
у берегов опускаясь до 9—81/е метров. Изооксигена в 1 см.З на л. 
поднялась с 24 метров до 22 м. и сделалась более горизонтальной. 

Таковы данные равобранных примеров. Таким образом мы видим, 
что эти данные также трудно связать с теорией Альстерберга— теорией 
горизонтальной циркуляции слоев воды. Совершенно противоречащим 
его данным является присутствие в водной толще у восточного берега 
слоя воды, более насыщенного О, чем вся остальная водная масса, 
да и характер остальных слоев указывает скорее на непосредственное 
воздействие дна, чем на горизонтальную циркуляцию вызванную 
деятельностью ветра. 

Как извесйно, распределение (О, тесно связано с циркуляцией 
воды в озере, \чоследнее же может зависеть не только от ветра, но и 
температуры в%ды. Мы не можем останавливаться на детальном 
описании каждого анализа, а отметим, что в летние месяцы выше 
температурного скачка можно было наблюдать некоторое неравномер- 
ное распределение слоев воды одинаковой температуры; начиная 

т 9 Ты КА ПИБАИОТЕ!
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с слоя температурного скачка в глубь все изотермы шли почти гори- 
зонтально. Можно сказать, что на основании изучения температуры, 
очень трудно составить себе какое-либо представление о циркуляции 
В Воде, т. к. температура воды очень быстро выравнивается. В этом 
отношении показательны два анализа от 2/1Х и 4/1Х (см. табл. № 1). 

2 сентября до глубины 6 метров температура была около 16,2° Ц. 
и держалась более или менее равномерно на всем пространстве озера. 
Температурный скачек приходился между 6—7 метрами, где темпера- 
тура падала на 1 метр от 2,1° до 5,8° Ц. (в различных частях озера 
различно). Слой воды от 7 до 8 метров показывал падение темпера- 
туры от 1 до 2,9° Ц. и слой воды от 8 до 10 метров дал падение 
0т 21° До 3,3° Ц. Слой на глубине 10 метров является слоем нижней 
границе температурного скачка. Как мы видим, наибольшее падение 
температуры происходит от 6 до 7 метров, слой же минимум О, лежал 
между 7 и 8 метрами. 

Теперь, если мы сопоставим эти данные с данными анализа 
от 4/1Х, произведенного после сильного ветра, то заметим, что в продол- 
Кении одного дня верхние слой от поверхности до 7 метров охлади- 
лись на 1,7° С. и слой скачка опустился, примерно, на 1 метр. Тем- 
пература на 7 метрах колебалась от 14,6 до 18,9° Ц, на 8 метрах 
упала до 13,2°—11,9° Ц. Таким образом, разница температур в слое 
воды толщиною в метр по сравнению с прежним анализом стала 
вследствии охлаждения эпилимниона и потепления — металимняиона 
меньше. Нижняя граница температурного скачка осталась почти 
без изменения на 10 метрах. Эти данные указывают не только 
на охлаждение 1° воды под влиянием ветра, но и на выравнивании 

Таблица Ц. 

ТаБе! Те ЦП. 

Температура илов 1) и придонных слоев воды по данным 
от 12/\'П-—28 г. ). 

Тетрегайиг (ез беМаттев ип дет ВойепзсМсеЫбеп 4е5 \Уаззега 
пас) еп ЕгоеБм55еп хот 19/УЦ. 

Глубина от по- |{° придонного Разница 

ВрЕЕООЕвооня ИНЕлья Войн © пла — | температур 

сегесЬпе!. \Уаввег илветвеВей, 

5,5 Шё. 16,4° С. 14° С. 2,4° 

10,5 тё. 6,5° С. 6,2° С. 0.3° 

22,5 шё. 5.5°С. 5,32 С. 0,2° 

29,5 тб. 5,5° С. 5.8° С. 0,2° 

22 т. 56°. С. 5,2° С. 0,4° 

9,5 т. 71° С. 6,6° С. 0,5° 

Эта, 16,5° С. 14,4° С. 2,° 

1) Температура илов измерялась на глубине 8—10 ен. от поверхности ила. 

°) Приводимые данные касаются продольного разреза Озера; от 5 берега 

к № берегу,
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температуры, которое проявляется в виде исчезновения верхнего слоя 
скачка и повышение температуры бывшей средней части металимниона. 

Тут же необходимо отметить, что на одной горизонтали в преде- 
лах температурного скачка могут существовать весьма различные 
температуры, что делает опять-таки мало вероятным гипотезу гори- 
зонтальных токов Альстерберга. 

Таким образом, изучение температуры макрослоев не разрешает 
вопроса о причине распределения кислорода. Некоторый свет в этом 
этношении проливают наши данные изучения придонных микрослоев 
(„МКтозеМмеМбипе“) воды и самого ила. 

Прежде всего, позволим себе остановиться на рельефе дна Глу- 
бокого Озера. Надо отметить, что этот рельеф не совпадает с тем 
рельефом дна озера, в которых по Альстербергу должен существовать 
кислородный минимум. Никакого излома в ложе озера здесь не заме- 
чается, это хорошо видно по профилю дна озера представленного 
на диаграммах 1, Пи Ш. 

Таким образом, наше озеро обладает другим рельефом дна, чем 
это должно быть по схеме Альстерберга и все же в нем присутствует 
слой хорошо выраженного кислородного минимума. 

Изучая распределение температуры в плах на протяжении всего 
ззера, мы замечаем, что в летние месяцы температура его повсюду 
несколько ниже придонных слоев воды. Это хорошо видно из прила- 
гающейся таблицы № Ц. 

Из этой же таблицы мы видим, что температура различных илов '), 

Таблица 11.3). 

таре!!! е Ц. 

Отложения ила в стаканах „БВунзена“ за период времени 
с 7/УШ по 1/Х—28 г. 

ЗеМаттаМасегипео т Випвепе18зог  \аВгепй ев Хейтапт5 
хот Т/УШ Ыв 1/Х — 26. 

Глубина станций 1 Ц Ш и 1\' 

ЗтаНопвйе!е измерение | измерение измерение 

5 т. 2,5 см. 0,2 см. 03 см; 51,5 см. 

10 т. 2.5 см. 0,2 сем. 0,2 см.;: 1,3 см. 

20 т!. 1,5 см. 0,9 см. 1,5 см.; 1,4% см. 

| 5 11+. 0,3 см. 0,1 см. О; ‘см; О Сем. 

8 т!. 1,0 сем. 0,1 см. 0,7 см.; 0,2 см. 

29 4. 9) + 10 м. 0,8 см. 0,1 см. 0,2 см.; 0,1 см. 

20 т. 0,9 см. 0,1 см. 0,4 см.; 0,1 см. 

29 т. 1,5 см. 0,6 см. У ем; 0,8 см, 

5 т. (Срок 11 месяцев) 3,6 см. | 0,3 см. 1,5 см.;: ‘2,3. см. 

1) Температура илов должна быть еще более низкой, т. к. при взятии пробы 
ила дночерпателем неминуемо некоторое повышение его температуры. 

®) Условное обозначение граф этой таблицы. 
1. измерение-—графа указывающая максимальную величину отложений; 
И. измерение—минимальную величину отложений; 
Ш п 1\'. измерение—графа высоты отложений на концах диагонали перпенди- 

кулярной предыдущей. 
3) Установка по типу лестницы.
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находящихся даже на одной глубине, различна. Для нас здесь 0со- 
бый интерес представляет разница температур, которая, как мы видим, 
больше у северного берега, чем у южного. Эта разница температур 
ила и воды на наш взгляд может вызвать нисходящие токи воды 
по руслу ложа, при чем токи будут тем больше, чем больше разница. 
Поэтому у северного берега токи должны сказываться значительнее, 
чем у южного. 

Для проверки этого предположения и предположения Альстер- 
берга о горизонтальных токах нами были расставлены по дну озера 
и на различных глубинах в самой толще воды на буйках ряд стака- 
нов Бунзена, в которые улавливался детрит, выносимый токами воды. 
В виде примера приводим данные полученные по установкам постав- 
ленным 7/У1Ш-28 г. просмотренным 1/Х—28 г. ин одной установки 
простоящей 11 месяцев 7/28 г. до 1/\']— 29 г. на глубине 5 т. 
Эти данные сведены в таблицу № Ш. 

В виду того, что отложения чаще всего распределялись по дну 
стаканов не ровным слоем, то измерения величины отложений произ- 
водились следующим образом. Сперва измерялась, по стенке стакана, 
высота наибольших отложений, затем диаметрально противоположная 
сторона оказывавшаяся чаще всего минимальная по количеству отло- 
жений; затем измерялись высоты отложений в двух точках стакана, 
находящихся на концах диагонали перпендикулярной предыдущей. 

Из этой таблицы видно, что накопление отложений в стаканах, 
стоящих на дне и в самой толще воды, идет только с одной стороны. 

Таким образом мы можем сказать, сравнивая придонные отложе- 
ния определенных глубин (5 тё.; 10 шё.; 20 м.) с теми же глубинами 
лестничной установки, что токи более значительные идут по дну озера, 
обуславливая собой более мощные, односторонние отложения в стака- 
нах. Очень важно было бы для учета характера озерных токов вЫыяс- 
нить направление по отношению берегов, в котором происходит отло- 

Таблица 1\. 

Количество Ст Оз на 1,5 в микрослоях. 

Оз Мепее 1т ст® рго 15 п М1КтовсеЫ ип сеет. 

Глубина станций | Количество О в слое | Количество Оз в слое 
от О берега к \№ | воды — соприкос. с а не: 

берегу илом Оз — Мепее дет 5— 
5!аМопяйе!е хот | О2—Мепсе т {ег 1 | 6 сет. хоп ег ОЪег- 
О О!ет Ыв зшт | Чет ЗеМатт степ- | Насйе дег 5еШалотев 

\— ОТег. хепЧеп \УаззетвеЬ1еЪ СНМнаарввее: 

6 т. 5,09 5,2 

8 тё. 2,36 2,5 

18 т. 1,79 2 

30 т. 0,51 0,78 

25 т‘. 0,86 1,24 

18 т!. 1,6 1,9 

9 т. 1,75 2,01 

5 т‘. 5,17 5,96 
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жение, но в это лето нами не была выработана соответствующая 
методика +1). 

Если мы теперь обратимся к изучению содержания кислорода 
В придонных слоях воды, то, как это хорошо видно из прилагаю- 
щейся таблицы (№ 1\'), илы действительно поглощают О», и придонный 
слой воды в 2—3 см. над илом всегда обладает меньшим содержа.- 
нием 0». 

С присутствием определенного количества кислорода в воде 
очень хорошо связывается гН илов. На наш взгляд, высказанный уже 
ранее *), одним из моментов способствующих выяснению причины 
образования минимума кислорода является изучение окислительного 
потенциала. 

Подробно на этом вопросе в настоящем предварительном сооб- 
щении останавливаться мы не можем и укажем, что методика опре- 
деления окислительного восстановительного потенциала и значение 
его в биологии можно найти в статье Некрасова, 8). Отметим лишь, 

Таблица. У +. 

Результаты анализа илов 301Х—28 г. на окислительно-восстановительный 
потенциал. 

Кевиаме (ег ОхуЧайопв-КейиКНоп5--Ровеп1а!апа1уве ев ЗеМатитев хот 
30/1Х 1928. 

№№ ‚ Высота взятия пробы 
Глубина от поверхн. ила : 

станций Т1е!1е дет РгоЪепеп!- рН ЕЬ гН 
с айопв Ме!е | павте уоп @ег 5еМттпо- 

БегИАс|\е 

1 1,5 шё. 0,0— 0,5 см. 5,78 0,204 16,9 

4 см.—5 ем. 6,5 0,157 18,5 

П 10 т. 0,0— 0,5 см. 6,3 0,168 19,2 

4 — 5 сем. 6,18 0,036 13,6 

И 24 т. 0,0— 0,5 см. 6,4 —0,011 11,2 

1У' 30 т. 0,0— 0,5 ем. 6,4 — 0,046 11,2 

4 — 5 сем. 6,14 — 0,090 9,2 

19,5—20,5 ем. 5,96 — 0,049 10,2 

у" 24 т. 0,0— 0,5 ем. 6,4 — 0,099 9,3 

УТ 10 тё. 0,0— 0,5 см. 6,64 -| 0,090 16,4 

УП Залив 4 т. 0,0— 0,5 см. 6,6 0,220 20,9 

& — 5 см. 6,6 0,018 13,8 

1) Методика установки стаканов, представляет большой интерес и для решения 
вопроса об озерных отложениях. 

°) Кузнецов С. И. „Результат бакт. псследов. в Глубоком. Озере“. 
3) Некрасов Н. И. „Физико-химические основы определения окислительно-вос- 

становительного потенциала и его значение в биологии“. Усп. Экеп. Биологии 
том \/1-1997 г. вы: 3-4. 

*) Станции в этой таблице расположены в порядке от восточного берега 
Озера к западному. Станции \'П-середина залива,
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что окислительный потенциал обычно выражается в вольтах и указы- 
вает то напряжение, с которым в данной среде могут итти реакции 
окисления или восстановления. Методика электрометрического опреде- 
ления окислительного потенциала очень проста. Мы опускали в бол- 
тушку ила, куда было добавлено до 0,00005 мол. метиленовой СИНИ, 
три платиновых проволочных электрода, соединяли при помощи 
сифончика с агаром на насыщенном хлористом калии нашу болтушку 
с каломелевым полуэлементом и определяли разницу потенциалов 
между каломелевым полуэлементом и нашими электродами, рН мы 
определяли попутно хингидронным методом, гН мы высчитывали 
по формуле Нернста. 

Из приводимой таблицы \У анализа от 30/1Х видно, что всюду 
ил обладает сильно восстановительными свойствами (нейтральным 
пунктом в смысле окисления, восстановления при равновесии в водном 
растворе с воздухом считается гН=28, цифра ниже указывает на Вос- 
становительные свойства). В тех случаях, где ил был взят выше тем- 
пературного скачка, т.-е. там, где прилегающая вода содержала 
значительное количество кислорода. поверхностный слой ила обладает 
более окисленными свойствами гН=16—20. Если мы берем пробу 
с глубины 5 сант. под поверхностью ила, то окислительный потенциал 
сразу падает до гН — 10—13. 

В глубинных слоях —-ниже температурного скачка уже поверх- 
ностные слои ила обладают такой же восстановительной реакцией. 
Таким образом, измерение окислительного потенциала этих глубинных 
илов указывает, что реакция восстановления на поверхности ила идет 
тем более энергично, чем ниже спускается ил по отношению темпе- 
ратурного скачка. Илы западной стороны озера обладают более вос- 
становительными свойствами, чем восточной стороны. Эдесь не лиш- 
нее вспомнить, что слои с меньшим содержанием кислорода всегда 
выше поднимаются по западному берегу. 

У нас имеется еще довольно значительный материал по изуче- 
нию окислительного потенциала илов, к сожалению, на нем за, отсут- 
ствием необходимого места В этой статье останавливаться мы 
не можем. Отметим лишь одну методическую черту из определения. 
Необходимо для получения действительных цифр окислительного 

Таблица УТ. 

Количество бактерий в 1 см% ила в миллионах. По анализу 7/Х1--28 г. 

ВакТемептепсе т 1 ст? беШатит 1 МИПопеп Тапб Апа1узе 7/Х1—28. 

Восточный Западный 

берег берег 

Оз5!ШеВез Отет \Уе5!ШсЪесв ЮТег 

5 т! | 10 т. | 15 п. | 20 т. | 30 т. | 20 т. | 12 п. | 5 тё 

Кокки. 69,0 43,7 75,8 71,05 | 187,0 62,45 56,9 75,0 

Бациллы. 113,3 73,4 94,1 79,759 | 153,4 65,0 82,3 84,8 

Нити 1,8 11 2,0 1,2 6,45 1,4 1,1 1,3 

Дрожжи 14,8 19,95 8,7 4,25 5,7 8,75 4,45 4,1 

Сумма. 198,9 138,15 | 180,6 156,25 | 302,55 | 132,6 144,75 | 165,2 
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восстановительного потенциала опускать электроды непосредственно 
в самый осадок ила в отстоявшиеся болтушке или может быть 
при производстве определения непосредственно опускать электроды 
в самый ил. Методика этих определений разрабатывается нами 
в настоящее время. 

Не безинтересно будет привести здесь хотя бы в виде одного 
примера результат учета абсолютного количества бактерий в различ- 
ных илах. Здесь мы приводим табличку, в которой показано количе- 
ство бактерий в одном см. ила в слое от 0—0,5 см. от поверхности 
по анализу 7/Х1. 

В таблице № У! даны лишь средние цифры, полученные от под- 
счета нескольких стекол. Метод количественного учета в основном 
сводится к методу, предложенному Виноградским с некоторыми 
нашими видоизменениями. Взятие монолитных проб ила производилось 
при помощи „профильного“ лота, описанного Глшду15$6 с некоторыми 
нашими изменениями "). 

Определенный об‘ем ила с определенной высоты срезался особым 
прибором. | 

Как мы видим из таблицы наибольшего количества бактерии 
достигают в илах на 30-ти метровой глубине. Количество бактерий 
в разные времена года в илах очень сильно меняется, так в начале 
лета (9/У1) количество бактерий в одном грамме ила на 30-ти метро- 
вой глубине, взятое с поверхности монолита (0-—0,5 см.) достигало 
цифры в 1868,82 миллионов ®). Проба на той же глубине, взятая 6/\Т, 
дала 777,* милл. и, как мы видели, осенние цифры дали значительно 
меньшее количество. Понятно, что и способность илов кислород погло- 
щать в зависимости от этого должна меняться. 

Представляет значительный интерес наша попытка наладить 
количественный учет более крупных микроорганизмов. Нам представ- 
лялось, что методика этого учета должна была отвечать следующим 
требованиям: 1) взятию проб с определенного слоя ила определенной 
площади, 2) давать возможность отличать живые формы от мертвых, 
3) позволять брать пробы ло всему озеру более или менее одновре- 
менно, т.-е. провести продольные п поперечные разрезы в два или три 
дня. Это были основные требования, которые мы ставили при осуще- 
ствлении этой задачи. Надо отметить, что осуществление первого и 
третьего пункта мы более или менее достигли. Относительно второго 
пункта наметились возможности учета большинства организмов 
с отличием живых форм от мертвых. Размеры статьи не позволяют 
останавливаться на описании методики взятия проб, отметим лишь, 
что нами для отличия живых организмов от мертвых был применен 
метод фиксации с последующей окраской белковых структур, благо- 
даря чему выявлялось присутствие в организмах плазмы—критерий, 
по которому мы отличали живое от мертвого. 

У нас сейчас собрался обширнейший материал, по количествен- 
ному учету микронаселения, который еще далеко не обработан. 
В качестве же некоторых результатов позволим привести следующую 
таблицу. 

1) Этот прибор нам рекомендовал Л. Л. Россолимо, за что мы выражаем ему 
свою признательность. 

*) При этом количество бактерий убывает с глубиною, так, в этом случае 

на глубине 15 сант. от поверхности его на 1 грамм приходилось уже 310,77 милл., 

а на глубине 30 сант, от поверхности монолита было только 197,6 милл,



бод 

Таблица \П. 

Количество живых микроорганизмов 1) в 1 см8 некоторых илов Глубокого Озера 
по пробам от 7/Х1--28 г. 

Мепсе 1ебепйегт МИктоогсатм!втеп Ш 1 ст8 ет1сет ЗеМатте (ев бес С1иБоКо)е 
1816 Ргобеп уощ 7/Х1 28. 

Глубина станций 12 т‘. 
ТЧе!е дет 51а опеп 30 шё. 20 т. ; 

\У берег 
— 

Название организмов т 
Вехе1сВипе ег Отсатвтеп 

Количество экземпляров 
Мепсе ег Ехет1ате. 

| | 
Нитчатые четкообразные бактерии. . . . 70.320 19.690 6.880 

Вевзс!а108 в. эре ве че еее 880 4.400 3.720 

Колонии бошрЬо5рБаема . . . . . . . 480 800 880 

Ргобососсе1@8 че ее о же нк 2.040 1.480 1.120 

баттеПа вр. @р ла сеет пежо ее ® 240 8.520 10.320 

АкеМопеПа. + онилее ие ев послали ? 2.200 2.520 

Остальные: Д1айотасей . „ . +. . ... 1.600 1.840 2.173 

В!асеПайа тело а Неее АнаотЫ Ее пасс ее 40 80 360 

ОНО! ср. вр... эко Нк — 80 200 

ВЫорода ппцдалее сое ие желе око бо 320 -- 240 

ТиизОМ а поаО, Вт, 2.130 3400 2240 

Споры и цистЫ сек ее кк 51.920 47.720 35.320 

Яица съ выс. об веаамне ла алк ли о 1.000 600 2.240 

Всего без Авбемопе|а 
о баплеп обпе АвФемопеПа . . . . . 130.970 88.610 25.693 

Очень мелкие цисты 
Сент Меще Сузбеа. . п. 2.0. осле р 21.000.000 1 :20.300.000:'1523.5000.00 

Мы видим, что илы глубинные дают наибольшую плотность 
населения. Интересно отметить, что осенью живые диатомеи всетреча- 
ются на самых больших глубинах, правда их количество с глубиной 
падает. Одной из довольно многочисленных живых форм, встреча- 
тющихся не только в мертвом или полумертвом состоянии (се присут- 
ствием хромотофора, но без плазмы), является планктонная диатомея 
АвбетмопеПа етасШта. 

Таким образом, и с точки зрения микробентоса, как и бактери- 
ального населения, способность глубинных илов поглощать кислород 
должна быть больше, чем илов с незначительных глубин. 

Мы не будем останавливаться на результатах учета макроскопи- 

1) В этой табличке указаны главным образом те организмы, которые могут 

быть учтены при 7 об‘ективе и 3 окуляре, исключение представляют очень мелкие 

цисты, которые просчитывалиеь с пимерслей,



ческого населения, а позволим себе сразу перейти к результатам, 
полученным от учета абсолютного количества бактерий в воде. 

Так как из всего изложенного на наш взгляд довольно ясно 
обрисовывается невозможность об‘яснения причин образования слоя 
минимума О, в Глубоком Озере схемой Альстерберга—-вывод, к кото- 
рому мы пришли к концу лета,——то нам казалось необходимым заново 
рассмотреть теорию Воронкова относительно задержки в слое темпе- 
ратурного скачка отмирающих организмов. Как уже указывалось 
выше, одним из авторов этой статьи !) ранее была произведена 
попытка количественного учета бактерий в этом слое, давшая отри- 
цательный результат. Нам было ясно, что если культурами на агаро- 
вых и желатиновых пластинках вопрос не разрешается, то остается 
последнее средство произвести количественный учет всего бактериаль- 
ного населения толщи воды прямым методом. Ндинственно существо- 
вавшая методика абсорбирования бактерий гидратам окиси алюминия 
нам казалось неудовлетворительной, других же методов учета до этого 
лета не было и нам пришлось вырабатывать свою методику. Вкратце 
она сводится к следующему: берется проба воды определенного об‘ема, 
фиксируется формалином, затем упаривается в вакууме в колбе 
Вюрца до определенного об‘ема (50 сем. воды мы выпаривали чаще 
всего до 5 см.°), из оставшейся воды мерной пипеткой берется опре- 
деленный об'ем на предметное стекло, из этой капли делается мазок, 

микроорганизмы на стекле укрепляются пол-процентным стерильным 
агаром. Мазок красится эритрозином и просчитывается под микроско- 
пом с сетчатым окулярным микрометром. Этой зимой вышла работа 
Холодного ®), в которой также описывается методика определения 
общего количества бактерий, но в противоположность нашей она 
сводится к фильтрации воды через мембран-фильтр, описанный 
Колквицом. Мы имели возможность сравнить наш метод с предло- 
женным Холодным, и пришли к выводу, что наш дает несколько 

Таблица \1. 

Количество бактерий в воде Глубокого Озера по пробам 
ОТ 1/Х-—29 т. 

Мепсе ет Ва емеп пп \азвег Зее С1иБоКо)е Таш 
Ргобев хот 1/Х 1929. 

Глубина Кояизостоо О2 ст. 

ТЧе!е Мепке Но 1 сш? на 14 

О м. 3.037.000 5,8 11° 

5 тб. 3.018.000 5,8 11° 

9 м8. 3.770.000 5,9 11° 

10 м. 5.173.000 5,6 11° 

12 тб. 6.002.000 2,5 6° 

15 м. 4.712.000 1,6 Э,7° 

1) Кузнецов С. И. „Результаты бактериологических исследований воды Глубо- 
кого Озера. Том \УТ, вып. 2—3. 

°) Сво1ойпу № ит МейойК дег ццапаНуеп  ЕмогвеВипе дез БакфемеПеп 
Р1апКкбопв, Сео), +. Васй, АБ. П, т. 77, стр, 197, 1929,
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большие цифры. Но метод Холодного имеет преимущество в том 
отношении, что он более портативен. 

Первый вертикальный разрез на абсолютный учет бактерий был 
произведен нами 1/Х. Здесь мы приводим таблицу (№ У) результатов 
этого учета с указанием температуры и кислорода. Мы видим, что 
в слое температурного скачка количество бактерий будет наибольшее. 
В это время уже началась осенняя циркуляция воды, весь слой её 
от О до 10 метров был более или менее равномерно насыщен кисло- 
родом, некоторый, правда очень тонкий, слой минимума (0,9) был 

выражен на глубине 11 метров, т.-е. вблизи пробы с наибольшим 
содержанием бактерий 1). 

Таким образом, уже этот пример показывает, что вопрос о мини- 
муме кислорода при таком неожиданном обилии бактерий в воде 
может решаться с этой точки зрения. 

После рассмотрения в самых беглых чертах части того фактиче- 
ского материала, которым мы обладаем, мы можем сделать предвари- 
тельные выводы. 

Выводы. 

Распределение кислорода в эпилимнионе Глубокого Озера зави- 
сит главным образом от деятельности ветра. Однородный продолжи- 
тельный но не сильный ветер вызывает в эпилимвионе круговую 
циркуляцию воды, не захватывая металимниона. В случае переменного 
ветра наблюдается лишь сгон воды то в ту, то в другую сторону, 
при этом содержание О, в эпилимнионе дает пеструю картину. Вели 
дует сильный ветер, то его влияние сказывается и на металимнионе, 
в некоторых случаях уничтожая слой минимума 0». 

Происхождение слоя минимума О, в Глубоком Озере надо рас- 
сматривать отдельно от придонных слоев воды с уменьшенным содер- 
жанием кислорода. Причина образования этого слоя в металимнионе 
Глубокого Озера не может быть об‘яснима теорией Альстерберга. 
Намечается связь количества бактерий в воде с слоем температурного 
скачка и кислородным минимумом. Слой кислородного минимума 
вероятно об‘ясняется жизнедеятельностью бактерий. 

Накопление воды с уменьшенным содержанием О, в глубинной 
части озера об‘'ясняется: 1) существованием различия температур 
между придонной водой и илом; 2) способностью ила поглощать 
кислород. 

Прежде всего, вода, обладая летом более высокой температурой, 
чем илы, приходя в соприкосновение с ними, понижает свою темпе- 
ратуру, вследствие чего она делается более плотной и опускается 
по ложу озера вниз, отдавая в это же самое время свой кислород. 

Вода охлаждаясь будет падать вниз, по склону озерного ложа, 
до тех пор, пока не встретится слой воды одинаковый с ней по тем- 
пературе (а это будет происходить на наибольших глубинах, где 
различие температур ила и воды наименьшее), тогда опускающаяся 
вода должна будет смешиваться, растекаться в основном слое воды. 
Такой ток воды должен быть очень слабым и толщина потока должна, 
быть незначительной. Как мы видели из таблицы № \, более вос- 
становительными свойствами обладали илы западного берега, а отсюда, 

1) Такое количество бактерий в воде, как нам кажется, требует пересмотреть 
вопрос о детритопожирателях, в том смысле, что детритопожиратели весьма вероятно 
окажутся на деле бактериофагами,
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вода, стекающая по этой части ложа, неминуемо должна была скорее 
отдавать свой кислород, чем вода, стекающая по восточной части 

ложа. На наш взгляд этим и обусловливается присутствие некоторого 
под‘ема  изооксиген с пониженным содержанием Оз по западному 

склону. Сток воды по этому склону должен идти больший, вследствие 

большего различия температуры воды с илом, чем это наблюдается 

на восточном склоне. В случае же сильного западного ветра 

(напр. 4/[Х), когда должен происходить нагон поверхностной более 

теплой воды к восточному берегу, повышается разница температур 
илов и воды у этого берега, и поэтому сток по этой части ложа должен 
усилиться. Это ведет к тому, что происходит „отмыв“ от восточного 
берега слоя воды гиполимниона с большим содержанием Оз и вырав- 

ниванию верхней границы нижнего слоя (сравн. диагр. И с 1). 

Так как кроме этого ветер вызывает общее усиление потоков 

по всем склонам, то верхняя граница нижней изооксигены должна 

повышаться, это опять хорошо видно из сравнения диагр. П с Ш. 

Таким образом нам представляется, что вода наиболее глубокой 

части озера будет все время пополняться водою, стекающей по склону 

озера и чем меньше кисдорода содержала эта вода к моменту стока 
тем более обедненность кислородом она попадает на дно. 



Дальнейшие наблюдения над химизмом воды зарослей 
Глубокего Озера. 

А. М. Рубинштейн. 

Ряд работ по изучению химизма воды Глубокого озера (Воронков, 
Кузнецов и Дуплаков, Щербаков) не коснулся вопроса о суточных 
изменениях в воде зарослей. Поэтому наблюдения над газовым обме- 
ном в воде зарослей является дополнением сведений о химизме воды 
Глубокого озера; кроме того, недавно вышедшая работа Г. С. Карзин- 
кина !) показала неоднородность зарослей по наростам на растениях, 
находящихся в разных участках зарослей: таким образом оказалось 
желательным выяснить — путем — наблюдений — структуру — зарослей 
по химизму Воды. 

При постановке опытов я исходил из предположения, что заросли 
неоднородны по химизму воды и что аналогия с биоценетической 
зональностью ®) весьма вероятна: уже при единичном определении 
С. И. Кузнецовым было обнаружено различие между зонами $), однако 
нужно сказать, что эти различия далеко не всегда так резки: они 
в большой степени зависят от того, в какие часы взяты пробы— 
в целом ряде случаев по отдельным определениям нельзя вывести 
заключение о спектре зарослей по химизму воды. Наблюдения 
над суточным химизмом воды должно дать материал для решения 
этого вопроса, тем более, что оно устраняет возможность чисто случай- 
ных совпадений, являющихся результатом различных скоростей про- 
цессов в разных зонах. 

Такие наблюдения были проведены мною со средины июля 
до начала сентября 1927 г. 

Расположение и состав зарослей Глубокого озера описаны и 
иллюстрированы картой в работе Н. В. Воронкова и В. В. Троицкого *), 
а состав зарослей подробно приведен в работе Ю. Филиппова Р). 

Со времени опубликования этих работ в составе зарослей про- 
изошли некоторые изменения. Поэтому я в соответствующих местах 
укажу составы зарослей, определением которых я обязан Г. С. Кар- 
зинкину, которому приношу мою благодарность. 

1) Г. С. Карвинкин. „Попытка практического разрешения понятия биоценоз“, 
Русский Зоологич. Журн. Т. УТ, вып. 1\, стр. 97 (1926), МП.1 стр. 3—33, УП.З 
стр. 34—76 (1927). 

®) 1514. 
8) 1ы14. Т. УТ, выц. «, стр. 103 (1926).. 
*) „С‘емка Глубокого озера“, Труды Гидробиол. ст. на Глубоком озере, т. П, 

1906 г. 

5) „Очерк растительности Глубокого озера“, Труды т. Ш, 1907 г,
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Дважды проведенное предварительное обследование зарослей 
на активную реакцию воды (Рн)—18 июля по 9-и зарослям, 23-го июля 
по 4-м— показало, что больших различий между зарослями нет и что 
результаты, полученные для опытных зарослей в основном могут быть 
экстраполированы на другие. В таблице 1 приведены результаты 
обследования 23/\МП--27 12—2 час. дня. 

Таблица 1. Реакция воды в зарослях 28/ УП - 27. 

ТаБеПе 1. О1е \МаззвеггеаКкНоп дев СевбгИррз ат 23/27. 

Центральная зона Озерная зона, 

Берего- Летпта]-Хопе беегапй-Йопе 

вая зона| поверх- | поверх: | 

ОТег Вев!апй ев СезЁтйрр5 я ность дно НОСТЬ, м 

С сеЛе еЛе | 
Берег остав заросли я = Е 

= я в = 
С | Ри °С | Ри 21 Ра | °С) Рн [22 | Рн 

=, = А 

| ре ЖЕ 

Е Вашвеймии Итмозит ..... 22,2° | 8,5 

= 

= (У берега немного баз! а- 
5 г!1а вас!ИаетоНа......... 22,6°18,5 {0,5 | 8,3 

> 
Ра В озерной зоне немного | 
© | братеалиит пабале)...... 28,0°| 8,5 | 0,7 | 8,6 

хр | 
У берега: Мат Биге1а 1Вет- 

5ога, Мешапёбез 'ТтНоПа1а, 
— | Мирбат |шбепт, РЬгасти!ев 
В сот. Сатех бр... к... ... 22,8°| 8,4 

5 Центр. зона—то же и Ро!у- 
о | вотина али ЫМ а к ев... | 23,0°| 8,3 | 1,0 | 8.4 

5 Озерн. зона: Мутреа сат- 
и 14а, МирВат 115., Робатохе- 
ИЕ ФОЙ Паб еее жека ие | 29,8°| 8,5 11,5 {3,74 

. л—————— =——— -————— 

= МирНат ие к нк о, | | 8,4 

Эа Мутшриеа сапа ...... 28,271 8,2 11,0 | 8,6 | 
= в 
т Едшвевцт Шпозотм о... 23,0° 8,72) 1,5 | 8,7 

эт Вох 
= = Вашвейшт Итозшт г... . 23,2° | 8,74 | 
>, В 
=8 МугморВуПит вр1сайиа .. 23,2° 18,6 | 0,6 | 8,7 | 

* | 

о МарНаг. феи... | | 23,0°| 8,3 | 0,8 | 8,5 

Результаты обследования 18 \УП 27 по 9-и зарослям вполне 
согласуются с вышеприведенными данными. 

Для наблюдений я выбрал две заросли, расположенные у сухого 
восточного берега озера: в дальнейшем я буду обозначать заросль, 
расположенную около станции (0) №'1-м, расположенную около „Дачи“ 
(00№)—Л 2. Обе заросли удобны для наблюдений благодаря своему 
расположению у сухого берега; возможность случайных изменений,



= 50 

неизбежных у болотистых берегов или канав, здесь почти отпадает. 

Кроме того эти заросли различны по составу, что дает возможность 

судить о влиянии состава заросли на химизм воды; заросль № 1-й 

состопт из Едшвейшм Шповшл, к которому только у самого берега при- 

мешана в очень малом количестве бае1Мама васуае!оПа, да в озерной 

зоне, у самого края заросли. немного Брагсапмиии пабалв: практичнеки 

эту заросль по составу можно считать однородной. Заросль № 2— 

смешанная— состоит из Едшвхебйши Ип., Робатосекоп ргае1опс., МпрВат Ш, 

РЬгаетев сот; Хутрьеа сапф., Ро1усопит атрА., НуйгосВатмз тогви5 

тапае, Тетмпа ттог; преобладают, однако, КЕдшкейит и РЬгазшиев. 

В обоих зарослях сильно развиты нитчатые водоросли. а на дне 

в заросли № 1 много СТоеосарва, отсутствующих во 2-й заросли— 

Г. ©. Карзинкин ') приводит следующие данные, относящиеся 

к варосли № 1: наибольшая густота варосли— в средине, меньше 

у берега и еще меньше у озерного края заросли (в среднем 250, 200, 

175 хвощинок на квадратный метр). 

Глубины в зарослях № 1 и 2 соответственно одинаковые: 

у берега 10—15 см., в средине 40—50 см. и у озерного края 70—80 см. 

Большая часть заросли-— „центральная зона“: озерная и береговая 

зоны значительно уже, так что центральная занимает приблизительно 

°/з заросли по ширине. 
В каждой заросли я отбирал в трех пунктах (обозначены в табл. 

и кривых— „зоны“) по пяти проб: одну у берега и по две в центре 

и у озерного края варосли—у поверхности и у дна (на расстоянии 

приблизительно 10 см.). 
Суточные определения (в обоих зарослях) 6 Рн, свободной и 

фиксированной СО, и О. я провел по 4 раза. Кроме того, один раз 

было проведено параллельное определение изменений содержания 

кислорода и изменений окисляемости, которую по техническим усло- 

впям пришлось определить отдельно от остального. Ввиду громозд- 

кости цифрового материала я приведу для характеристики суточных 

изменений кривые, а для доказательства  зональности зарослей 

по химизму воды буду пользоваться при разборе отдельных компонент 

газового обмена максимумами, минимумами и амплитудами колебаний, 

разумея под амплитудами не отклонения от средних суточных вели- 

чин, а разность между максимумами и минимумами. 
Отбор проб производился с помощью простого стеклянного бато- 

метра ®) (вместимостью около 0,81). Пробы брались каждые 6 часов: 

в 10 часов утра, 4 ч. дня, 10 ч. вечера, 4 ч. ночи и снова в 10 ч. утра. 

Несмотря на некоторую неоднородность метеорологических усло- 

вий, по всем определениям получились по характеру вполне соглас- 

ные данные. Сильно выделяется только определение 7—8 УШ 27, 
когда озерные зоны обоих зарослей показали минимальные Рн 8,2 

п полное отсутствие свободной СО» за целые сутки: обычно и Рн 

значительно меньше и свободная СО, содержится в больших пли 

меньших количествах. Такое уклонение от обычных изменений 0б‘яс- 

няется „цветением“ фитопланктона, сопровождающимся по наблюде- 

ниям С. И. Кузнецова и ©. Н. Дуплакова 8) щелочлой реакцией воды 

по поверхности озера и отсутствием свободной углекислоты: при этом 

1) Ор. ей6. т. УТ вып. 4, стр. 103 (1936 г.) 
®) Волжин. „Анализ воды“, стр. 28, Екатеринб. 1912. 

8) „Физпко-химические пселедования Глубокого озера и вертикальное распре- 

деление планктона в нем“. Русский Гидробиологич. Журн., т. П, вып. 8—10 (1938 г.) 

стр. 156.



количество индивидуумов возрастает вдвое. То, что цветение отра- 
жается только на озерной зоне уже может служить доказательством 
существования зон. 

В остальных случаях общий характер суточных изменений 
приблизительно одинаков, т.е. кривые, вычерченные для отдельных 
компонент имеют подобный вид, отличаясь только величинами, 
характеризующими опытным путем найденные точки. 

В определении положений максимумов и минимумов во времени 
возможна неточность, а в связи © этим возможны — небольшие 
погрешности и в величине их. А. П. Щербаков !) указывает для Рн 
максимум около 8-х часов дня, минимумы около 83-х ч. ночи. Однако 
следует считаться с тем, что между физическими и метеорологиче- 
скими условиями и положением максимумов и минимумов во времени 
есть некоторая зависимость (укажу, напр. на инсоляцию, как один 
из факторов, влияющих на величину и положение максимума): 
в связи © этим возможны перемещения максимумов и минимумов. 
В случае таких перемещений кривые, не меняя своего характера 
в основном, должны соответственно сдвигаться параллельно оси 
абецисс. 

Изменения температуры. Измерение температуры про- 
изводилось на расстоянии 4—5 см. от поверхности. 

Кривая Г показывает ход изменений температур по зонам: макси- 
мальные температуры во всех зовах-——около 4-х часов дня, минималь- 
ные— около 4-х часов ночи. Приведенная кривая, являющаяся харак- 
терной для изменений температуры, показывает, что скорости нагре- 
вания — охлаждения воды очень близкн, а иногда даже равны 
(ср. кривую для береговой зоны). 

°С 
04,5 т ещя 
; ра ое 

я = НЕ < 
ый т Ве а ее я а 

915 Га” < == ЗН кт 

605 т 

19, 
; 10 16 КЯ Ч 19 

тае. (5+) 

Береговая зона Центральная зона Озерная зона 
( ОТег-Хопе) (Лепёга!-Хопе)  (Зеегапа-Йопе) 

1 Суточные колебания температуры воды по 
зонам варослей. 

ТаеПеЛе (24 51.) беБуапКивеев (ег Тетрегайиг 
4е5 \Уаззегз Ш Чеп Хопеп ег СезёгИрреп. 

В таблице 2-й приведены максимальные, минимальные и средние 
суточные температуры и амплитуды колебаний для заросли № 1, 
показывающие различие зон. Незначительная разница в средних 
суточных температурах центральной ип озерной зон свидетельствует 
о близости их теплового баланса, однако амплитуды колебаний, всегда 
меньше в озерной зоне, характеризуют ее как отдельную. 

Наименьшие колебания происходят в озерной зоне с одной 
стороны благодаря лучшему, чем в центральной зоне, перемешиванию 
с озерной водой, с другой—благодаря большей глубине; наибольшие 

1) „О концентрации водородных понов в Глубоком озере“. Труды Гидробиол. 

ст. на Глубоком озере т. \У'!, вып. 4, стр. 48—49, 1998 г. 

Там же А. ПП. Щербаков отмечает, что суточные колебания в воде пелагиче- 

ской части озера весьма незначительны.



Таблица И. Максимальные, минимальные и средние суточные темпера- 
туры и амплиту-колебаний по зонам в °С. 

Табе1е 1. Э1е мах!таы!е Тетрегакбиг, Фе ттта]е Тетрегакйиг, (1е Эпее|5- 
свои Тетрегайиг ип @е бей уапКипеватрИб деп т еп Хопеп 1 °С. 

Ка] вон 
в сс зЕ в 
ЗВ в и ЭВ Обь пои ев ой важен 
ВЕ бас ед | Вов СЕВ ее 
её ко) > + | ен о р | оне 

ЗО НА еее а Е | вх | ЯЗ Е | За В ОЕ 
: шечае Зе | ЗВ Ен | ЕО Ее 

ов н ФЕ | КЕ АИ т енд» вое 
а ВЕ | ВВ | З ВА | #8 ей НОО В о |0 < | но 

р анны сарацин писотцро че чда-те ов ще О оааненце еее 5 

29--80| Береговая (ОтТег-7). . ‚| 21,6°0 [24,0°| 19,791 4,8° 

УП 27| Центральная (7еп1га1е-7). | 22,04° | 28,8° 20,2° | 8,6° ' 21,93° 

Озерная (Зеегай-7). . . | 22,186 23,8° 20,4° | 3,4° ) 

1-8 | Береговая. о Оре8,00 ев 4о[90,201 8,90 

11 27{ Центральная. . . . . | 22,649 | 28,89) 20,9°| 2,9° | { 22,48° 

Озерная ‚с соо 99,66% 198,69 21,89 172,3° 

17—18) Береговая. 21,10°428,8°| 19,60 | 42° | 

Ш 27| Центральная. . . . . | 01.549 128,69! 920,201 3:6° | 21,61" 

Озерная 21,88° 123,29 20,59 2.7° 

29 -—- 30} Береговая. . . . . . | 20,86° | 28,0°} 18,4° | 4,6° | 

УИ 27| Центральная. . . . .{ 21,4° | 922,40) 19,6° | 9,8° 21,2° 

| Озерная! „чо са и | 21,85° | 28,0° 20,4° | 2,6° 

колебания в береговой зоне— вследствие малой глубины и благодаря 
защитному влиянию заросли от перемешивания. Центральная зона 
в отношении прогрева воды в худшем положении, чем другие зоны, 
т. к. густота заросли в ней наибольшая. 

Концентрация водородных понов определялась колори- 
метрическим методом с помощью электрометрически установленных 
пуфферных фосфатных смесей Соренсена ип щелочно-фосфатных смесей 
Рингера (для Рн 8,2) с индикаторами Вгош-Муто!-Мап и Хешта!го! 
до Рн=8,2 и фенолфталеин и Вг-уто!|-Мап для Ря > 8,2. 

В колебаниях Ря в береговых зонах не удалось обнаружить пра- 
вильностей в расположении максимумов и минимумов. 

Для центральной ин озерной зон максимумы найдены около 
4-х час. дня, минимумы около 4-х час. ночи: такой характер измене- 

ний для этих зон типичен и кривые Пи Ш вполне иллюстрируют 
процесс изменений Рн в них, а также показывают влияние присут- 
ствия сине-зеленых водорослей у дна в заросли № 1, выражающееся 
в более сильных колебаниях Рн, чем у дна в заросли № 2.
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нов = 

Диатр. Ц. Не. Ц. Диагр. Ш. 12. Ш. 

В, 

А | ла ; 
РКХ | ЗЕ у Ни ТЫ 
ие 89 у \ 

РРАНИ Е и м и: ИХ 

и Ы „ ' РА ` м 

Ра / `\ | у | + Г х? и -. ы, 

к \\ | | Ка ь 7 т << \ | 

7 “— | 5 я «3 3 Ты У — 

нев Ве ее нннетто с ещенсие 

ния вины: сны си Е. 
10 15 49 “ Но 19 15 Г ас абы 

Заросль || | у поверхности (ОБетП&свНер) == 7 = Заросль № 0 

Сев тИрр 91. у дна (ат Войетп) — — — —] без тПрр 65 

П--Ш Суточные изменения Рн в центральных (П)
 и озерных (1) зонах. 

ТАеПспе Уегйпйегипсеп (е5 Рн № деп. Зепёта!-Хопеп (П)
 ипй т деп Беегапй-Хопеп (Ш) 

дег сепапи!еп СевёгИрреп. 

Несмотря на часто значительные различия в амплитудах коле- 

баний минимумы Рн во всех зонах различа
ются между собой очень 

незначительно (большей частью ок. 0,2 Рн). Максимумы же сильно 

вариируют. Скорости возрастания Рн от минимума в озерных зонах 

меньше чем в центральных (ср. соответствующие участки кривых). 

Изменения в придонных слоях обоих зарослей меньше, чем у по- 

верхности: сравнительно небольшие различия стоя по всей веро- 

ятности, в связи © малыми глубинами. 

Еще раз укажу на реакцию воды в озерных зонах, наблюдав- 

шуюся 7—8 УШ, не падавшую ниже 8,2 (в минимумах). В централь- 

ной зоне заросли № 1 в это определение миниму
мы несколько больше 

чем в других определениях, а в заросли № 2 — даже
 обычного порядка. 

Следовательно, влияние цветения фитопланктона на
 Рн в них сравни- 

тельно очень мало. 
Отмечу кстати неустойчивые рездичия между зарослями №

 1 и № 2 

по амплитудам колебаний (у поверхности) большим то в первой, 

то во второй заросли. 

В заросли № ® Рн большей частью несколько меныне, чем 

в заросли № 1. | 

Содержание свободной углекислоты (в м
лгр. на литр) 

определялось по методу ТиШева, титрованием отмеренного  об‘ема 

воды щелочью с индикатором фенол-фталеийном. 

Этот метод, уступающий другим в смысле точнос
ти, единственный 

удобный для быстрых массовых определений был применен мною 

лля того, чтобы можно было проводить все опреде
ления непое ред- 

ственно после отбора проб. 

В таблице ТУ` приведены цифры, ясно показывающие индивиду- 

альность зон. Влияние цветения фитопланктона на содержание сво: 

бодной СО, в озерной зоне (7—8 УП) выразилось, В соответствии с 

реакцией воды, полным отсутствием свободной СО, в течении суток. 

Центральные зоны с наибольшими амплитудами 
колебаний, почти не 

испытывают влияния цветения: достаточно указать на то, что МинИ- 

мумы = 0 оказались и в ряде других определений 
(сер. табл.). Поэтому 

‚›в определении 7—8 \УШ для центральной зоны их н
ельзя отнести за, 

счет „цветения“, а, скорее, можно об‘яснить условиями инс
оляции. 

Ход суточных изменений в центральных и озерных зонах



Т
а
б
л
и
ц
ы
 
1У
. 

М
а
к
с
и
м
у
м
ы
,
 
м
и
н
и
м
у
м
ы
 
и
 
а
м
п
л
и
т
у
д
ы
 
к
о
л
е
б
а
н
и
й
 
с
о
д
е
р
ж
а
н
и
я
 
св

об
од

но
й 

СО
».

 

Т
а
б
е
П
е
 
1У
. 
М
а
х
т
а
!
е
г
 
и
л
а
 
п
ш
т
а
!
е
г
 
С
е
с
л
а
 
ап
 
М
е
е
т
 
С
О
,
 
пл

а 
в
е
т
е
 
бе

й 
ж
а
п
К
к
а
п
е
о
в
а
т
р
И
 

е
т
.
 

З
а
р
о
с
л
ь
 
№
 

1 
С
е
з
б
м
й
р
р
 
№
 
1 

З
а
р
о
е
л
ь
 
№
 
2 

Се
зв

бм
йр

р 
№
 
2 

у
 
п
о
в
е
р
х
н
о
с
т
и
 

у
 
д
н
а
 

у
 
п
о
в
е
р
х
н
о
с
т
и
 

у
 
д
н
а
 

а
в
 
Ч
е
г
 
О
Б
е
г
П
А
с
е
й
е
 

а
т
 
В
о
Ч
е
п
 

а
п
 
Ч
е
г
 
О
Б
е
г
П
А
с
й
е
 

а
т
 
В
о
й
е
п
 

З
О
Н
А
 

- 

` 
Ма
хи
п.
, 

| М
о
т
.
 |
 А
м
р
 |
 М
а
х
и
т
.
 |
 М
о
т
.
 |
 А
тр

|!
6.

| 
М
а
х
и
т
.
 |
 М
и
н
а
.
 |
 А
м
р
.
 
М
а
х
!
т
.
 |
 М
а
т
.
 |
 А
п
р
.
 

2
9
-
3
0
 

(М
ее
-й
 
с
е
т
и
 
е
е
.
 

6
5
2
 
| 
8,

98
 
В
Б
 

=
 

==
= 

5,
08
 
| 

3,
62

 
| 

1,
46
 
|
 
—
 

—
 

р
ы
 

У
П
 

Те
пЫ
на
)е
-й
 

2 
с
е
р
 

ф 
7,

24
 

[2
,9

0 
4,

84
 

3,
98

 
|
 3

,6
4}

 
6,
52
 
| 

0 
6,

52
 
1 

5,
80

 
| 

4,
34
 
| 

1,
46
 

Ве
вт

ан
@-

й 
ос 
н
о
ж
 

6,
52
01
 
8,

62
 
| 

2,
9 

2,
12

 
| 
4,
76
 
1 

5,
44

 
|
 3

,2
6 

1
 2

,1
8 

[5
,4
4 

(3
,9

8 
|
 
1,

46
 

о | 
чо Е 

Г 

95 

ны 

7
—
8
 
{ 
Б
е
р
е
г
о
в
а
я
 
2
.
 
2
.
0
.
 

#4 
8,
54
 

1-@ 
2,

54
 
—
 

—
 

—
 

| 
| 

21
8 

|0 
2,

18
 

| 
3,

54
 |

 0
 

у 
О
з
е
р
н
а
я
.
 
п
.
л
 

0 
О 

1
7
—
1
8
 |
 Б
е
р
е
г
о
в
а
я
 .
 

. 
. 

. 
. 

. 
0,

72
 

—
—
 

4
8
 

=
 

5,
4 

4 
У
 
|
 Ц
е
н
т
р
а
л
ь
н
а
я
 .
 

. 
. 

. 
54

 
|
 
5,
44
 
| 

0 
5,

44
 
| 

6,
52

 
|
 
0 

6,
52

 
= 

< 

> 

< 

© 

а, 

< 

= 

< 

<= 

(а) 

Г 
о 

© 

Л 

21 

Э. 

$ 

\"
Н1

 
|
 Ц
е
н
т
р
а
л
ь
н
а
я
 
2
.
 

„0
. 

.{ 
8,
62
 

3,
62

 
0
 

2
,
3
4
 
|
 
2
,
8
2
 
}
 
6
,
7
0
 
|
 
3
,
0
8
 

3
,
6
2
 

О
в
е
р
н
а
я
 

„о
з 

2 
2 
о
р
о
в
,
2
6
 

|0 
3,

26
 

2,
18
 |

 2
,1

6 
| 

4,
34

 |
 2

,9
0 

| 
1,

44
 

© с <# 
тя 60° 

10 < 

ба со 
с < 

ст т 

< 
С 

© 

сс 
а Со 

3,
62

 |
 8

,0
8 

—
 
|
 —
 
|
 
—
 

Т
И
 -
 |
 Ц
е
н
т
р
а
х
ь
н
а
я
 

эко 
ж
е
 

8,
62

 
[0
 

8,
62

 

О
з
е
р
н
а
я
.
 
а
с
 

О
Н
 

0,
58
 

(20 
2,
54
 

Р
Е
 

ру
ин

 +
 Е
т
о
 

с
о
м
ы
 
С,
 Г
ОР
Е Л
ЕЯ
 ч
е
н
и
я
 

р
а
н
е
,
 

„Ч
АЛ

ЫЕ
то

 
под

с 
ц
е
н
н
ы
 

в
о
щ
е
 
с
т
е
 

8,
62

 
| 

0 
3,

62
 |

 4
,3
4 
| 

0 
4.
34
 |
 7

,2
4 
| 

8,
63

 |
 
3,

62
 

3,
98
 
| 

2,
18

 |
 
1,

80
 

х
о
 
%
 

8,
80

 
| 

1,
82

 |
 1

,9
8 

| 
3,

62
 |
 0

 
3,
62
 

2
9
-
8
0
 |
. 
В
е
р
е
г
о
в
а
я
 

*
.
 

2. 
2 
2
.
.
4
 

4
,
3
4
 
|
 
2
,
1
8
 

2
,
1
6
 
—
 

—
 

—
—
 

Э
,
4
9
 

О
 
3
 
—
 

—
 

—
 

тут ЬЕ4е сеет, ий 

35 

рено ва о В ырееао, ВоВы Ы А Тат тейае нае ал) ЕПЯЧИ ТИИЕЛТНЯТ 



= 96° 

изображают кривые 1\'° и \, показывающие, что максимальные содер- 

жания свободной углекислоты наблюдаются около 4-х часов ночи, 

минимумы около & часов дня. 

Диатгр. 1\. Не. 1, Днагр. \. о. У. 

185 

` = 5 р 

РД ГД ^^ 
ЯН 

я о #5 
я Я 

ра ъе 

| 

тс о 
° 306.88) 1ае, (5}.} 

”
—
—
.
 

Заросль у поверхности (ОБегй8сАПср) —= == == = } Заросль 

(Сезётйрр №1 \ у дна (ат Воде) — — — — } Воросль АЕ О 

[М—\ Суточные изменения свободной углекислоты в центральных (1\) п озерных 

(\) зонах. 

ТАсПсве (24 51) Уегйтпйегопсев (ег Ге1еп КоМепз&цге 1) Чет Лепбга]|--(1\У') ип4 5е- 

егап@—(\') Хопеп ег СезбгИрреп. 

Отличием центральной зоны от озерной является большая ско- 

рость падения содержания свободной СО, от максимума (в обоих 

зарослях), & также болышие колебания в придонном слое центральных 

ЗОН. 
Смешанная заросль (№ 2) показывает несколько большее содер- 

жание свободной СО,, чем несмешанная (№ 1). 

Для береговых зон получены результаты, аналогичные данным 

для Рн. 
Фиксированная СО, определялась (кб. см. в литре) титро- 

ванием отмеренных об‘емов воды НОГ с индикатором метилоранжем. 

В суточных колебаниях фиксированной углекислоты главную 

роль, конечно, играет изменение содержания полусвязанной: однако 

при большом количестве определений невозможно было определить ее 

точно (метод Зейлера), а колебания реакции воды показывают, что 

соотношение между связанной и полусвязанной СО, меняется и коли- 

чества их нельзя считать равными. Поэтому пришлось ограничиться 

определением общего баланса фиксированной углекислоты, 

Для береговой зоны ип в случае фиксированной углекислоты 

не удалось обнаружить постоянный характер изменений. 

Как показывает кривая \Т максимумы содержания фикеирован- 

ной СО, наблюдаются около 4-х часов ночи, минимумы около 

4-х час. дня, в соответствии с условиями равновесия между свобод- 

чой и полусвязанной углекислотой. В тех случаях, когда Ри < 7,7, 

НСО, = СО; когда Рн> 8, НСО, < СО,’, а содержание свободной СОъ 

может быть == 0. 
Минимумы и максимумы иногда бывают растянутыми, но, Во ВСЯ- 

ком случае, выражены ясно. 
Цифровой материал для изменений фиксированной СО, не дал 

ясной картины в отношении вональной структуры зарослей—ампли- 

туды колебаний, максимумы и минимумы по зонам различаются 

сравнительно немного; я его опускаю. Некоторое представление



о различиях зон дает кривая \Т;: весьма вероятно, что причина 
небольшой дифференциации зон заключается в очень малой жесткости 
воды Глубокого озера, ставящей предел для накопления полусвязан- 
ной СО, в больших количествах. 

Диагр. У. Ге. УТ. 

С„ё (0, 
45 неее В 
То т = 

13. < = = 

[ЧЕ Зее Ес ас 57” „| -- = 

=== „и Я «“” ^^ Мо чавес бетелв ее = р “< 

У ^<- 

13,0 
Е 

Г 
190 

НГ 28 Н 10 
а Зае. (5%) 

Центральная зона { у поверхн. (ОЪетйАеЫНс)) — — — } Озерная вона 
[1е Хеп1га!-Хопе | у дна (ат ВоЧед) — — — } Г1е беетапа-Хопсе 

\1 Суточные изменения фиксированной углекислоты. 

ТАеПсЛе (24 55.) УегАпйегипе (ет Нх1егсеп КоМепейите. 

Кислород, растворенный в воде, определялся по методу 
Винклера, окисляемость--по методу Куббеля. 

Заросли № 1 и 2 в отношении колебаний содержания кислорода 
дали очень согласные результаты: поэтому на кривых УП п УШ 
я поместил изменения кислорода только в заросли № 1, а вместо 
изменений О, в заросли № 2—-кривые изменений окисляемости воды. 

Максимальные содержания кислорода—в 4 часа Дня, минималь- 
ные—в 4 час. ночи. Даже в береговых зонах максимумы и минимумы 
по времени совпадают с приведенным. 

Амплитуды колебаний содержания О, в озерных зонах значи- 
тельно меныше, чем в центральных; в береговых зонах амплитуды 
колебаний иногда очень малы, иногда приближаются к амплитудам 
колебаний центральной зоны. Соответствующие данные приведены 
в таблице \'. 

Днагр. УЦ. 12. УП. Диагр. УП. В. УЩ. 

=-150 \а 

ИМ По Ве 
р ‘5 нло на „Тен ы ет < О СН заса 

=5с кн Ре № тс „я“ 7 482 5 ВВЫВЫВЫИ 1 эедолиеата *. и Й рее 3 ̂̂ ` „о „т 17 } р > = = я 4. й: я ани 

у а в офевИ ЕЙ „“ #7 № . йе В „ ` < а „ее .! 

у оО ВВНа СЦ ВОИН ПОНИ ИЕ я 3 Ади 
7 Ч \ ” 77 Ч я `` „” 

7 < пани: < ана 
ко Ра кр 6; Ве к и | 

к у 95 65 ци 
Зо ВА я - | 4 

ю ТТ? РЗ Г го /о 76 3 у 0 
186 (51) 

Кислород — у поверхности (ОЪегй8сВНев) — == — — } Окисляемость 
" Г т ы ^ * 

Запегзо у дна (аз ВочЧет) — — — — } ОхуфФегБагкей 

УП-—-УШ Суточные изменения кислорода п окисляемости в центральной (У'П) п 
озерной (У/Ш) зонах заросли № 1. 

ТасПеВе (24 51.) Уегапйегипсеп ев О2—СеВаПев цпй ег ОхуйетБагКке! т дет 
Ллепбга]—-(УП) ип дег Зеегап —(УШ) Хопеп ев Сезйтйррз № 1. 

Окисляемость (см. пунктирные линии на кривых УП и УШ) 
определялась в нефильтрованной воде: окисляемость воды, отфиль- 

гае. (55)
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== 089 == 

трованной через беМе1сВег‘овский фильтр № 590 изменяетя не сильно— 
в пределах 4 — 5°%: напр. окисляемость нефильтрованной воды 
12,64 тет О, и для той же пробы фильтрованной—12,16 шет О». 

Как показывают кривые и окисляемость воды непостоянна, 
подвержена суточным колебаниям, однако меньшим, чем колебания 
кислорода; максимумы и минимумы расположены неопределенно. 

Все вышеизложенное позволяет притти к следующим заключениям: 
1. Химизм воды зарослей показывает весьма значительные суточ- 

ные колебания. Максимумы и минимумы в этих колебаниях 
для поверхностных и придонных слоев воды (исключая прибрежную 
полосу, для которой не найдено, за исключением температуры, пра- 
вильностей в расположений максимумов и минимумов) наблюдаются 
приблизительно в следующие часы: 

Таблица \1. ТаЪеПе УГ. 

Максимум Махипат Минимум Мшипат 

От. Мас тиИ!ае5 От. Мас\ёв 
0 Не сана в А, 4 часа дня 4 часа ночи 

РН. пы, 4 ,„ &, » 

М№асВ 5$ Мас ти! а ев 
Своб. СО, '(те1е). . . . 4 „ ночи 4 „ дня : 

Фикс. СО» (Нх1ембе). . . фт & .» 

Мас\ та в Хас\ 5 
Оз. Зоо 4, ДНЯ 4 „ ночи 

2. Изменение окисляемости не находится в прямой зависимости 
от колебаний содержания кислорода. 

3. По вертикали, несмотря на малую глубину, наблюдается раз- 
личие между поверхностной и придонной (ок. 8—10 см. от дна) водой: 
последняя кислее и колебания в ней меньше, чем в первой. 

4. Колебания в придонном слое заросли № 1 значительно больше, 
чем в заросли № 2: так как глубины обоих зарослей одинаковы, это 
об‘ясняется только присутствием сине-зеленых водорослей, увеличи- 
вающих концентрацию хлорофилла на дне заросли № 1. 

Различие между этими зарослями — смешанной и чистой— 
по химизму воды у поверхности невелики: весьма вероятно, что 
помимо концентрации хлорофилла (Вайлег !) в газовом обмене играет 
роль и диспересное состояние его, ибо иначе в испытуемых зарослях 
обнаружились бы большие различия. 

В отношении характера суточных колебаний различий между 
смешанной и чистой зарослями не обнаружено. 

5. Предположение об аналогии химического и биоценетического 
зонального спектра зарослей вполне подтвердилось. По химизму воды 
заросли разделяются на три зоны: 1) Береговая зона— узкая прибреж- 

1) „ОЪег еп СазууесЬсе! хоп НЮюйеаврговзеп уегзеММейепег Т1еГепебапйогве ппфег 

4еп ГАсБбейтеипсеп стОззетег Зеейе!еп“. Р1апба (АтсеЫу # \1взепвеваНЫ. Вобан!К),



ная полоса, характеризующаяся неправильными изменениями. Подвод- 

ная часть растений очень коротка и газовый обмен идет преимуще- 

ственно В надводной части, мало отражаясь В хХимизме воды. 

2) Центральная зона, занимающая большую часть заросли (напболее 

густая ее часть), отличается большими амплитудами колебаний, 

правильным характером изменений, мало подвержена влиянию пела- 

гической части озера, чем и отличается от 3) озерной зоны, в значи: 

тельной мере отображающей  химизм  пелагической части озера 

(ср. влияние „цветения“ фитопланктона); амплитуды колебаний озер- 

ной зоны меньше, чем центральной. 

6. Вероятно, что биоценетическая зональность есть следствие 

химпческой, так как концентрация хлорофилла в наростовых орга- 

низмах мала и влияние их на химизм воды должно быть невелико.



Некоторые моменты из истории развития 
Глубокого Озера. 

Б. С. Грезе., 

В моем распоряжении был небольшой материал, позволяющий 
несколько осветить недавнее прошлое Глубокого Озера, вернее историю 
его постепенного заболачивания. Хотя эта, история имеющимися 
у меня документами открывается лишь © 1770 года, но все же, взяв 
с другого конца 1906 год—год последней инструментальной с'емки 
озера, получаем промежуток времени в 136 лет, на протяжении кото- 
рого имели место довольно сильные и закономерные изменения 
размеров и конфигурации водоема. Полагаю поэтому, что приводимые 
ниже сведения будут иметь значение для дальнейших работ на Глу- 
боком Озере, и наряду с этим, не лишены интереса и для лимнологииИ 
вообще. | 

Документы, которые послужили мне для составления этого 
очерка, следующие: 1) карта озера 1770 года, она вычерчена 
в масштабе 213 м. в 1 англ. дюйме на основании инструментальной 
с‘емки  (астролябия) озера, произведенной методом обхода 29 мая 
1770 года „первоклассным землемером“ капитаном Языковым. Оригинал 
карты озаглавлен: „Геометрический специальный план Рузского уезда 
бортного стана Тростенского-Глубокого озера“, — с этого оригинала 
мной была заснята фотографическим путем копия в натуральную 
величину, 2) описание с‘емки озера — также астролябией и методом 
обхода, произведенной 21 октября— 4 ноября 1802 года Рузским уезд- 
ным землемером Кесарино. 

На основании этого описания, являющегося рабочей книжкой 
с‘емки, мной вычерчена карта в масштабе 213 м. в 1 дюйме; ориги- 
нала этой карты я не видел, возможно, что его и не существует. 
При вычерчивании карты приняты во внимание указания землемера 
относительно границы южного, „горелого“ болота, а также нанесены, 
согласно приведенных дат, две дороги, подходящие к озеру (в с‘емке 
180? года озеро именуется также „Тростянским-Глубоким“). 

Все материалы по картографии и с‘емкам за 1770 и 1803 годы 
я получил в свое время из Архива Саввинского Подворья, которое 
до революции было владельцем озера. 8) Картой озера 1906, вычерчен- 
ной на основании с‘емки Н. В. Воронкову и В. В. Троицкого и прило- 
женной к их статье !). Эту карту, для целей сравнения, я должен 
был уменьшить фотографическим путем и привести точно к масштабу 
218 м. в 1 дюйме. Замечу, что с‘емка 1906 года производилась 
также астролябией путем обхода вокруг озера. 

1) Н. Воронков и В. Троицкий. С‘емка, Глубокого Озера. Труды Гидробиол. Ст. 

на Глуб. Оз., т. П, 1907.
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Ниже я привожу все эти три карты порознь взятые и сверх того 
одну сложную карту, где отдельные карты 1770, 1802 и 1906 годов 
совмещены друг с другом для того, чтобы ясно можно было судить 
о деталях изменения площади и конфигурации озера за 186 лет. 
Скажу сначала два слова о степени достоверности и сравнимости 
приводимых материалов. Мной уже указано выше, что все три с'емки 
производились одинаковыми инструментами (астролябией) и совер- 
шенно одинаковым способом — способом обхода вокруг озера; этот 
пункт не может вызвать критических возражений. Что касается 
степени точности с‘емок, то, конечно, нужно сказать, что старые 
с‘емки 1770 и 1802 г.г. менее детальны, чем с‘емка 1906 г., они носят 

характер обычных землемерных с‘емок, где тонкие детали конфигу- 
рации берега не имеют значения; на карте 1770 года мелкая ВОол- 
нистость берега нарисована повидимому на глаз, -— а возможно, что 
и просто возникла как результат известного приема при черчении 
самой карты; на карте 1802 года, вычерченной мной по данным 

описания с‘емки, береговая линия лишена всех мелких извилин 
за отсутствием соответствующих дат. Все эти мелкие детали, однако, 
не имеют никакого значения для поставленной задачи выяснения 
крупных изменений в конфигурации озера: последние — рисуются 
достаточно ясно независимо от этих деталей, проработанных на картах 
различно. Я должен прибавить, что при с'емках 1770 и 1802 г.г. 
оралось одинаковое число магистралей, перпендикуляров к берегу, 
пеленгов и т. д., словом, с‘емка в обоих случаях шла идентично. 
Если же при совмещении этих двух карт друг с другом, получается 
характерное отличие в крупных чертах — это, конечно, указывает 
на нечто совершенно закономерное, не могущее быть отнесенным 
на счет ошибок с‘емки. 

При совмещении карт 1770 и 1802 г.г., их магнитные меридианы 
совпадают. Что касается карты 1906 года, то при наложении ее на две 
предыдущие я встретил одно затруднение, которое необходимо 
оговорить. Карта 1906 года в том виде, в каком она уложена на при- 
лагаемом сложном чертеже, совмещена с картами 1770 и 1802 г.г. 
с некоторым нарушением параллельности магнитных меридианов: если 
поставить контур озера 1906 г. так, чтобы его меридиан №—5 вполне 
совпадал с меридианами старых карт — получается совершенно неве- 
роятная картина резкого сдвига малого плёса озера (с прилегающим 
к нему пстоком реки Истры) далеко на запад — на территорию уже 
занятую берегом в 1770 и 1803 г.г., не говоря уже 0 том, что и 
в других частях получаются совершенно невозможные перестановки. 
Единственно возможным — ип наиболее вероятным положением контура 
озера 1906 г. внутри других является то, которое дано мной на ком- 

бинированной карте. Я думаю, что наиболее вероятной причиной 
несовпадения меридианов является один дефект с‘емки 1906 года — 
о котором говорят и сами авторы с‘емки: „астролябия, бывшая в рас- 

поряжении работавших не отличалась значительной точностью“ +), 
в других же отношениях с‘емка 1906 года отличалась значительной 
детальностью — перпендикуляры брались через каждые 21,30 М. 

Ввиду того, что способ совмещения нескольких карт друг 
на друге — даже при полном совпадении меридианов — может носить 

несколько произвольный характер, считаю необходимым — об‘яснить, 

почему я сделал это совмещение именно так, как изображено на ком- 
бинированной карте, и какой я взял для этого критерий. 

!) Воронков и Троицкий |, ©,
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| Дело в том, что восточный берег озера, начиная от Монастырской 
Дачи (ныне не существующей) на севере (ем. карту 1906 г.) и 
до крайнего юго-восточного угла — твердый; местами он образует 
значительные возвышения © крутыми обрывами. Это безусловно корен- 
ной берег водоема, состоящий из моренного мотериала; если здесь 
и имело место изменение конфигурации — то очень небольшое; 
под влиянием волнения, вызываемого господетвующими западными 
ветрами здесь происходил размыв, в настоящее время почти оста- 
навливающийся, свидетелями чему являются уже довольно широкие 
волноприбойные террасы, почти вышедшие из воды и расположенные 
у подножья сглаженных крутых берегов (такая картина наблюдалась 
например в 1908 году у той возвышенности, на котороН расположена 
Биологическая Станция, и в некоторых других местах). В то же самое 
время все другие оерега — за исключением возвышенного пункта 
на западном берегу — так называемого острова — низкие и заболо- 
ченные, при таких условиях совершенно естественно принять восточ- 
ный высокий берег за относительно постоянную и неподвижную 
линию и именно по ней производить совмещение контуров. Это мной 
и сделано на прилагаемой карте. После этих замечаний приду 
к оценке полученных результатов. На комбинированной карте ради 
большей наглядности промежуток между очертаниями озера 1770 и 
1803 г.г. залит тушью; промежуток между контурами 1802 и 1906 г.г. 
незатупеван. 

Изменения площади и конфигурации Глубокого 
Озера за 136 лет. Сложная карта полученная 
наложением трех выше приведенных карт. Мас- 

штаб 213 м. в 1 дюйме. 

Все три контура, совмещенные друг с другом согласно описан- 
ного выше приема, оказываются прежде всего вписанными друг 

в друга; очертания 1770 года занимают охватывающее положение
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по отношению к 1802 г. — последние В свою очередь охватывают 
контур 1906 г. Все вместе взятое иллюстрирует очень ясно постепен- 
ное уменынение площади озера за 186 лет. Во вторых, эта карта 

показывает ход процесса заболачивания, его темп и направление. Мы 
видим, что вся западная половина озера, начиная © границы 
т. н. пеньковища и кончая истоком Истры охвачена полосой 
прироста берега. Такое направление заболачивания полностью под- 
тверждает так называемый закон Клинге: оно гармонирует с направ- 
лением господствующих ветров 1). Перехожу теперь к некоторым 
важнейшим деталям. Судя по карте темп заболачивания особенно 
быстрый © 1770 по 1802 г. в центральном плёсе озера; с 1802 
по 1906 г. он значительно замедляется. Особенно энергично идет рост 
берегов в южной части озера и далее в крайнем западном углу, 
который в 1906 г. почти сводится на нет. Интересно выразить темп 
заболачивания в цифрах; для этой цели мне пришлось измерить 
площади озера за все три сравниваемые момента. 

Измерение по имеющимся картам производилось мной точно 
выверенным планиметром фирмы Согай Я получил при этом довольно 
значительное отклонение от цифр уже установленных для 1770 гола— 
где в „Специальном геометрическом плане Тростенского-Глубокого 
озера“ указана цифра площади в 69 га 2248,5 кв. м., а с другой 
стороны от даты, приведенной для площади озера в 1906 г. Воронко- 

вым и Троицким — 59 га 3591,66 кв. м. Полученные мной цифры 
следующие: 

Площадь озера в 1770 году — 66 га 1290,35 кВ. М. 

‚, ‚ 1802, — 60 га 4043,25 Кв. М. 
к! 1906 „  — 53 га 9258 кВ. м. 

И не настаиваю вовсе на абсолютной правильности этих цифр, так 
как о пзмерение площадей производилось мной по картам мелкого 
масштаба, гораздо больший интерес представляют отношения этих 
величин друг к другу; очевидно, что даже при неточности абсолютных 
цифр, разность между ними будет некоторой реальной величиной, 
так как размер ошибки, получаемой при измерении карт одинакового 
масштаба, будет приблизительно одинаков. Вычислив эти разности, 
характеризующие площадь озера, печезнувшую в процессе заболачи- 
вания за известный период, получаем: для периода 1770-— 1803 — 
5 га 7247 кв. м. для периода 1802—1406 — 6 га 4725,25 кв. м. Вели 
принять условно, что интенсивность заболачивания не меняется 
в продолжении каждого периода, получим среднее наростание берега 
за 1 год — для периода 1770—1802 — 1788,29 кв. м.. для периода 
1802-—1906 — 622,72 кв. м. Следовательно темп заболачивания Рлубо- 
кого Озера в первые 82 года почти втрое быстрее, чем в последующие 
104 года. При сохранении темпа заболачивания последнего столетия 
и в дальнейшем озеро должно исчезнуть приблизительно В 2750 году. 

Останавливаясь пока на изменениях центрального, главного 
плёса озера, слелует отметить, что граница между южным болотом 
п началом сухого восточного берега (у так называемого пеньковища)-— 
почти неизменна с 1802 г. (это передано на картах соответствующими 
линиями и Шштриховкой). Начяная отеюда, ил, переходя на южный 
оберег озера, — мы имеем вдесь в настоящее время типичную сплавину, 
нависающую над водой; перед ней в озере заросли макрофитов раз- 
виты слабо; сплавива эта является краем громадного болота, отчасти 

1) Данные о распределении ветров в течение лета приведены в статье Филип- 

пова: Очерк растительности Глубокого Озера. Труды Глуб. Оз. Ш, 1910.
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имеющего характер осокового, сменяемого переходным, а в некоторых 

участках сфагнового с мелкими деревьями и кустарниками; раньше 

здесь был лес, уничтоженный пожаром !). Очевидно, что заторфовы- 

вание озера в этом участке идет способом „наростания“ ®) — и таковой 

способ имел место и в недавнем прошлом. Что касается юго западного 

и западного берегов, то здесь мы имеем довольно густой и высоко- 

ствольный лес на болоте-—-мачиная от канавы (карта 1906) и далее 

до „острова“; встречаются небольшие участки сфагнового и осокового 

болота иногда также подходят к воде в виде сплаваны; под защитой 

леса развиваются однако пышные заросли разнообразных | водных 

макрофитов, обнаруживающих явственную зональность в своем гори- 

зонтальном распределении. Заторфовывание этого участка озера осно- 

вано и на наростании — и по всей вероятности в большей степени 

на „заростании“. Кели взять два участка, напболее быстро заболачи- 

вающихся, — южный несколько восточнее канавы, И западный — 

образующий явственный угол в озере, исчезнувший, как указано 

к 1906 году, — то темп роста их выразится в следующих линейных 

мерах: для южной сплавины — 119,50 метров за весь период © 1770г, 

для западного угла 121,60 метров среднее наростание на год составит 

примерно 0,85 метра. 

Обращаемся теперь к малому плёсу озера, из которого вытекает 

река Истра. Главная масса заболоченного пространства приходитея 

на западный берег и на исток Истры; при этом характерно, что это 

явление — позднейшего происхождения, начавшееся лишь В прошлом 

столетии: с 1770 по 1802 год здесь изменений нет. В горле, соеди- 

няющем малый плёс с большим — картина несколько иная; его забо- 

лачивание идет непрерывно с 1770 года и к концу наблюдаемого 

перпода вызвало резкое изменение конфигурации озера: с запада 

и © востока два направленные друг к другу клина явственно пере- 

шнуровывают это горло, чего не было вовсе вначале. Вдоль всего 

западного берега малого плёса, начиная от острова, идет зыбкое 

сфагновое болото, подходящее к озеру в виде сплавины, другим 

своим краем оно подходит к самой реке Истре. 
Наростание этой сплавины на озеро является совершенно есте- 

ственным событием, которое можно было предвидеть и а рмом; водная 

растительность вдоль этой сплавины довольно богата лишь участками 

и не может играть большой роли в заторфовывании. Отсюда же воз- 

можны самые широкие колебания в положении истока Истры, что 

действительно имело место, как показывает карта: исток реки все 

больше передвигается на юго-восток вглубь малого плёса; наряду 

с этим, бросается в глаза и его постепенное заростание: открытого 

протока, вроде изображенного на картах 1770 и 1802 в настоящее 

время нет. Северный берег — несмотря на пышное развитие водных 

растений в прибрежной зоне — оказывается довольно устойчивым — 

и лишь северо-восточный угол подвергался значительному заростанию, 

здесь характерно образование довольно глубокого выступа — почти 

прямоугольной формы — при том довольно недавнее, появляющееся 

лишь на карте 1906 г. Этот участок малого плёса изображен 

1) Описания болот и водной растительности приведены в цитированных статьях 

Воронкова и Троицкого, Филиппова, и сверх того в статье Кузнецова и Щербакова: 

„К вопросу о распределении болотных микроорганизмов в зависимости от физико-х
ими- 

ческих свойств болотной воды. Труды Гидроб. Ст. на Гл. Озере. Т. УТ вып 2—3, 
1925. 

2) Я употребляю термины „наростание“ и „заростание“ в смысле Сукачева— 

Болота, их образование, развитие и свойства. 1926.
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на рисунке У, табл. Ш в работе Воронкова и Троицкого (фотография); 

в образовании этого выступа, по всей вероятности, приняли участие 

густые заросли мелководных макрофитов, образующих здесь в насто- 

ящее время на мелководье обширные пояса (главным образом, 

из Едшвекйни п Туз ишасМа) — а с другой стороны и небольшое сфаг- 

новое болотце, расположенное на берегу. Наконец, последний заболо- 

ченный за рассматриваемый период участок находится на восточном 

берегу, севернее той возвышенности, где была Монастырская Дача. 

В том месте, где в озеро выступает мыс, в настоящее время находятся 

густые заросли хвощей, а перед ними небольшие луговины переходя- 

щие сзади в заболоченный и тонкий лес; эта заболоченная тонкая 

полоса примыкает к более возвышенному месту, покрытому высоко- 

ствольным лесом; эта возвышенность, повидимому, и является корен- 

ным берегом этого участка соответствующей береговой линии 1770 года. 

Любопытно отметить, что, как показала батиметрическая карта 

озера 1906 года, как раз между двумя противолежащими и заболачи- 

вающимися мысами, постепенно стискивающими горло озера, располо- 

жен подводный бар, правда невысокий, но все же отделяющий котло- 

вину центрального плёса от залива Истры. Этот бар безусловно облег- 

чает процесс зарастания горла с восточной стороны, где, как было 

упомянуто, надвигаются сомкнутым строем макрофиты; это же обсто- 

ятельство, по всей вероятности и в прошлые времена, определяло 

направление движения двух заболачивающихся мысов, танущихся 

друг к другу. Следствием этого должно явиться смыкание обоих 

мысов—и обособление малого плёса в самостоятельный водоем если за- 

болачивание по всему западному берегу будет отставать и весь малый 

плёс не будет закрыт одновременно целиком. Расчет — линейного 

прироста этих двух мысов дает цифру 60 метров с каждой стороны 

за весь период 1770—1906; если отнести размер прироста с обоих 

берегов за тот же период к поперечнику горла 1906 года, получается 

отношение 5:8. При сохранении существующих условий, заростание 

горла — есть факт недалекого будущего. 
Приведенный мной на основании анализа и сравнения карто- 

графического материала, очерк изменений озера за 186 лет позволяет, 
таким образом, наметить некоторые этапы его развития и его возмож- 
ную судьбу. Хронологически наиболее древними — изменениями -- 
в пределах названного срока — является ваболачивание центрального 
плёса; хотя этот процесс продолжается и сейчас, но главная работа 

имела место в позапрошлом столетии. Изменения малого плёса нао0о- 
рот,— более позднего происхождения; здесь резкие изменения площади 
и очертаний — дело более близкого к нам прошлого. 

Очевидно, для того, чтобы продолжить историю озера, нужно, 
с одной стороны, получить более новые данные. 23 года, прошедшие 
со времени последней с‘емки, дадут нам очень интересный материал 
для дальнейшей эволюции озера и для проверки приведенной мной 
схемы. Безусловно необходима новая инструментальная — с‘емка. 
А, с другой стороны, детальное изучение болот, окружающих озеро, 

их бурение, изучение генезиса ип вертикальной стратификации донных 
отложений в самом озере продолжат эту псторию вглубь времени и 
охватят её в масштабе всего послеледникового периода. 



К изучению обрастания прудов. 

С.Н. Дуплаков. 

В литературе, вообще очень бедной исследованиями касающимися 
обрастаний, нет ни одной работы, посвященной изучению обрастаний 
в прулах. 

Поэтому. мне кажется, могут иметь некоторый интерес результаты 

предварительной обработки наблюдений, произведенных мною летом 

1928 года над обрастаниями прудов окрестностей Глубокого Озера. 

ЧИриступая к работе, я не имел в виду углубляться в детали 

изучения обрастания каждого отдельного водоема. В этом случае, 

в силу сложной методики, мне пришлось бы ограничить наблюдения 
2—3 прудами. Так как обрастания в прудах совершенно не пзучены, 
то мне казалось, что сначала более важным является исследование, 
хотя бы орпентировочное, возможно большего количества водоемов. 

Задача такого иселедования — выяснение различий в характере обра- 

станий прудов разных типов. 
14 прудов, которые я включил в круг наблюдений, конечно, 

не ипечерпывают всего существующего разнообразия этих водоемов. 

Однако, ими хорошо представлен определенный тип их, именно 

небольшие копаные деревенские пруды, находящиеся в различных 
стадиях варастания и в различной степени загрязненные. 

Нужно указать, что пруды окрестностей Глубокого Озера уже 

ранее подвергались пзучению. Воронков, Новиков и Удаль- 

цов 1) (1907) дали общий очерк их и, кроме того, проследили эволю- 

цию фауны (главным образом планктона) небольшого копаного, пруда 
по мере постепенного его зарастания. Любичанковский ®) (1910) дает 

подробную картину летней жизни одного пруда и попутно затрагивает 

вопрос о влиянии загрязнения на биологию прудов. Более полно фак- 

тор загрязнения был учтен мною при наблюдениях над прудами 

в 1916—17 г.г. ®). Эти наблюдения позволили по степени и характеру 

загрязнения разбить пруды на + группы. Вели придерживаться этой 

классификации, то выбранные для изучения обрастаний водоемы будут 
характеризоватьея следующими признаками: 

группа. Небольшие копаные деревенские пруды, сильно и 

постоянно загрязняемые, благодаря пользованию пми для нужд хоЗяй- 

ства, обычно лишенные варослей, или с слабо развитой растптель- 

ностью. По Колквицу и Марсану эти пруды должны быть 

отнесены к 3 —-мезосапробному типу. 

1) „Очерк прудов окрестностей Глубокого Озера“—Труды Гидролог. Станции 

на Глубоком Озере т. Ц, 1907. 

2) „К биологии прудов“—-Там же, т. Ш, 1910. 

8) „К биологии загрязненных прудов“— Русск. Гидрол. журнал, т. Т, 1922 г.
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П группа. Те-же деревенские пруды, но слабо загрязненные 
человеком, #—мезосапробного типа. Возможно значительное развитие 
зарослей. 

Ш группа. Пруды чистые, влиянию человека неподверженные 
и при этом слабо заросшие; олигосапробного типа. 

1\' группа. Небольшие копаные пруды, заброшенные, сильно 

заросшие. Вагрязнение человеком отсутствует, но заметно естественное 
загрязнение растительного характера. Водоемы В мезосапробные. 

Методика исследования. 

Обрастания изучались количественным методом. В воду опуска- 
лись предметные стекла, укрепленные при помощи кнопок на гладко 
выструганных дощечках. Дощечки, прибитые к колышкам, которые 

втыкались В дно, фиксировались во всех прудах приблизительно 
на одном уровне (15 см. от поверхности воды и 30—40 см. от дна). 

Плоскость дощечек (и стекол) была перпендикулярна к поверхности 
воды. Установки, как правило, ставились на участках пруда, лишен- 

ных зарослей. Это условие естественно, не могло быть соблюдено 
для сплошъ заросших водоемов. В течение лета для каждого пруда 
было взято не менее 4-х проб обрастаний разных возрастов, начиная 
от 4-дневных и до месячных. Для большинства прудов число проб 
равнялось 6 или 7. 

Снятые с дощечек стекла, с соблюдением возможной осторож- 
ности, доставлялись в лабораторию в биологических пробирках и 
исследовались под лупой и микроскопом, всегда в свежем виде '). 

Отметим еще, что для каждого пруда 3 раза (июнь, июль и 
август) произведен химический анализ воды ®), взяты качественные 
и количественные („осадочные“) пробы планктона и пробы верхнего 
слоя ила для качественного изучения его микроскопического населения. 

Результаты наблюдений. 

1. Пруды первой группы. 

Наиболее типичным для прудов первой группы можно считать 

Нижний Горбовский пруд. Это небольшой, всего около 800 кв. м. 

копаный водоем, находящийся в центре села. Вода мутная, желто- 

ватая. Зарослк совершенно отсутствуют. Наблюдения над планктоном 

1916—17 г.г. и 1928 г. дают одинаковую картину. Как и во всех 

подобных прудах, планктонная сеть постоянно приносит в больших 

количествах Рарвпе ры!ех, иногда Моша гесговЫ15. Видную роль играют 

различные Сореройа. Из коловраток типичны  ВгасМопив  пгсео| 8:1, 

Воёй!ег перёии!пв; временами появляются ВгасМоппз апешатм5, Тмаг! га 

1опе1вева, РотрвоНх вшеака. Из растительных организмов отмечен только 

Ттасве1ютопав, причем все лето в массе („цветение“). 

Химический анализ воды (таб. 1) позволяет отметить прежде всего 

высокие цифры для окисляемости. Далее нужно указать на значитель- 

ное содержание железа и солей. Характерно присутствие аммиака. 

1) Способ подсчета организмов на стекле описан в моей работе „Исследование 

процесса обрастания в Глубоком озере“ (Труды Гидроб. Станции на Глубоком озере. 

Т. УТ, 1925. г.). 

°) Большая часть химич. анализов на месте н в лаборатории произведена 

8. И. Кузнецовой, за что я и приношу ей мою глубокую болагодарность, 

Е:
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Следствием сильного развития Ттасве!омопав является отсутствие 
свободной углекислоты *) и значительная щелочность. 

Таблица 1. Табе! 16 11. 

Пруд первой группы. ! группа. Нижний Горбовский пруд. Анализ воды 1928. 

Те1еЪ егя(ег Стирре. Вет пибеге РогНе1сЬ 1: Согбомо. Апа1усхе (ес \Уаввегв 1928. 

О НОО | 0: |8 8 = железа | ®, | °. |8 = № 
Дата | О = С а 2-2 №О2 ; 50 50 |8 © © ео 

с | =е © | 23 аз & = 20 и Г1е Сезат.| = | = 1" 88 8 ( © + а |2 Фе = . = |. © = {0 | РЫ „25 8 | д Ве 2 | ещз ео М Н. = Е ов ещо но 
Ра! | ‘Э с © | 7у 50 == Н ° | терве Яе5 а д Вх во, < 
аси О. 50| = о ет Э + ну . С) Ч ное кк 

В Не ВАЗ | В Ве В1вепв | & | & |828 © 
Явы НЕ ВО Ва ет п1@ %0 | © | = = 8в0 ® 3 

нет : нет : 
1. У'Ц 23,91 84 т 129,02/18,58] 5,85 | 37,67 © Нет 5,0 26.0) — 

Тен ТеБ1Е | ТеБн 
тт нет е х | -=8 

23. \П| 20,0) 82 | гору, [349 28,0) 8,0 | 30,6 | ленН пр >59 | 38; 11,0,2422.10 
| '|Еууа5 : 
нет ог. н : = 28. УПЦ 20,2) 84 | веру, 137,3431,30) 6.4 | 25,91 я во 5,5 |31,19| 5,81 
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Обратимся теперь к рассмотрению обрастаний этого пруда. 
Наблюдения 1916-—17 г.г. ®) показали, что обрастания всех прудов 

1 группы, в том числе и Нижнего Горбовского, характеризуются чрез- 
вычайно сильным развитием синезеленых водорослей, именно видов 
Ове!Табома. Руководящая роль всегда принадлежала ОзеПабома тепшв5; 
кроме нее постоянны были О. Бгем1в, О. сВа!убеа, О. амрЫМЫа, и Зритп- 
па. Между нитями этих водорослей в огромных количествах находи- 
лись подвижные инфузории, главным образом: АтрЫПерк5 с1арагей, 
СЪ! обоп, бепбог соегш!епз, Рагатаесиит сапйай ши. Кроме того много- 
численны были: Метмагойех, Бой!ег усам и В. перииии5. Нужно 
подчеркнуть, что почти отсутствовали прикрепленные Ргобохоа и Ко!а- 
‘ог1а. Совершенно отсутствовали зеленые водоросли. 

В 1928 г., как это Видно из рассмотрения таблицы № 2, обраста- 
ния дают иную картину. Прежде всего совершенно отсутствуют сине- 
зеленые водоросли, и потому  обрастания носят исключительно 
животный характер. 

Это наблюдалось не только в Нижнем Горбовском пруду, а во всех 
прудах первой группы (пруд у деревни Ерзовка, Крест. пруд в Тере- 
ховке, пруд в Горбове позади Чайной). Далее, вероятно, в связи 
с отсутетвием нитчатых водорослей, при обилии взвешенных в воде 
частиц, получили возможность развиваться прикрепленные РтгоГохов 
(особенно С11а!а) и Вобабома 3); им и принадлежит руководящая роль 
в обрастаниях всех прудов 1-й группы. Наоборот, для подвижных 
форм (подвижные-—-СИа1а, Бова!ома и Мета!ойев) отсутствие нитчаток 
является фактором отрицательного значения, потому что препятствует 
их механическому укреплению на субстрате. 

Отсюда понятно, что роль этих форм в обрастаниях прудов 
1-й группы в 1928 г. незначительна. 

1) Все химич. анализы для всех прудов производились днем. Вода бралаеь 

у поверхности. 

2) С. Н. Дуплаков 1922 г. Наблюдения производились без применения счетного 

метода. 

3) См. С. Н. Дуплаков. „Некоторые наблюдения над вертикальным распределе- 

нием обрастаний в Глубоком озере“. (Труды ст. на Глубоком озере, т. \'], в. 4, 1928 г.).
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Таблица ПП. Табе11е ЦП. 

[ группа Нижний Горбовский пруд. Обрастания 1928 г. (на 100 кв. ем. субстрата) 1). 

Т Сторре, Рег цпёеге ОогНесЬ 1 Согбомо. ВехмипеВв Нап ТаВге 1928 (#й! 100 сш? ев 
бпБ51га!5 Апсесереп). 

= с = 2 к 23 суток | Месяц 

5 ея ы ет = в с 5 23 Таве | 31 Таде 
орех Ве то Зе 19/УП = П9/УН- 
ме а ое, ВО: саез с. 11/УТЦ О 20/ У 

Г аенннеетен ЕЕ иЕЕе | 

ней | 
Ап!орвуза хесебапя. . . .| — | 25 187 50| — 562 

| 
битве са, | Эо5 287 50 562 

УогНсеПа сопуаПатма — — 25 17 { 19200 { 19812 
» „рол. — — — 50 — 1937 
я „-5р. неее, 21 125 62 118700 | 13.250 1125.000 

СагсеЛезиити вр. ое — — — — — 375 
Орегсп!ама соагстака(?). — — — — — | 15.687 

РодорЦкуа Нха.-. . . . .{ — {| 975 | 400 499 250 62 
Аатемм вр р 50 — — — —- 

брБаегорЬгуа шаепа. . . .| — — 12 149 150 62 

бНепбог "Варе! . „2. — — — — 125 
Мазяша е}евапв . . . . .ф — | 225 — — — 62 
Топобив вр. =. по. р — ры 37 83 — — 

Е1овещш)ама согошва . 2. .| — — | 200 420 — 562 
Оес1вбев стуз! а] Ипиз |} ‘Вена 1ааа 288 ее 

тобегтейтв }° Вет} 200 62 917 (90 2187 

Вгаемопив Бакем 2... .| — | — | к == | а — 125 
я итесодва .°. .| 21 25 75 — — 250 

БоыТег Уи самво ео. 2 пр в — — — 17 50 — 
Лич. СЫтоповидаеы .снеотеоний о — | — 40 — ры 

(Гат\етп) | | | | 

Зашще. . . | 118 [3200 | 1978. 16478 | 18650 | 169749 
} 

Наблюдения 1916—17 г., как отмечено выше, не обнаружили 
в обрастаниях прудов первой группы зеленых водорослей. 

Исследования 1928 г. также позволяют говорить с уверенностью, 
что в этих водоемах зеленые водоросли уживаться не могут. 

В Нижнем Горбовском пруду, как это видно из таблицы, они 
совершенно отсутствуют; В других прудах иногда появляются, 
но только на короткое время и, не закончив цикла, гибнут. 
Так в пруду у деревни Ерзовка ?) в 1928 г. в обрастаниях на стеклах 
были отмечены нити Оейосотмши. В 4-х суточном обрастании за июнь 

1) Во всех таблицах обрастаний цифры показывают число организмов на 

100 кв. сем. поверхности субстрата. 

°) Площадь около 60 кв. мт. Водная растительность почти отсутствует; только 

во второй половине лета появляется в небольшом количестве ряска,



(19—23 \Т) они насчитывались в количестве 5319 экземплярах 
на 100 кв см. поверхности субстрата; нити были короткие и состояли 
не более как из 6 клеток. Через 4 дня, следовательно в 8 суточной 
пробе (19—27/\[) число нитей было уже меньше — 8962 экз., причем 
длина их не увеличилась Нужно еще отметить, что все нити во вто- 
рой пробе были сплошь залеплены буровато-черными  частичками 
триптона, явно железистого характера. В следующей пробе, 12-ти су- 
точной Оедоеоттии уже совершенно отсутствовал. ОСходную картину 
дают июльские пробы. В четырехсуточном обрастании (19—23/\У11) мы 
насчитываем 7500 экз. на 100 кв. см. поверхности стекла; в 12-ти днев- 

ном обрастании (19—381/\Ц) нет ни одной вити. 
Кроме Оедозопиит в ВЕрзовском пруду из зеленых водорослей 

отмечены еще пластинки вероятно одного из видов ЗЫвеое1ютит. Они 
появились в первой же пробе за июнь (четырехсуточн. 19 —28/\]) 

‹° в огромном количестве, более 60.000 экз. на 100 кв. см. Размеры плаети- 

нок были незначительны, в среднем 0,05—0,06 мм. в диаметре. В даль- 
нейшем пластинки начали разрастаться, и в 8-ми дневной пробе 
(19—27/У1) диаметр их достигал уже 0,15—0,2 мм. И больше; на неко- 

торых можно было видеть небольшие поднимающиеся кверху стволики; 

количество же пластинок в 8-ми дневной пробе было вдвое меньше 

чем в 4-х дневной, очевидно, что, разрастаясь, одни пластинки заглу- 
шали другие. 

В пробе за месяц стекло спошь было покрыто тонкой, местами 
отваливающейся — пленкой — грязно-зеленого цвета. При анализе 

под микроскопом оказалось, что пленка эта состояла из тесно сопри- 

касающихся, местами до полной утраты границ, пластинок 5БИфеео- 
е1оп!от. Стволов ни на одной пластинке не обнаружено. Пластинки 

были частью зеленого цвета, в большинстве же желтые, буроватые 

или бесцветные; местами их густо покрывали частички триптона. 
Укажем еще на „пруд в Горбове позади Чайной“. Площадь его 

очень невелика; заросли, как и в предыдущих прудах, отсутствуют. 

За лето в этом водоеме взято 4 пробы, которые дают очень интересную 
картину для зеленых водорослей. 

Таблица Ш. Табе! 1е Ш. 

Пруд в Горбове позади Чайной. Пруд 1-й группы. 

Рег Роте1сЬ 1 богБомо Бет Чет \У1!ЫзвБапс. Вгзге Стпрре. 

4 суток | 12 суток | 11 суток 20 суток 
4 Таве | 12 Таве | 11 Тасе 20 Тасе 

19—23/ УП | 19—31/У!П | 31/11 ИУ 31/МП--20/ У 
= 

СТозбетмшии 5р.. . 50 | 28 125 25 

Оейосотиит вр. . «=== 24.250 | === = 
(мертвый) | | 

(АЪеевбогЪепе) | | 

В незначительных количествах постоянно присутствует С1овбегит. 

В одной пробе, кроме того, отмечены в огромном числе нити Оейово- 

›юиии. Эта находка требует, однако, пояснения. Как видно из таблички 

(№ 3) в четырехсуточной пробе (19—238/УП) Оейозотмит совершенно 

отсутствует; подчеркнем, что на стекле не было обнаружено ни одного 

проростка этой нитчатки. Я не нашел Оейохошитм и на различных
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подводных предметах, которые были в пруду (палки воткнутые в дно, 
плавающие доски и проч.). 

Совершенно неожиданную картину дала следующая 12-ти суточ- 
ная проба (19—381/УП): стекло было покрыто очень густой бурого 
цвета щеткой Оейозоптт. Щетка была так густа, что подсчет ни- 
тей был весьма затруднителен. Цифра 24.250 экз. Оейосощиии 1) 
на 100 кв. см. субстрата приблизительна. Причем её нужно считать 
ниже действительной. Нити достигали длины 1,5-—2 см.; и порази- 

тельно, что все без исключения были мертвыми, целиком пожелтев- 
шими, или побуревшими. Таким образом, в течение короткого срока, 
не более 8 суток на стекле произошли замечательные процессы. 
Из осевших спор, источник которых нам остался неизвестным, 
с быстротою, какую мне не приходилось наблюдать ни в одном водоеме, 
выросли нити до 2-х см. длиною, сейчас же начали  отмирать, 
не закончив цикла и к моменту взятия пробы все успели целиком 
пожелтеть, или побуреть. 

Тещцательный осмотр различных подводных предметов пруда, 
произведенный в день выемки стекла с мертвым обрастанием (31/ УП) 
обнаружил на одной из палок, воткнутых в дно, примерно, ту же 
картину, что и на стекле, именно щеточку мертвых нитей Оейосопиит 
только еще несколько более длинных, до 2,5 см. 

Установка со стеклами, с которой была взята описанная проба, 
к сожалению, погибла. На ее месте 31/У'П была поставлена другая. 
Как видно из таблички (№ 3) Оейосошии до конца наблюдений 
на ней не появлялся. ‘Живые нити не были найдены также 
и на подводных предметах. 

Изложенные факты достаточно ясно показывают, что в прудах 
первой группы зеленые водоросли уживаться не могут. Однако, кратко- 
временные вспышки их развития п роста, при том очень интенсивные, 
не исключаются. Полное отсутствие зеленых водорослей в Нижнем 
Горбовском пруду, вероятно, может быть увязано с постоянным Ввысо- 
ким содержанием железа в этом водоеме ®) (табл. 1). 

То обстоятельство, что некоторые зеленые водоросли на короткий 
срок появляются в Ерзовском пруду и в пруду в Горбове у Чайной 
может быть можно было бы об‘яснить иным режимом железа в этих 
водоемах. Число химических анализов, которыми мы располагаем, 
недостаточно, чтобы говорить об этом с уверенностью. Однако, все-же 
укажу, что в то время как в Нижнем Горбовском пруду количество 
железа постоянно и не было меньше 5,0 млг. на литр, в Ерзовском 
пруду оно колеблется и временами бывает значительно меньше, 
так в июле мы имеем цифру 2,2 млг. при одинаковой, с Нижним 
Горбовеким прудом, окисляемости 26 млг.О, на литр. Отметим, что 
Ерзовский пруд находится в поле за деревней, а пруд в Горбове 
позади Чайной огорожен и пользование им ограничено. Таким образом 
возможно, что загрязнение этих прудов, в общем несомненно сильное, 
не носит такого постоянного характера как загрязнение находя- 
щегося среди деревни Нижнего Горбовского пруда. 

По сравнению с зелеными водорослями, диатомовые выдерживают 
большие концентрации железа 8). Однако 5 млг. на литр (при окис- 
ляемости около 30 млг. О. на литр) цифра для них слишком высокая, 

1) Все нити стерильные, 

°) В. Е. Успенский — Железо, как фактор распределения водорослей. (Труды 

Ботан. Ин-та Ассоциации Н.-И. Институтов [ МГУ—1925 г.), 

3) Усдценский,
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и в Нижнем Горбовском пруду они совершенно отсутствуют. В других 
прудах 1-й группы диатомеи были отмечены, но только в качестве 
малочисленных и непостоянных бионтов. В Горбовском пруду у Чайной 
на стеклах их не было ни разу, но изредка они попадались в обраста- 
ниях на воткнутых в дно палках. В Ерзовском пруду мелкие формы 
появлялись и исчезали вместе с короткими нитями Оейосошии, кото- 
рые они покрывали. 

Чтобы покончить с прудами 1-й группы, остается отметить еще 
особенности самого процесса обрастания. Известно, что планктон мел- 
ких водоемов обычно характеризуется неустойчивостью своего каче- 
ственного и количественного состава. Отдельные виды внезапно 
появляются. часто дают интенсивные „вспышки“ развития и могут 
быстро исчезать. В известной мере то же самое характерно очевидно 
и для обрастаний прудов. Мы уже видели пример этому на Оейозотит 
(Горбовский пруд у чайной). „Вепышки“ развития животных форм 
можно видеть на таблице № 2 для Нижнего Горбовского пруда. 
Так МогЫсеПа вр в 12-ти дневном обрастании дает цифру 18 700 экз. 
на 100 кв. см. поверхности субстрата; это число почти не изменяется 
в 23-х дневной пробе (18 250), но зато в месячном обрастании оно 
сразу дает резкий скачек до 125.000. Орегешат1а соогскайа (?) совершенно 
отсутствовавшая в 28-х дневном обрастании в месячной пробе сразу 
дает огромную цифру 15.687 экз. на 100 кв. см. 

Отмеченные факты показывают, что при изучении обрастаний 
мелких водоемов нужны более пли менее систематичные наблюдения. 
Одиночные, отрывочные анализы часто могут только запутать вопрос. 

Пруды Ц-й группы. 

Как отмечено выше, сюда мы относим водоемы, подверженные 
влиянию человека в меньшей степени, чем предыдущая группа 
(8—мизосапробного типа). Я исследовал два таких пруда. Из них 
напболее типичным является Горбовский пруд у церкви. Меньшая 
степень загрязнения его по сравнению с другими прудами в селе 
Горбове (Нижний Горбовский, пруд в Горбове у Чайной) об‘`ясняется 
прежде всего его значительными размерами. Вго площадь и глубина, 
по крайней мере в два раза больше чем для Нижнего Горбовского 
пруда. Кроме того, этот водоем находится на краю села. 

Таблица ТУ. ТарЪегГ!е 1\. 

Горбовский пруд у церкви (П группа). Анализ воды 1928 г. 

Рет Рогйе1сЬ 11 СогБомо пебеп ет Кгейе (П Сгирре). Апа1узе Чев \Уазсега 1938. 

м „< ое вк © Общее кол. © © вФот 

д: о ее Ое| Оз |827. железа | °. | °. |# 2 м 
ата, О мес ед = в оь0 МО? еТЬ 50 зао 0 ню |Рь |Сее В Ве) ен | 88 МН Сезалтёе | = | = | ернсв 

о © |6 .2 |5 0 нЕ а тепсе 4е5) В | 5 |8 Е ен 
АВ Не АД | се БГ | Ем Н15етпз 2 | две ло 

М ЗВ о ната АОН НН ВН Не 
нет нет | нет у 

1. У 23,6| 81 теЪ1Е 30,94/24,06| 6,39 | 26,95 тет | тетле 2,2 35,0 | — 

—-5 
23. \'П| 19,9] 8,0 | 1,31 131,32(31,32] 7,08 | 19,89 кое Ве 2,1 46,0 110,08 |0,2345.10 

о нет . нет | нет т 
20." 19,91 8,4 теЪ| 36,36128,43| 8,76 | 16,89 е!1+ | теЪ|! 2.0 85,42 н: | 

Как видно из таблицы, окисляемость в Горбовском пруду 
у церкви значительно ниже чем в прудах Г группы. Количество



железа также меньше чем в предыдущих водоемах. Аммиак и аз0- 
тистая кислота отсутствует в течение всего лета. 

Планктон отличается от прудов 1-й группы отсутствием РарБпе 
ршех п малочисленностью ВгасМопиз пгеео!аг5. Необходимо отметить 
также значительное количество зеленых водорослей, которых вовсе 
не было в планктоне прудов 1-й группы. 

В Горбовском пруду у церкви обычны: бсепейевтих дпайтмсанда, 
Рефат — Богуадши, Р. бейгав, Р. 4пр1ех, АпК бтойевтице  роГутмогрВи5, 
С1оввегити вр. 

Группа жгутиковых (именно ЕцеТепасеае) богата и в количествен- 
ном и в качественном отношениях. Кроме обычного для прудов 
1-й группы ТгасВе!ошопав уо]тосша здесь мы находим в больших коли- 
чествах Епе1епа охуш8, Е. аспв, Е. шбегшмейа, Рраспя р1епгопесёев, 
Р. Бчапетег. 

Обращаясь к рассмотрению таблицы № 5, мы видим, что обра- 
стания Горбовского пруда у церкви значительно отличаются от прудов 
Г группы. Бросается в глаза видная роль зеленых водорослей, хотя 
видовой состав их еще очень беден. Прежде всего нужно отметить 
появление и постоянное присутствие Со!еосВае!е (особенно С. во!ш!а), 
очевидно, что 2 млг. железа на литр, при окисляемости около 
20 млг. О, не являются для этих форм ядовитыми. Рост Со!еосНаете 
идет нормально и пластинки достигают обычных размеров. Несколько 
иначе обстоит дело с нитчатыми зелеными водорослями. В первых 
двух пробах продукция Оейосотит огромна, но достигнув длины всего 
0,5—1 м/м. нити начинают отмирать. Как видно из таблицы уже 
в 12-ти дневной пробе количество мертвых нитей около 18°. В даль- 
нейшем отмирание и отпадение от субстрата идет очевидно очень 
быстрым темпом. В трехнедельной пробе и живых и мертвых нитей 
уже очень мало. Почти столько же их в месячном обрастании. Дости- 
гают нормальных размеров и заканчивают цикл вероятно только 
отдельные экземпляры. Поэтому, на различных подводных предметах 
обнаружить налеты Оейосотиит простым глазом почти не удается. 

Диатомовые, как видно из таблицы, подобно прудам первой 
группы, не играют заметной роли и представлены только одной 
СотрВопета. Что касается жгутиковых, то их. развитие стоит в связи 
с развитем в планктоне. 

Животная часть обрастаний мало отличается от таковой прудов 
1 группы. Несколько богаче представлены Вогагома, но руководящими 
формами являются те же Оесв (ев сгувваШиив (?) М1овсшата согпи!а. Среди 
простейших на первом месте также прикрепленные формы (Уогйсейа, 
и Оретешатма). Количественная продукция подвижных СШа1а ниже. 

Пруды Ш группы. 

Сюда отнесены водоемы слабо заросшие и почти или совершенно 
не подверженные загрязнению человеком. В нашем материале имеется 
два таких пруда.—Верхн. Курьковский и Таракановский. Первый пруд 
копаный, второй— образован запрудой ручья. 

Остановимся на рассмотрении Курьковского пруда. 
Как показывает таблица № 6, окисляемость в чистых прудах 

значительно ниже, чем в прудах второй группы. Сильно падает также 
содержание железа и солей 1). По характеру планктона рассматрива- 
емые пруды напоминают небольшие мелкие озера. 

1) Количество железа и солей близко к тому, которое наблюдается в Глубоком 

озере,
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Таблица У. ТаЪБе11е У. 

Горбовский пруд у церкви. Обрастания 1928 г. на 100 кв. см. (пруд ЦП группы). 

РогНе1ейВе 11 СогБомо пеЪеп ег К1геЛе. ВехууцеЬ 5 1 ТаБге 1928 (#1: 100 ста® дез ЗпБзёгай5). 

4 суток | 13 суток | 23 суток | Месяц 
4 Тасе | 12 Тасе | 23 Тасе | 31 Таве 

19/\П-- |19/У- 19/МИ— |19/УП 
23/У'П 31/УЩ О 11/УШ| 20/УШ 

Проростки Оейосопит. . 12.883 1250 — 83 
(Сргбз5Ппсе) 
Живые нити Оейосопит $ррр. 46.917 | 57.750 750 1250 
(Гебепдйе Файеп) 
Мертв. нити ” , — 18.750 | 2 866 1975 
(АБсевбогБепе Гайеп) 
Эыееос]отт вр. — —— 500 83 
Проростки Со!еоснаеке 250 125 200 90 
(бргбз5Ппсе) | 

Со1еосВаебе вошба . — 1875 | 1250 | 2028 
я 5спбата.. — 125 83 — 

Зсепейевтив (дпайтмсацда . — 195 — — 
Созтматиии вр. — — 83 — 
Епе1епасеае 2166 6625 — — 
Бездв. КТасеПага 33+ — 416 250 
(РагЫ105е МасеПа{а) | 
ОвсШата {епше5 . 83 125 — — 
Сотрьопета. —= | — ры 2020 

Всего растений 62.633 | 67.500 | 3.282 799 
© и шт те) 

УогИсе|а $р. 588 | 8.000 83 917 
УогйсеЦа вр... — 625 — 2750 
Орегси]аг1а, соагекака(?) 150 | — 1250 | — 
М№аз5ша е1есапе . 250 —— — —— 
СоГер= Мбцв 334 — — — 
ббепбог Вагей — — ры 167 
Другие Го!пвота. — — — 167 
(АпЧеге Г0озог1а) 
Зпсбог1а . 4417 2875 — — 
Оес1ввев сгувваШпи5(?). 167 | 4875 | 4749 | 12.499 
Еозсщшатма согаша . — — 416 500 
Ко !ег уШеатм5 . = 250 83 250 

ВгасМ0пп5 пгсеоаг1 58 . — — — 333 

Р1авсеБ1а 1астша1а. 167 —— —— — 
О18бу!а Нех1]18 83 | | — — — 
СоштеПа сотргевва. 167 —— 83 167 

Мопозбу!а вр. — 25 250 250 

СБаегосавкет @авбтор\и5 : р — 10 5 
Ы [апе1 . — — 5 — 

СЫтгопот1дае . — | — — 15 

Всего животных. 6.918 | 16.750 | 6.929 | 18.020 
(СеватёлаМе а1ег ТЫеге) | 
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Таблица М1. Таре11е 

Ш группа. Верхний Курьковский пруд 1928 г. Анализы воды. 

Ш бтирре. Рег обеге Те1сЪ т Чег Ме1еге! КагКомо 1928. Апа1узе дев \Уаввегв. 

| зе! дн © Общее кол. ® | ® |, кз е% 
а = ООО 02 |255”. | железа © КеЗ Е 

Дата баз ева | в == ео| МО? | боев | ор 15 @ 960 
Г Э = | © 8 не. Х вн нй я |: ВЕСЕ 

Рафа | РЬ сов ЗБ сну ее Е Н МНа тепее (ез В Е ата 

а Вне Вл 58| я В1веп5 З | 5 5 ВВФ 

ов НВ о йнь ле. 0 ре ре |ре0 93 
эонов СНЕ 

нет нет | нет 
су Эс 8 9 3 0 29. \"] | 21,4! 8,3 РеЪ 4,95 | 2,68 | 7,48 | 16, те | Терн 0, 6, 

нех | Вет 03404.10, 25. 5 82 ; 85 1,0 7,6 ), 3494. 

нет | нет я | 
98. 248 66 ),54 78 ‚8 6,58 | 2.48 ‚10 УП 24,8] 6,9 | 2, Э,80 1 9,80 | 6,5 11,7 те ФеЪН: (0 ‚ ‚18 10,2693 

В Курьковском пруду обычны Вовшта согоша, Кабши5 суНпатмепв, 
Г1арВвапозота *). В зарослях встречается 54а и ряд других чувстви- 
тельных к загрязнению форм. Рарвле ршех и ВгасМопив птсео[а118 
отсутствуют. В состав фитопланктона входят С181госувЫ5, Апараепа 1. а, 
которые обусловливают летом цветение и значительное количество 
зеленых водорослей. Диатомовые развиты слабо. 

Рассматривая таблицу № 7, мы видим, что обрастания Курьков- 
ского пруда отличаются от обрастаний прудов НП группы прежде всего 
богатством качественного состава. В то время как для Горбовского 
пруда у церкви число видов, отмеченных за все время наблюдений, 
не превышает 30, здесь оно более 70. Оейозопини, который в прудах 
ЦП группы, как мы видели, не находит еще вполне благоприятных 
для существования условий, здесь среди нитчаток является руково- 
дящей формой и дает постоянную высокую продукцию. 

Далее нужно отметить появление ВшБосЛае!е. Хотя и в небольшом 
количестве—она присутствует во всех пробах. Со1еосВаеге дает гораздо 
более высокую продукцию чем в Горбовском пруду у церкви. То же 
можно сказать относительно Зсепейевтиз цпайтмсан4а. Наконец, в Курь- 
ковском пруду мы отмечаем не менее 15 видов зеленых водорослей, 
вовсе отсутствующих в прудах ПП группы. Таким образом, переход 
от второй группы прудов к третьей идет в направлении развития 
зеленых водорослей в качественном и в количественном отношениях. 
Что касается других групп растительных организмов, то, как видно 
из таблицы, их роль в обрастаниях прудов Ш группы незначительна. 
Можно указать только на несколько большее развитие диатомей 
в качественном отношении по сравнению с водоемами П группы. 

Относительно животной части обрастаний Курьковского пруда 
можно отметить следующее: 

Продукция прикрепленных СшШа!а — невелика, во всяком случае 
по сравнению с прудами Пи особенно 1 группы. Это стоит возможно 
в связи с сильным развитием нитчаток. 

Совершенно незначительна роль подвижных инфузорий. 
Прикрепленные Ко{абома представлены хорошо, как в качествен- 

ном так и в количественном отношениях. Они играют наряду с Засбогма 
руководящую роль среди животных. Мы видели, что и в прудах 

1) В Таракановском пруду, кроме того, Мой оса 1опе1врша, Тат та 1ода1вейа 

у. Штппейса,
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Таблица \П. я Та Ъе! Те! УЦ. 

Ш группа. Курьковский пруд. Обрастания 1928 г. на 100 ем?. 

Ш Сгпрре. Рег Те1еЪ т 4ет Ме1еге! КигКомо. ВеупеН5 Нп, 1. 1928 (Г4г 100 ст? {ев Зибзёг). 

< | Говы Ве Ее ре ес" 
ео ре нЕ ре | ее | ро 

че о ре ева ря 
ме | ше в 5 | | 5 | ЗЕ 
ен | ее рее Ра ЕЕ | Бе рее 
2 61 ПЗ ВЕ св | се Зе 
че | он не чае нео За 

Прор. Оейоеотит . . . | 35 | 1000 | 2875 11899 | 1277 | 958 | 4999 
(ЭргбззИтп зе) | 
Оейосоттт вр. В — 87 | 6375 | 588 | 1989 [12.009 [12.916 
Зриофута зари. соло РОВ Ее == 88 | 16 | — — | — 
Прор. ВшЪоеваеве . . . | — | 185 | — | 188 | 167 88 | 88 
(бргбззПпсе) | 

Вшьосваеве. . . . . . | — — | 500 | — | 167 888 417 
ео НаИ слентуеыщь сто В == сет | ЗО да в = рат | 
Прор. Соеосваеке . . . | 121 | 5850 || — 2066 | 4082 588 | — 
(бргбввПп ве) | | | | 

Со!еосваеке зоПйа . . .| — | — | 9000 | — | 7054 | 1888 | 667 
Со!еосВаеке вешёайа`. . . | — | —- 50 | — — | 88 | 249 

бсепейехтив дпаймсацда . |1688 | 4650 | 1875 1016 | 417 | 1088 167 

Рефаянтии  Богумииа: . . {101 | 100 | 1951 188) — | — — 

Рей. 4х... Тр == == | == | 28 |088 р 

Рей. 4пр!1ех гей сшайши 63 | — | 250 | 88 | — — — 

Созтатмит. врр. 57 | 696 | 1750 | — 222 == = 

С1озкетит рр. 7 | 38 | 575 16 | — — 88 

Хап ит. 7 | — — | — | — —— 

Эбапгавбтот $рр. . 21 50 16 | 27 Ц 67 | — 

Асйтазё гот. 86 50 | — | 150 83 67 8 

Ар1осузй5 Вгацп. — 75 16 |= 28 | | 8838 
СЫ огоБоёгу5 (?). ‚ . | — | 650 | 4750 | 38 | 556 | 749 | 999 
Сотрьопетма . . 2 ‚| — | — | 250 — — 

ТаъеПама Поссш!ова. . 7 12 | 250 | — — — — 

Супейта Ас0в „ее кон |. 89.1 790 | 125 | — — 88 | — 

Мау1сша 8рр. . 2. | 79 | — — 7 | — — — 

Другие Г!аботасеае. 2. — 87 | | — | — — — — 
(Апйеге) | 
Суапорвусеае. . . . .| 14| 187 | 635 | 38 56 83 83 

ЕЫр!ойепатов „. 2 2 — 18 | | — | — — — — 

Регапема „т.е ее 25 | 125 | — — — — 

Н0о1е09 врр. ес. К ен р 28 “== — | — — — — 

Всего растений . . |287} 118761 [29815 6395 [16237 (16297 21079 

(Зпште) 
УогысеНа (рес „ое 26 | | — ЗОНЕ е50 | — 

Могнсейа враз овен р Зо 1000 196 6ро = #88305 == 

Сойбиита .. не, фе 25 | — | — — — — 

Со!р1@ т соТрода мл 7 | — — | — — — — 

ОхубнеНанон. нознефыт | отт 195 | — — — — 

51у1опусМа шубня конвоем | ое 16 | — — — — 
| 



Продолжение табл. УП. 

| ры = ел 
5 5. |= | рн = из и 
= воре ве еее Я нч 
Ей о Ва Е ее (еее 2 15,8 
<ннч | соч ее -н С- мы са <. 2 со 

са Бе пен на "нов °@ са ея т 
Не М 
= сч | -— Ен = ада - т к 

чо рн В р 

Аврвсансоввака „о == Пен = 16 | — — — 
№в8Ша_. — | — | — | — | 167 | | — 88 
ОЭПер!и$ апвег. — | — | — | — | — 83 — 
Гасгутшата о10г нон фен = ро — 83 
Збеп!ог Ваге — = | — | — — 10 

Еозсещатма огпага т е == РБ —— — 
. согпи!Га ны 1750 | 67 63 250 667 
‚ 1опетсап4а1а — | — | — — 250 88 
” теса|5 пе ро — | — — 249 

Оес1вбев Топетеомми в :. . . ва 625 | 88 | — | 1417 
„„теПсег!а (== | — (1689 | = 167 | {3088 
‚ вр. «то. а р) — .— — — — |) 

Бой!ег ушам. . . .. 7| 18 | 16| — {| — 167 | 588 
„  1ат@аютайи8 о. „2. 14 | — | — | — 28 — — 

О1авсеМа Тастша‘а. 14 | — | — | 188 | 28 | — 83 
РЬойта теса!ойбгосВа. — | 825 | — | — | — — | 417 
-СоштеПа сощргевва . — 18 | 16| — | — — | — 
№о!отипата вр. — 16 | — | — ое 
СоштеПа оЪбива . — | — | — | 16| — 167 | 88 
ЭтосВНате . — | — — 16 — ры 
Мопоз!у1а . — | — | — 16 | — — ры 
СаШаша вр. = | — | — | — { — — 249 
О1авсеМга е15Ба = | — | — | — | — — 83 
Мегор!й1а асшттаа, ен | == | == = фо = не 249 
ТоКорАВгуа дпайтраг® — | — 88 11799 [2554 | 4838 83 
РойорАгуа Нха — | — | 125 | 16 | — ры — 
Асте{а стапй $ „кф | — |= 16 | — — 83 
Мекасте!а пимасета 2... — | — | — | — 28 83 500 
СазЁ той меЛа, — | — 16 | — | 28 83 | — 
Лич. СЫгопопи!дае — | — 10 | — | — 25 10 
ТогБеПагма . к — | — | — | — | — — 10 
СЪаебовавтег Гапет . . — | — | — | — | — — 10 
Е1р1686ев рагавИа . . . — | — | — | — 15 20 21 
СБаебозаз(ег аз торВи = | —= | — | — | — о — 
М№еша!одйе& . — | — 16 | -— | — 5 | — 

Всего животных 84 | 219 14564 12844 [3042 | 9638 | 6722 
(Зишт е) 

Ги П группы прикрепленным коловраткам принадлежит видное место. 
Необходимо, однако, отметить, что качественный состав этих Животных 
в прудах Ш группы совершенно иной. За исключением Иозвсешатма 
согпи!а, все остальные виды здесь новые. Подвижные Бобабог1а, ДОВОЛЬНО 
разнообразные по качественному составу, в количественном отношении 
представлены слабо. Хорошо представлены бцебога. Отметим, что
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наиболее многочисленная по количеству особей ТоКорЫгуа (пай рат а 
в прудах 1 и П группы— не встречалась. 

Пруды 1\У группы. 

Сюда отнесены пруды, не подверженные влиянию человека, но 
в большей или меньшей степени заросшие, заболоченные, дистрофного 
характера. Мною исследовано 5 таких прудов. Все они представляют 
собою небольшие копаные водоемы, большинство которых, а может 
быть и все 5, прежде были типичными загрязненными деревенскими 
прудами. За недостатком места — я не буду останавливаться на рас- 
смотрении всех исследованных прудов этой группы, а разберу только 
два из них: Андреев прудик и пруд—болотце под Тереховкой. Первый 
находится в стадии, еще не утратившей признаков пруда, хотя зара- 
стание здесь в общем весьма значительно. Второй — сплошь зарос, 
обмелел и скорее напоминает болото. 

Рассмотрим Андреев пруд. НВго размеры невелики, не более 
250 кв. метров. С трех сторон берега — высокие, сухие, с одной сто- 
роны заметно заболачивание; глубина около 11/2 метра. Дно— илистое, 
вязкое, обильно поросшее погруженной растительностью. Поверхность 
воды в течение всего лета сплошь затянута покровом ряски. 

Таблица \УШ. ТаБе!1е УШ. 

Андреев прудик 1928 года. 

Раз Те1сЛеп — „Апагееу“ 1928. | 

р ава СЕ Общее кол.| 8 | $ : + 
- е |< “|587 №0» железа <. К | вена 5 ти 

Дата © а 215 @ | д.5 =’ 5)! №2 бесащь 50 | 50 |5 В’О @ 50 

| \О © 2 © э 50| ° к В НЗ тепсе = Е |Е Е Ве 

ве Ме С Вит дев Ювепе| © | № ЗВ 

аа [ОЛ НО аВ ные. Зе НИЗ 

8. У'П | 19,38| 5,2 0,81 1,75 

99. УГ | 17,2! 5,9 | 42 1,52 | 19,52 | нет | нет 3,5 7,0 | 3,26 , Н 

Ре | еЪ1 < 
19. У'ПЦ 18,9] 48 1 42,5 | 3,3 | 3,8 |047 | 14,51 | нет | нет 0,5 4,55 | 3,07 10,3413.10 

Те | ен 

К особенностям химизма воды нужно отнести ничтожное, по срав- 
нению с другими прудами, содержание кислорода. Это об‘ясняется 
возможно тем, что покров ряски препятствует насыщению воды киело- 
родом воздуха и, кроме того, затеняя поверхность, понижает интен- 
сивность фотосинтеза. 

Отметив далее низкое содержание солей, характерное для всех 
прудов 1\ группы. Содержание железа вероятно колеблется. Эти 
колебания не могли уловить наши немногочисленные анализы. Послед- 
ние позволяют предполагать только, что количество железа чаще всего 
невелико. 

Планктон Андреева прудика, как и вообще планктон заболачи- 
вающихся прудов, имеет целый ряд характерных признаков 1). Я укажу 
на важнейшие. Среди водорослей господствующее положение занимают 
десмидиевые. Обильны жгутиковые (типично присутствие Сегайши 
сотоиё от, Ренат, С1епофшмитм и многочисленных видов ТтгасВе!о- 
топаз). Отсутствуют большинство форм присущих первым трем груп- 

1) Дуплаков 1922 года,
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Таблица 1х. Табе! 1е 1Х. 

1У` группа. Андреев прудик. Обрастания 1928 года. 

[У’ Стирре. Те!сВеВеп — „Апагеех“. ВемпеВ5 1928 ап? 100 ст. 

| 6 $ 
5 © | ® = я Е = 
5ы . В | а < ® а. 

© сч о < о сч = — ео — 

. | 
Прор. Оейоготит ®рр. . . 941-1354 2100 | 600 | — 150 
(ЭргбввПпее) | 
Оейовошии врр.. . . . . | 156 { 135 38 | 1325 [11.500 | 2535 
Прор. Ви!Роспаее с ‚торс = 50 100 | — 100 
(бргбзвПпсе) | 

ВшШБоснае!е кр: „2. 22. — —== — --- — 178 
С1айорЛога т. Шайа. 2. . | — — — 150 | 100 | 350 
Зриоеуса вр. с. во фе — — — 100 50 
Зысеоовиит вр... . .| — — — — 25 | 999 
Ревпи@атт бмати . 2. | — — — — 50 | — 
Мегомбемав. Зе. 2.2 2 — — —- — 25 | — 
Совета зрррр. <. . 5} 28417 9281 50; 3800 | 500 | 900 
Совтатиии 8ррррр. . . . . 16 25 1 1001-1825 50 | 1050 
Хапыматип Тасейцва. . . .| 81, 25| — = — | — 
бГаптазЫии врр.о. . 2. . 47 | 185 | — — 25 | — 
АтРобеваив, . 2 18 — — — сет са 
Ар!осувЫНв Втапп.. . . . . | — 50 — — —— — 
Решаа.. Нее роет Но неее 50 50 | 175 50 
Р1епговаепит 5рр. зо еееей о ж 17 | 175} 500} 250 
Асйтавемит есВЪого!. . . .| — — — 100 25 — 
Созтоста тина ‘от озер == — 25 <= 
бе1айтит агБовеШа 2... — | — — | 6868 133.375 124.000 
Прор. Со1еоеНаеве. . . . .| — | — | 1988 | 850 | — — 
(бргбв5Птпсе) | | | 
Со1еосВаебе вешайа 2... .| — | — | — | . 25| — ен 
ОрМосуНши ша)и5. 2... .| — | — — | — — 750 
ВЫр14о4епатоп Намет: . .| 391 — | 1099 | 1770 | 7125 [28.750 
Репаготопав уПвама . 6250 | 250 | | 50! 50| 150 
Др. прикрепл. бесдв Га эгейайа. 9750 127.62 == нс = = 

(Апдеге Те5ё5д ТагЫ105хе РМТасеЦайа) | | 

Регапеша —. . уже 16 | -— — | — —— = 

Епе1епа вр1гов уга. нее зна БЕ ==) == ные т 
я охуИе с в. 16 \ 850 | — | — | 2325 | — 

я «рррр. с ен. ге 289910200 | — — 25 | — 
РБасие опечеапйа „оеоне ца) 9а 7 ОДО рее ие 50; — 

нос #рее еее сео к нар 288 1600 нае — — 50 
„-. иНдпевет =... „ео ро | 33 25 = ре 

Тгасне!1отопав епсМога. . . 47 | 8о | — 100 { === 
Ч Шара. пе а ВАЙ р 1 875 | —= === 
в ТОС т ео | 50 | — | — — — 

ТаъеЛама Тепевыгаа. 2. .| —= | — | 17 | — —— — 

„п еейосещова эВ 81 | 75 | 38 80 | — 550 



Продолжение табл. 1Х. 

== 69) = 

(а) Ф 

не | сы = а = ы = 5 | а 
ел | е а | Е& | Е | Бе | ЕЕ 
Тео В ррот |Зк т аа 
=н Оо ще ЗН р |< 

Зупейга аси — 25 | — р — 
СотрЬопета вр. . — 150 += 50 | — — 
Другие Э1а1отасеае . ры 50 88 | — — — 
(Апйеге) 
АпаБаепа врр.. 62) 525 — — — 
ОзсШата 5р. 16| — 17 | — | — — 

Всего растений 1921982650 | 2:20 [12968 154050 155862 
(Зи т те) 

УогисеЦа вр. 109 50 37 25 | 75 50 
УогЫсеПа вр. 3689 {- 1050 {11.927 { 100 | — 50 
Ер156уП5. 406 \ 125 | — | 1525 | 1725 
СагеВевтт . — 75| — | — | — — 
ОрегсШ ата... . — ра — 800 | — 800 
ОрЫи@итм хегвайе > —— — —— 100 25 100 
ЗЕу1опусМа туб 5 ВВ — { 88 | — — ры 
Рагатаестит Биагзата 62 225 | — == = — 
Авр1йвса созга!а . 16 — 100 125 | — — 
Ото!ерёиз р15с15 31 В ро — — 
ТтасВеПиз оу. 15 — — — р — 
Охуймева реШопеПа. 15 — — — — — 
ЗгепТог 1опецс. 62 | — — — | — — 
Мавзша Табега — 75 | — 25 | же = 
Згепбог Вагейй. — 150 | — НЕРНЕ - 
Тлопойпв ТоПшп — 25 838 | — — — 
Гопобпе р. — — 17 | — — — 
ОЭПерёи5 апзхег. — — 188 | — — — 
Епр!0бех сВагоп — — — — 125 | — 
Гастгутата е1есапе — — — ры 25 | — 
ЭиеЛомева весппда . — — | — — 100 
Асйпозрваегтии етсй Роги! . — — 17 | — = — 
Зпегома_. — 25 — — — 
ЕТозешата 8р.. — 125 — — — — 
Мопозбу!а БиПа 47 25 38 ВО = — 
Р1авеМла ех1отпа . 9+ — | — — — — 
Моппота{а 1опо1вега. 31 нее = — — —— 
Во !ег (спа 3) 15 | — — — — = 
Збсататии 1опесапда. — — 17° — — — 
ОПгосНае!а. — -—- — — 5 
Савой мена. 15 — 15 | — 50 | 100 
Х№ета‘ойез 50 17 | — | — — 
ТогбеПама . — \25 — — — — 
СЫгопот1йае — | | — 17 | — 10 15° 

Всего животных 4688 2150 111701 | 2250 | 2085 | 1220 
(Збошще) | | 
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пам прудов (Тмат га, ВгасМопив апешам5, В. пухсео]амв, Рошрьо!ух, 
Возтипа, 14а, ПЮ1арВаповота, — Кайши суПпатмснв). На смену им 
появляются многочисленные виды болотных Бобабопа (напр. Мопозбу1а, 
дпайтаеп{ака и Мобецвя тИатмз и др.) и СТайосета. 

Рассмотрение обрастаний Андреева прудика (табл. № 9) удобнее 
вести в сравнении с обрастаниями прудов Ш группы (Курьковекий 
пруд табл. № 7). Прежде всего мы должны отметить большее богат- 
ство качественного состава обрастаний для Андреева прудика. За время 
наблюдения здесь зарегистрировано не менее 100 видов. 

Далее мы отмечаем несколько меньшее количественное значение 
группы зеленых нитчаток, по сравнению с Курьковским прудом. 

Качественный состав этой группы остается почти без изменения. 
Остальные зеленые водоросли в количественном отношении пред- 

ставлены в Андреевом прудике богаче, чем в Курьковском. Следует 
отметить появление и огромную продукцию беа@ши, водоросли очень 
характерной для прудов 1\ группы '). С другой стороны, типичные 
для Пи Ш групп Зсепейевти5 (паймсацда и СоГеосВае!ае в водоемах 
1У группы или развиты очень слабо, или вовсе отсутствуют. 

Очень сильного развития достигают в Андреевом прудике жгу- 
тиковые. Особенно это относитея к бесцветным прикрепленным формам 
ВЫр!4ойепагов и Репаготопаз ®). Наряду со беайшт им и принадлежит 
руководящая роль в обрастаниях. Остается указать еще, что диатомо- 
вые и синезеленые, как и в Курьковском пруду, в Андреевом прудике 
видной роли не играют. 

Что касается животной части обрастаний, то при сравнении 
с прудами Ш группы, мы должны отметить вдесь следующее. Группа 
прикрепленных С1Паба в количественном отношении представлена 
сильнее. Это можно поставить в связь © более слабым развитием 
нитчаток. 

Подвижные ивфузории, довольно разнообразные по видовому 
составу, подобно всем остальным группам прудов, дают незначитель- 
ную количественную продукцию. 

Хорошо представленные качественно п количественно в прудах 
Ш группы Зисбома и коловратки. (как прикрепленные так и подвиж- 
ные) в Андреевом прудике почти отсутствуют. Отметим, что отсутствие 
прикрепленных Вобаюма и слабое развитие подвижных коловраток 
и Вискома — явление общее для всех исследованных нами прудов 
[У группы. 

Из всего сказанного об Андреевом прудике можно видеть, как 
влияет на обрастания пруда процессе зарасгания. Главнейшие моменты 
этого влияния выражаются в следующем: ослабевает количественно 
группа зеленых нитчаток; наоборот, усиливается группа остальных 
зеленых водорослей; начинают развивать огромную количественную 
продукцию ранее отсутствовавшие. прикрепленные, бесцветные ЕН1асеПага 
(ВЫр!4ойепагоп п Оепатотопав). Сильно падает продукция бисбома и 

коловраток. | 
Выше мы отмечали, что Андреев прудик 8) находится на стадии 

зарастания еще далекой от полного превращения его в болото. 
Направление изменений в характере обрастаний, которые вызывает 

дальнейшее развитие процесса  заболачивания можно усмотреть 

1) Зе1а@ит найден во всех исследованных прудах 1У' группы. 

2) Подобно бе1ай!пт найдены во всех прудах 1У' группы. 

3) Такую же картину обрастаний, как в Андреевом прудике мы наблюдаем 

в „Заросшем пруду в роще за Горбовым“.
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Таблица ХХ. Табе! 1е Х. 

1 группа. Пруд-болотце под Тереховкой. Обрастания на 100 сн? 1936 г. 

ВемисВ& 100 сеп. 1928 г. [У Сгпрре. Те1сЬ-ТИтре! перев 4ет Рог!е 'ГетесБоуКа. 

п
ы
Ц
Е
с
 

о = ес 
= он = ев 
= = в В Я 

веко ваще 
тет Е Вт 
= а =. не Е НЕ | ЗЕ её 
ч Я ро ая | ва 

Проростки Оейосощмит 33 — — ——- 
(бргбз5Ппее) 
Проростки других нитчаток. 88 | — — — 
(бргбз$Ппее уоп апйегеп Райепа]сет) 

‚Проростки Со1еосВаете. 167 —— — | — 
(Эргбез5Ппее) 
Со1еосВаебе веп!а!а . — 25 — — 

‚ 50|пба, —— — —— 95 

У‘апгав тои вр. . 17 — Е АИ 

С1озёенииа (3 Ала 117 50 | 225 350 

Состагйии ($ то), | 66 100 25 — 

Асйпав тот вр. 38 — == 
Зсе1айп  АгЫпвеша. — 328 25 750 

Зсепейезчтиз (иайтмсапда . — — ры 125 

ОрМоеуй шт — — — 50 

Ву шата, = || | — 20 — 

ОЭ1а1отасеа (гл. обр. Ерй нета т, ечаа. | 
К. 7ерга) .°. КАН, == | == | 1950001250.000 
Е р14одепагоп Них!еу! 83 525 125 50 

Репаготопав ушеата . — 3800 200 —— 

Ап!ЛорВува — 25 — — 

Епе1епа вршосута 3 ры — — 

Расп р1епгопесйев. 88 ее — — 

" ичапетег . 138 — р — 

Всего растений. 198 | 1350 1870 [251.850 
(боптте) | 

УогЫсеПа вр. —- | 600 25 — 
№5882. — | 25 175 ра 

ббу10п усМа. туб 5. — | 85 225 — 
Рагатаесит Ботвама . == ео — 
Авр1йИвса  созба!а. че 125 200 

Збеп{бог роГутмогр\п$ — | — 100 25 

Мопов‘уТа БиПа . 17. 85 —- — 

Т1азейта 88 | 25 — — 

Аппгаеа веггша1а — | 5 — — 
Со!пгеПа оЪБбпва . — | 25 — — 

‚ 1ерба. — | 5 — — 

Моботша!1а вр. . р — 300 600 

СЪаебосав(ет а авбторНие — | — 5 — 

Всего животных 50 | $25 955 825 
(Зштте) | 



Таблица Хх. 

ОБЬ се 

Табе! 1е ХТ. 

Количественная продукция обрастаний 19238 г. 

Опал бай уе Ргойцисейов 4ев ВеупсВ5 1928. 
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Нитчатые зеленые водоросли —-—— (около 80 397 248 — 
(Стйле Райепа!сеп) 
Другие зеленые водоросли — 72 240 | 994 35 
(Апйеге стйпе А1сеп) 
Юта отасеае — 29 9 10 |3589 
СуапорВусеае . . . ро 8 4 0,2 0,8 
Окрашенн. НМаееПайа — 125 — 13 8 
(СеййтЬе М1асеПайа) 
Бесцветн  МасеПа‘а. ы 14 — | 483 17 
(РатЫ0с5е МасеПаба) 

Всего растений. 11 273 6483 [1748,2 | 3644,3 
(Зотш ше) 

Прикреплен. СШайа. 2723 214 32|. 227 9 
(Везбагепйе СШата) 
Подвижные С1Па{а . 4 18 6 10 18 
(Рте!бемесПсВе Саба) 
Эпебог1а, нод 28 104 148 0,2 — 
Другие Ргобохоа . — ры — 0,2 — 
(АпЧеге Ргобохоа,) 
Прикрепл. Бо‘афог1а. 67 331 93 — — 
(Рте1бемесНсВе Когабог1а) 
Подвижные Бо!аб ога 7 31 35 1,5 16 
(Везбалепае Бобатог1а,) 
Саво чейа — —— 1,5 2 — 
Мета!ойев . — — — 0,2 — 
ОПеосВаека.. — 0,3 1 — 0,1 
СЫгопотм1дае . 0.5 0,2 0,5 — — 

Всего животн. . 2883,5 693,5 310 241,1 38,1 
(бит те) 

при изучении „Пруда-болотца под Тереховкой“ *). Этот маленький 
прудик сплошь зарос, обмелел и скорее напоминает настоящее болото, 
чем пруд. 

Рассматривая табл. № 10, мы отмечаем прежде всего сильное 
обеднение качественного состава обрастаний, по сравнению с Андрее- 
вым прудиком. Вместо 100 видов, отмеченных для последнего здесь 
мы видим не более 40. 

1) Одинаковую картину дает Локошинский пруд. 

М
]
 



Зеленые нитчатки, начавшие ослабевать в предыдущем пруду, 
здесь исчезают почти совершенно. 

Очень сильно падает продукция остальных зеленых водорослей. 
Бесцветные ВаееПа{а,, сохраняя качественный состав, дают чрезвы- 
чайно резкое падение в количественном отношении. Совершенно особое 
место занимают диатомовые. Слабо представленные во всех остальных 
прудах, здесь, напротив, они дают огромные цифры. Что касается 
животной части обрастаний, то здесь мы наблюдаем резкое обеднение. 

На одном уровне с другими прудами остаются только подвижные 
СШа1а и подвижные Вобагогма, т.-е. те группы, которые вообще в обра- 
станиях прудов представлены слабо. Прикрепленные СшШа!а дают 
незначительную продукцию. Все остальные группы отсутствуют. 

На этом мы заканчиваем описание фактического материала. Нам 
остается еще остановиться только на вопросе о сравнительной количе- 
ственной продукции обрастаний в прудах различных типов. Частично 
мы этот вопрос затрагивали выше. Более полно он может быть пред- 
ставлен в сводной таблице № 11. Нужно отметить, что пока не суще- 
ствует общеустановленных способов сравнения количественной Ппро- 
дукции обрастаний различных водоемов. Те цифры которые даем мы, 
нужно считать грубо относительными и иметь в виду, каким образом 
они получены. Как видно из таблицы, организмы разбиты по группам. 
Для каждого пруда взяты 4 пробы периода июль— август (4-х дневная 
проба, 12-ти дневная, 28-х дневная и З31-дневная), Числа организмов 

(особей) каждой группы, найденные в этих пробах, складывались 
вместе, и сумма приводилась к 100 кв. см. поверхности субстрата 
(стекла). Делением этой суммы на 70, т.-е. на число дней пребывания 
субстрата в воде (4-12 -- 28 -- 81 = 70) мы получаем среднюю цифру 
продукции за одни сутки на 100 кв. см. в период июль— август. 

Рассматривая таблицу, мы можем видеть количественные соотно- 
шения между отдельными группами организмов для каждого пруда. 
Кроме того, таблица дает представление об общей, суммарной про- 
дукции растений ин животных в прудах различных типов, как средней 
за известный период. 

Таблица показывает, что незначительная в сильно загрязненных 
деревенских прудах Г группы продукция водорослей 1) усиливается 
по мере очищения пруда (ИП и Ш группы) за счет группы зеленых. 
Процесс зарастания (ТУ группа) еще более увеличивает количество 
водорослей, и это увеличение может итти вплоть до превращения 
пруда в болото. Необходимо, однако, отметить, что в начале процесса 
зарастания усиление продукции идет за счет зеленых водорослей и 
бесцветных ЕТасеПака, а в конце за счет диатомовых. 

Что касается животных в обрастаниях, то максимальное количе- 
ство их дают пруды [Г группы. Очищение пруда, а затем зарастание 
и превращение его в болото сопровождается постепенным падением 
продукции животных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

Из всего вышеизложенного вытекают следующие положения: 
1. Обрастания в прудах различных типов значительно разнятся 

друг от друга по своему качественному и количественному составу. 
2. В некоторых прудах обрастания могут быть неодинаковы 

1) Набиюдения 1928 года. По наблюдениям 1916—17 г. в этих прудах сильного 

развития достигают синевеленые,
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в различные годы. Такое явление можно видеть для сильно загряз 
ненных деревенских прудов Г группы (8--а — мевосапробного тип) 
при сравнении наблюдений 1916 г. и. 1928 г. Необходимо отметить 
при этом, что планктон этих водоемов в 1916 и 1928 г. был совер 
шенно одинаков. 

3 В небольших прудах, особенно загрлзненных, очевидно, в сплу 
известной неустойчивости их режима, в обрастаниях могут наблюдаться 
на протяжении короткого времени (нногда несколько дней) резкие изменения качественного и количественного характера. Отсюда выте- кает необходимость при изучении обрастаний небольших водоемов вести более или менее систематические наблюдения. Одиночные, отры- Вочные анализы иногда могут только запутать вопрос. 

4. Рассмотренные нами выше 4 группы прудов нельзя считать резко обособленными. Эти группы можно рассматривать как стадии на протяжении жизни одного и того же пруда 1). Принимая это поло- жение, мы можем на основании изложенных выше наблюдений набро- сать картину эволюции обрастаний грязного деревенского пруда В случае, если этот пруд постепенно очищается от органических веществ животного характера, а затем начинает зарастать и, наконец, превращается в болото. 
а) Обрастания сильно загрязненных деревенских прудов 1 группы (В—  — мезосапробного типа) характеризуются следующими признаками. 
Но наблюдениям 1916—17 г. Сильным развитием синезеле- ных водорослей, главным образом видов ОвсйТама (0. Фепшв, О. Бгеу15, О сВа1у\беа, О’ атрЫыМа) п ЗрииНта та)ог; присутствием между нитями ОвсШама большого количества подвижных инфузорий. (Рагатмаестит сапйабшт,  АтмрЫПерёця с!арагей,  бепбог соегШепе и др.), Мета‘бойез и коловраток Кой ег ушеам, В. пери; почти полным отсутствием прикрепленных Ргобохоа и  Бобабома; отсутствием зеленых водорослей и диатомовых. 
Наблюдения 1928 г. дают иную картину. Совершенно отсутствуют синезеленые водоросли, п обрастания носят исключительно ЖИВОТНЫЙ характер. В связи с отсутствием нитчатых водорослей, при обилии взвешенных в воде пищевых частиц, получили Возможность разви- ваться прикрепленные Ргобохоа (главным образом Сава УогйсеПа и Орегсшама) и прикрепленные Вобатома (Оес!вкев сгув!а]Иоив (?) и Р1ов- сшама согошба); им и принадлежит руководящая роль в обрастаниях. Наоборот, роль подвижных форм (подвижных СшШаа, Бобабот1а, Мета- ‘04ев) незначительна. Это об‘ясняется. вероятно, тем, что укрепление нх на субстрате затруднено отсутствием нитчаток °). Зеленые водоросли или отсутствуют совершенно (Нижний Горбовский пруд), или же появляются на короткий срок и быстро гибнут, не закончив цикла (Оейовопиии в Горбовском прулу позади Чайной п в Ерзовском пруду). Диатомовые также никакой роли в обрастаниях не играют. 
Количество видов, входящих в состав обрастаний — прудов 1 группы, невелико. Наибольшим оно было для Нижнего Горбовского пруда и равнялось за все время наблюдений 19 или 20 (ем. табл. № 2). Ь) Вели приток органических загрязнений ослабевает, то пруд Г группы приобретает признаки прудов ШП группы Значительно падает окисляемость и содержание железа (с 5 млг. до 2 млг. на литр). В обрастаниях исчезают, если они были, синезеленые водоросли, но на смену им появляются отсутствовавшие ранее зеленые. По нашим 

*) ©. Н. Дуплаков 1922 г. (1ос. ей). 
*) На дне в верхнем слое ила подвижные Саба найдены в изобилит. 

5*
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наблюдениям, наиболее быстро укрепляются виды Со1еосВаейе (С. во] па 
и С. вешбаба). Начинают встречаться также Зсепейевтмив (пайтмсапцда. 
Из нитчаток первыми появляются виды Оейосотит. Нужно думать, 
что укрепление Оейдосоптт идет медленно. В прудах ПИ группы 
(8—мезосапробного типа), наряду с иногда огромной продукцией про- 
ростков, мы наблюдаем массовую гибель их, когда они достигнут 
длины всего 0,5—1 млм. Заканчивают цикл в этих водоемах, очевидно, 
только редкие экземпляры. Животный состав обрастаний при переходе 
пруда из 1 группы во ЦП также претерпевает ряд изменений. Несколько 
увеличивается количество БКобабома и падает продукция прикреплен- 
ных Ргобохоа. Общее число видов, составляющих обрастания прудов 
И группы, увеличивается до 30. 

с) Дальнейшее очищение пруда вызывает в обрастаниях еще 
большее усиление зеленых водорослей и в качественном и в количе- 
ственном отношениях. Окончательно укрепляется и дает высокую про- 
дукцию группа зеленых нитчоток. Руководящую роль сохраняет 
появившийся первым Оейозоттт. Ви!БосВаеке, появляющаяся позднее, 
занимает подчиненное положение. В небольшом количестве может 
присутствовать 5ршосута. 

Группа остальных зеленых водорослей также усиливается и 
в качественном и в количественном отношениях. 

Увеличивается продукция СоГеосВае{е и Зсепейезти5. Чоявляется 
целый ряд новых форм. 

Среди животных можно отметить следующие изменения: 
Некоторое падение (по сравнению с прудами ЦП группы) коли- 

чества прикрепленных С1Лака и Боба ома, и изменение качественного 
состава последней группы. 

а) Зарастание пруда вызывает сначала дальнейшее общее увели- 
чение продукции растительных форм в обрастаниях. Появляется 
Зе1аф@т  АгрпвеШ!а, дающий обычно огромные цифры и играющий 
среди зеленых руководящую роль; усиливаются также и другие зеле- 
ные водоросли, в том числе десмидиевые. Только группа нитчаток 
в количественном отношении несколько ослабевает. Начинают разви- 
вать огромную количественную продукцию ранее отсутствовавшие 
прикрепленные бесцветные НаэеПа{а. именно ВЫр!Мойепагоп и Репдго- 
топаз. Среди животной части обрастаний наблюдаются следующие 
изменения. В связи с падением количества нитчаток может усилиться 
группа прикрепленных СшШа{а. Напротив, количество коловраток и 
Зпсбома падает. Среди первых сохраняются только подвижные формы. 
Прикрепленные, как правило, отсутствуют. 

Общее количество видов, входящих в состав обрастаний на опи- 
санной стадии жизни пруда, обычно очень велико. Вели для чистых 
прудов (ШТ группа), по нашим наблюдениям, оно равно, примерно, 70, 
то здесь число видов не менее 100. 

Как долго сохраняют обрастания пруда описанный характер 
при дальнейшем развитии процесса заболачивания, сказать трудно. 
Однако, наши наблюдения показывают, что, когда пруд почти превра- 
тился в болото, его обрастания носят уже иные признаки. 
Сильно уменьшается качественный состав. Зеленые нитчатки исчезают 
почти совершенно. Резко падает продукция остальных зеленых Водо- 
рослей 1). Бесцветные  НасеПа{а, сохраняя руководящие формы 
(ВЫр14ойепатоп и ПОепаготопав) сильно падают в количественном отчно- 

1) бе1аф1ит сохраняется в небольших количествах.
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шении. Напротив, диатомовые, немногочисленные в остальных прудах, 
здесь дают огромные цифры. Среди них главное место в исследован- 
ных нами водоемах (пруд-болотце под Тереховкой, Локошинский) 
занимает Ери\епшма {0е14а и К. хебга. Что касается животной части 
обрастаний, то здесь мы наблюдаем резкое обеднение. На одном уровне 
с другими прудами остаются только подвижные Сага и подвижные 
Кобабота, т.-е. те группы, которые вообще в обрастаниях иселедован- 
ных прудов представлены слабо. Прикрепленные Саба дают чаще 
всего незначительную продукцию. Остальные группы животных отсут- 
ствуют. 

5. Общая средняя количественная продукция растительных орга- 
низмов ва период июль—август наименьшая в прудах 1 группы 
(табл. № 11). При переходе ко Ц и далее Ш группе— продукция уси- 
ливается за счет группы зеленых форм. Процесс зарастания (переход 
к ГУ группе) еще более увеличивает количество водорослей, и это 
увеличение может итти вплоть до превращения пруда в болото. 
Необходимо только отметить, что в начале процесса зарастания уси- 
ление продукции идет за счет зеленых водорослей и бесцветных 
МасеПа1а, а в конце за счет диатомовых. 

Максимальную продукцию животных дают пруды 1 группы. 
Очищение пруда, а затем развитие процесса заболачивания сопрово- 
ждается постепенным падением продукции животных. 



В изучению обрастаний Поликарповекого пруда. 

(Предварительное сообщение). 

В. С. Ивлев. 

Настоящая работа является кратким изложением результатов 
полученных мною при пзучении  обрастаний В Подикарповском 
пруду летом 1928 г. Поликарповский пруд представляет из себя 

небольшой копанный водоем (см. прилож. план), заболачивающийся с 
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“= — План Поликарповского пруда. 

ярко выраженной дистрофией Он небольшими варосшими канавами 
соединен с прилегающим болотом, которое в значительной степени 
влияет на его химизм и население.
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Результаты физико-химических наблюдений сведены на табл. № 1 
и № 1. Как видно из них температура на поверхности колеблется 
несколько сильнее чем у дна несмотря на незначительную глубину 
пруда, что легко об‘ясняется совершенным отсутствием волнения 
(пруд окружен деревьями) т.-е. отсутствием самого слабого перемеши- 
вания воды. Колебания температуры за исследуемый период дали 
следующие амплитуды. 

Поверхность 11,1° (22,2°—11,1°) 
Дно 6,4° (17,3°—10,9°) 

Примером суточного колебания температуры могут служить цифры 
относящиеся к 31 августа. 

Поверхность Дно 
5 час. 11,5 18,10 
10, 14,4° 18,8° 
т 17:29 14,70 
20, 14,20 14,6° 

Максимум температуры летом 1928 г. падает на 18 июля. Хими- 
ческие анализы, результаты которых сведены ва табл. № 1 позволяют 
заключить, что Поликарповский пруд принадлежит к водоемам с весьма 

Таблица 1. Табе11е 1. 
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кислой реакцией и малым содержанем солей (слабая электропровод- 
ность). Отличительным признаком химизма пруда служит его весьма 
значительная устойчивость, необычная для столь малого водоема. 
Как пример можно взять рН, колебания которого не выходили за пре- 
дел одной единицы впродолжении всего лета 1). 

Такая устойчивость химизма вытекает, повидимому, из следу- 
ющих причин: . 

1) Для сравнения данные для Гигеревского пруда. Так за три месяца (1925 г.) 

рН изменилось с 9, 20 до 6, 77. В 19%6 г. с 2% по 30 июня рН увеличилось с 8,9 

до 10,1 (Оли$ан. Биология планктона и физико-химический режим Гигеревского пруда, 
Тр. Звенигород. Гидрофизиолог. Ст, т, 1, 1928),
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1. Пруд лежит на возвышенном месте, так что в него не стекают 
дождевые воды с большого пространства. 

з. Полное отсутствие загрязнения воды отбросам животного про- 
исхождения. 

3. Отсутствие периодов цветения в фитопланктоне. Качественные 
реакции на Н№0», Нь5 и МВ; дали отрицательный результат. 

Вертикального разреза химизма ве производилось за исключением 
распределения рН. Эти разрезы с полной очевидностью показывают, 
что вода у дна всегда несколько кислее. Например, разрез 24 августа 
дал следующие результаты: 

Глубина поверхности 10 20 30 40 50 60 70 80 ст. 
рН 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,8 5,2 5,2 5,2. 

Безусловно, микрозональность химизма так тщательно прослежен- 
ная Олифан 1) в Гигеревском пруду и здесь имеет свое место, но уло- 
вить ее много труднее в силу не так ярко выраженной химической 
жизни пруда. 

Размеры этого сообщения к сожалению не позволяют останавли- 
ваться сколько-нибудь подробно на рассмотрении планктона и бентоса. 
На основании качественных и количественных (осадочных) проб планк- 
тона можно отметить следующие характерные моменты: 

1. Окружающее пруд болото накладывает весьма заметный отпе- 
чаток на состав планктона, который не богат количественно, но весьма 
разнообразен в своем видовом составе. В фитопланктоне характерно 
сильное развитие десмидиевых, а в зоопланктоне—-присутствие таких 
форм, как Р1оезота, 1епйсшаге, Мсгосойоп с1аупе, ряда видов Мопозбу1а 
и Меора и целого ряда других форм характерных для болотистых 
водоемов. 

2. В продолжении лета 1928 г. резких, катастрофических изме- 
нений в составе планктона, с выпадением одних видов и неожиданным 
появлением других, не наблюдалось >). 

Очевидно устойчивое химическое состояние воды Поликарповского 
пруда и обусловливает более постоянный характер состава его 
планктона. 

Состав бентоса много беднее состава планктона и еще более 
устойчив. Обитаемым является только самый поверхностный слой ила 
не превышающий 8—4 см. толщины, который ясно отличим и макро- 
скопически. Здесь находятся некоторые десмидиевые  (С1юзбегтши, 
Репговаемтии) диатомовые (Хаусша, Рюпшама, Зупейга и др.) и сине- 
зеленые (преимущественно ОзсЦа!ома и Сое!оврБаегмит). Из зообентоса, 
наиболее богато представлены инфузории, причем доминируют два 
вида: Егопбош!а ]епсав и Т.охойев гозбгшт. Из Ко!абог1а наиболее посто- 
янными бионтами являются Бой!ег перми и В: ушеатв, присут- 
ствие же других видов крайне непостоянно: они, повидимому, 
по причине мелководности пруда легко попадают на поверхность ила, 
из планктона. Черви (ОТусосВаекае, ТшЪШама и Мета ойев) и Нугопо- 
то14ае встречалась в весьма небольшом количестве. 

На глубине 10 ст. В илу были обнаружены остатки панцыря 
ВгасМопиз пгее1аг18, полисопробного организма. Следовательно ранее 
этот пруд усиленно использовался человеком. 

Методика количественного учета обрастаний применялась мной 

1) Гос. се. 

°) Такие изменения отмечены в литературе, напр. Любичинковский. К биологии 

прудов, П Константиновский пруд. Тр. Гидробиологич. Ст. на Глубоком овере, 

т. Ш 1910 г,
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приблизительно та же, что применял и Дуплаков 1) при изучении 
обрастаний Глубокого озера ?). Кроме способов изучения обрастаний 
экспериментального характера, мною несколько раз брались пробы 
обрастаний с подводных предметов, правда без количественного учета 
их. Но все же эти пробы могут служить введением в изучение обра- 
станий Поликарповского пруда, и я позволю себе вкратце остановиться 
на их анализе. 

Даже при самом поверхностном просмотре этих проб бросается 
в глаза доминирующее положение растений в биоценозах обрастаний. 
Главная масса обрастаний состоит из земных нитчаток, главным обра- 
зом двух родов: Оейосомит и бЫсеоеющим, из которых первый, 
по причине большей величины своих нитей, и занимает господству- 
ющее положение среди других организмов. Среди нитчаток постоянно 
присутствует большее или меньшее количество диатомовых (роды 
Зупейга, №ау!1сп]а, Табе!ама, меньше Ршпшама, АвбвемопеЦа, Етао1ага) 
и десмидиевых (главным образом ряд видов С1озбегиип меньше Созта- 
гии, Ббапгавбтит, Р1епгобаешшти). Из других зеленых водорослей 
в небольшом количестве в обрастаниях попадаются Зсепейезтие дпайт!- 
сапйа и виды Зеа@шп. Особое положение занимает Со1еосВаефе вешбайа, 
в некоторых обрастаниях попадаясь в очень большом количестве, 
в некоторых же совершенно отсутствует. 

Из СуапорВусеае характерным бионтом обрастаний можно назвать 
только Сое!оврВаемит. Остальные синезеленые (ОзеШагбога, АпаБаепа, 
Ашовша, М№о5б0ос, ГАпеМа) содержатся в обрастаниях лишь в очень 
небольшом количестве ЕТасеЛа!а всегда находятся в обрастаниях и 
обыкновенно их довольно значительное количество. Наиболее характер- 
ными из них Являются ЕЬурМойепатоп Нихе!)1, Сегайши  согаибши 
и ряд видов Епе1епа и ТтасВе!омовпав. Прикрепяющиеся жгутиковые 
(ВВурМойепагоп, а также Вепаготопаз и Эупобгоп) встречаются в обра- 
станиях, где зеленые нитчатки или еще не успели как следует раз- 
виться, или наоборот произошло отмирание этих водорослей в силу 
законченного цикла их развития. Переходя к животному составу 
обрастаний приходится отметить, что наиболее характерные организмы 
из этой группы Уогйсе!а, тоже следуют примеру прикрепляющихся 
жгутиковых, но еще в более сильной степени. УогПсеа попадается 
или в самых молодых обрастаниях, где встречаются лишь проростки 
нитчаток, или в обрастаниях с совершенно отмершими нитчатками 
(В последних всегда в небольшом количестве). Из других зообионтов 
обрастаний наиболее постоянными являются БоЫ!ег шасгитив СВуйогие 
$рраемспв и ОТусосВае!а. В обрастаниях, кроме того, всегда находится 
еще ряд Во‘абога, но состав их чрезвычайно непостоянен. Также всегда 
имеется некоторое: количество инфузорий, преимущественно М№аззша 
атЫ1епа, Етопбоша Тепсав и ЗЫсВоймсВа весппйа. В небольшом количестве 
попадаются М№ета1ойез, ТигБеПатма и СЫгопот1дае. : 

Экспериментальное изучение обрастаний в Поликарповском пруду 
делилось на четыре части: 

1) Дуплаков. Исследование процесса обрастания в Глубоком озере. Тр. Гидроб. 

Ст. на глубоком Оз. т. УТ, вып. 2—8 1925 г. 

®) Для количественного учета обрастаний производились наблюдения над обра- 

станиями на предметных стеклах. Стекло переносилось от пруда до лаборатории 

в широкой пробирке. Для проверки, не спадают ли организмы со стекла во время 

переноски, я несколько раз центрофугировал воду, в которой переносились стекла. 

Оказалось, что случай спадения очень редки, да и они весьма сомнительны так как 

организмы обнаруженные после центрофугирования могли быть зачерпнутыми с водой,



‚ Изучение молодых обрастаний в течении всего периода работы. 
‚ Изучевие горизонтального распределения обрастаний. 
‚ Изучение вертикального распределения обрастаний. 
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Молодые обрастания. 

Для изучения молодых обрастаний в продолжении всего лета 
ставились стекла сроком на 5 и 10 дней. При снятии одних стекол 
сейчас же ставились другие, так что в результате мы имеем серии 
пяти и десятидневных обрастаний, на основании которых можно судить 

об изменениях жизни обрастаний в связи с изменением физико-хими- 
ческих и бислогических условий. 

Весь цифровой материал по этим опытам приведен на таблицах 
№№ 1Ш, 1У. Группы Ргобохоа, МЧасеНаба и „прочих водорослей“ разбиты 
на две подгруппы: 1—организмы прикрепляющиеся к субстрату, 
2— не прикрепляющиеся *). 

При анализе данных полученных в результате этих опытов, 
прежде всего приходится отметить значительный перевес растительных 
форм, о котором уже было упомянуто при рассмотрении обрастаний 
с подводных предметов. Исключением являются лишь установки, как 
пяти так и десятидневные, поставленные в сентябре, когда коли- 
чество растений сокращается в несколько раз. Вследствии уменьшения 
нитчаток в обрастаниях развивается большое количество  УогйсеЦа 
и в результате количество животных бионтов превышает количество 
растений. 

Вторым положением, вытекающим из рассмотрения этого мате- 
риала, является факт более устойчивого состава десятидневных обра- 
станий. Довольно резкие колебания пятидневных идут, главным обра- 
зом, за счет изменения количества особей и видов неприкрепляющихся 
организмов. В десятидневных обрастаниях удельный вес этих групп 
значительно понижается и весь состав биоценоза принимает более 
постоянный характер. 

Максимальное развитие, как пяти, так и дясятидневных обраста- 
ний приходится на июль, но это совпадение лишь поверхностное 
и по существу имеется большая разница в самом характере наиболь- 
шего развития этих обрастаний. 

Так в пятидневных обрастаниях максимум развития падает 
на установки 7—12 и 22—27 июля, когда сильно развиваются отдель- 
ные виды, весь же остальной состав обрастания остается без значи- 
тельных изменений. В обрастании от 7— 12 июля необычайно сильное 
развитие получил Сегайшии согпобшт, а также значительно увеличились 
в числе другие НареПака. В установке 22—27 июля центртяжести падает 
также на КасеЦага, но уже на, ТгасВе!омопав вр, и ЕБуройепатов Нух1е): 

Максимум десятилневных обрастаний приходигся на установку 
20—30 июля, но идет уже не за счет сильного развития отдельных 
видов, а за счет общего увеличения числа организмов почти „всех 
представленных в обрастании групп. 

На середину же июля приходится наибольшее развитие планктона, 
но так как здесь увеличение количества планктических форм идет 
за счет увеличения диатомовых (в частности бупейга) и других групп, 
играющих второстепенную роль в обрастаниях, то приходится конста- 

1) Эти замечания относительно расположения цифрового материала действи- 

тельны и для всех остальных таблиц.



Таблица Ш. 

„= 9 сее 

Пятидневные обрастания. 
Табе! 1 е Ш. 

| ‚ | 
но ка ке = ле е — = 
вое |2 = Е ТЕТЕ ЕН к 

ТЕТ Та Вот 
неее Ыб ЧЕ НЕЕ ЕЩЕ 

Ргобогоа 1 310 13840 1050. 740 1120 870| 940 510) — | 60 | 1460 

П 6ъ00 240} 190,  280| 240| 220| 1080  410| 180) 150 | 100 
Вобакома 70| 8350} 60| 50| 150) 70) 80) 80) 30) 30 | 80 
Сав!той лева. — | — 10, 10 — {р р 

Прочие черви | | | 

Апдйеге Уегтес. 80; 30| — {| — 1 1010; — {| — — 10 

С1айосега . — | — — | — | — | —— 10—10 10) — — 

СЫтопот1дае — | — 1010 10 — | — ре р еее ке 

Сумма Зиштше. 1010) 1960| 1320 о 1530) 1170 Зак 1010| 160| 240 | 1650 

Р1асеПа{а 1. = 400 110} 50} 140; 880) 550; 2880) — | 10 |= 

Ц. 1030! 490! 430) 61016320! 490) 1040 7670) 490) 420 170 

СуапорВусеае 390| 160) 220) 180| 160} 90| 250) 690) 190, 200 | 70 
Г!ахотасеае. 4860) 2840) 1570) 8060 8900! 1220) 370 1440| 330) 130 | 140 
Резт1@1ссеае 120 80| 290| 270| 530| 330| 210| 200) 260) 200 80 

Зеленые нитчатки 
Стйпе Райепа!сеп. 160 100(| 140! 60| 40! 170; 130; 1200 70! 20 = 

Проч. зеленые вод. 1. | 20| 1690} 310) 670 50) 350 40| 50) 40) — | — 
Апдеге стйпе А1сеп 1. | — 80| 40{ 99120) 70) 40) 20 80 == | — 

Сумма биттше. 6580| 5430) 3110| 4990/21260| 3100 2680 12550 1410| 980 460 

Таблица 1. Табе11е 1\/. 

Десятидневные обрастания. 

Ка, = са со = к 

7 : | | | й 
в) й: = = = | 
К Аж Не а мве ое > 
я = $ 8 8 т: 

Ргобохоа 1 2540 1410 | 1480 270 870 1520 
300 400 480 440 370 320 

Бо!абога . 490 180 240 170 0 310 

Сав!гойМсВа_. 20 — — — — — 

Прочие черви 
Апдйеге Уегтев. 40 30 — 20 10 30 

С1айосега . 20 70 — 10 — 20 

РЫтгопот1дае 30 30 ра 10 — — 

Сумма биштше . 3440 2120 2200 920 800 ‘2200 

Е1асеПаба Г. 280 50 70 3250 190 90 

Ш. 870 1420 4760 3960 3430 160 

СуапорБусеае 120 640 700 330 560 70 

Р1а!отасеае . 2320 8050 580 3560 2350 40 

Ревти1@асеае. 70 400 680 790 320 . 

Зеленые нитчатки 50 

Стйпе Вайепа!сеп. 810 490 720 9440 1920 50 

Прочие веленые вод. 1. 570 1000 460 3590 310 380 

Апдеге стйпе А1сеп ЦП. 60 80 220 720 20 — 

Сумма бйтте. 5100 12130 8190 25640 9100 | 840 
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тировать, что прямой связи в совпадении времени наибольшего раз- 
вития планктона и обрастаний нет. Очевидно не развитие планктона 
обуславливает увеличение количества бионтов обрастания, а общие 
физико-химические факторы этого времени создают наиболее благо- 
приятные условия для сильного развития целого ряда форм, как 
планктических так и биоснтов обрастаний. 

В частных же случаях влияние планктона на обрастания про- 
является довольно сильно. Так с исчезновением в планктоне Зуппга 
цуеПа и Койогта е1есапя эти виды выпадают из состава обрастаний. 
Тоже можно сказать о СЫШашМотопав вр. Максимальное развитие 
ТаБеПатма ЙПосешова в обрастаниях приходится на максимальное разви- 
тие этой дпатомеи в планктоне. Совпадает наибольшее количество 
десмидиевых. На это же время падает наибольшее количество 
бсепейевмиз и ряда других форм. 

Несмотря на эту органическую связь планктона и обрастаний 
все же необходимо отметить, что все выше перечисленные примеры 
относятся к формам не являющимся характерными для обрастаний. 

Сравнительно быстрое колебание количественного и качественного 
состава планктона очень слабо отражается на составе обрастаний. 
Состав биоценозов обрастаний в Поликарповском пруду много устой- 
чивее состава планктона, и наибольшим колебаниям подвержены 
группы неприкрепляющихся организмов, связь которых с планктоном 
много теснее, чем руководящих форм обрастаний. 

Горизонтальное распределение обрастаний. 

Для изучения горизонтального распределения обрастаний в Поли- 
карповском пруду было поставлено 8 серии опытов. 

1. Пятидневные установки в 4-х пунктах пруда с чистой водой 
лишенной зарослей. 

ЦП. Десятидневные установки в тех же местах. 
Ш. Пятидневиые установки в 4-х различных зарослях. 
Результаты этих опытов приведены на таблицах: для чистой воды 

№ \, для зарослей № М1. Для первых двух серий установки были 
поставлены в следующих местах: 

№ 1. Северная сторона 1,5 шё. от берега; 
№ 2. Северо-западный угол Г т!ё. от берега; 
№ 3. Юго-западная сторона 8 шё. от берега; 
№ 4. Восточный берег 0,5 м8. от берега. 
Для третьей серии установки были поставлены в следующих 

зарослях: 
№ 1. Чистое место (Северная сторона) 1,5 т!. от берега; 
№ 2. Заросли нитчаток 1) (Северо-восточный угол) 1 т!. от берега; 
№ 3. Заросли МутморВуПиип хмегнеШайит (Западная сторона) 1 т. 

от берега. 
№ 4. Заросли Мепуапёрев РоПака (Южная сторона) 8,5 м4. от берега. 
Из таблиц видно: 
1. Наибольшие колебания в своем составе дали установки по раз- 

личным варослям. Это и понятно, если принять во внимание то 
несходство внешних условий, которые создаются теми или иными 
зарослями растений. 

2. Заметно также разнообразие состава обрастаний [Г серии 
так как здесь доминирующее положение занимают формы неприкрепля- 

1) М1еговрога, Оейосот!ит, Ногти,



Таблица \'. 

< == 

тТаъетт! 6 \', 

Горизонтальное распределение обрастаний. 

э дней 10 дней 

|, № 2 | № 3 | № 4 |} № 1 | № 2 | №3 | №1 

Ргобогоа 1 1 60| 70| 730 | 1860 | 920 | 1200 | 2190 | 1520 

Ц | 150 { 180 | 70 | 280 | 460 | 270 | 400 | 810 
Бобабома_. 30 30 20| 110} 160 | 360 1.180 Г 290 

Прочие черви 
Апдеге Уегтев. — — — — 10 10 | — 30 

С1айосега . — — — — — 10 20 20 

Сумма Зишше. 240 | 230 | 820 | 2250 | 1550 | 1850 | 2740 | 2170 

Н1асеПа!а 1. 0 | — — 10 40 | 110 30 08 

Ц. 490 | 240 | 180 | 400 | 240 | 200 | 240 | 180 

СуапорВусеае 200 ( 110 | 180 | 250 40 | 130 50 70 

ГР1аотасеае . 130 | 170 | 1640 60 50 50 | 170 40 

Рест1@асеае. 200 60 | 120 | 40| 100 90 50 50 

Зеленые нитчатки | 
Стйпе Еайепа! сет. 2901 90 30} — | 190 Е 150 { 49| 90 

| 
Прочие зеленые водоросли 1. | — “| — | 10 | — 490 | 460 | 270 | 390 

Апдете стйпе А1сеп Ц! — == О = == в а тя 

| | | 
Сумма битте. 980 | 600 | 2170 | 760 { 1150 | 1190 | 850 | 890 

| | 

Таблица \Т. ТаБре!1е УТ. 

Горизонтальное распределение обрастаний. 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Ргобохоа 1. — 30 | — 60 

Ц. 120 240 | 60 190 
Койбагог1а. на 30 10 = — 90 

С1айосета 10 | == | 10 == 

Сумма битте | 160 | 280 | 70 340 
| | 

Р1ареПайа 1 | | АО! — 10 
Ц \ 490. | 2305 260 280 

Суапорнусеае. . | 190. 150 50 20 

Р1айотасеае | 830 380 на 270 420 

РОезтиФасеае . | 260 160 | 120 100 

Зеленые нитчатки | 
Стйпе Вайепа!сеп . а 70 120 — — 

Прочие зеленые водоросли 1. 40 — 10 — 

Апдйеге стйпе А1сеп ШП.) 30 — а <= 

Сумма 5итте | 1410 | 1580 710 880 
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ющиеся, т.-е. формы не утратившие тесной связи © планктоном. 
Следовательно эти обрастания более других зависят от планктона 
и © разнородностью последнего, сами не могут иметь более постоянного 
качественного и особенно количественного состава. 

8. В десятидневных установках (серия П) мы видим уже значи- 
тельную устойчивость состава, несмотря на то, что эти установки были 
поставлены в самых различных местах пруда и общим для них 
являлось только наличие чиетой воды. Эти данные лишний раз гово- 
рят за то, что обрастания Являются весьма, устойчивыми биоценозами 
и сумма всех физико-химических факторов данного водоема, точно 
определяет качественный состав и количественное соотношение бионтов 
обрастания. 

Вертикальное распределение обрастаний. 

Установка для изучения вертикального распределения обраста- 
ния представляла из себя ряд досок со стеклами укрепленные 
на одном шесте. Стекла располагались от самой поверхности *!) до дна, 
причем первые 4 стекла отстояли друг от друга на 5 ем., а следу- 
ющие 6 — на десять. Установка была поставлена в августе на 10 дней 
около северного берега (на расстоянии 1 ш!. от него). Глубина в этом 
месте боыла равна 75 ст. 

Уже на верхнем стекле, т.-е. на его погруженной в воду части, находящейся в самом верхнем слое воды, (не более 1 сет.) наблюдается 
значительное обрастание, качествевно вполне сформированное, но коли- чественно оно не дошло еще до полного развития и максимум лежит 
несколько глубже, именно, на глубине 10—15 см. До этой же глубины 
состав обрастаний медленно увеличивается и количественно, и отчасти 
качественно. С. Н. Дуплаков ®), которому пришлось столкнуться 
© Таким же явлением в Глубоком озере, наиболее вероятное об‘ясне- 
ние Видит В суточных колебаниях температуры и в механическом 
влиянии волнения, смывающим — часть зародышей — обрастаний. 
Для Поликарповского пруда второе об‘яснение абсолютно не применимо 
и нужно думать, что решающим, если не единственным, фактором 
более бедного состава обрастаний в верхних слоях воды, являются 
значительные суточные колебания температурных и других физико- 
химичечких условий. Эти суточные колебания опять-таки в силу 
отсутствия волнения, не могут проникнуть глубже самых верхних 
слоев воды, чем и об‘ясняется наступление максимального развития 
уже на глубине в 10 см. 

После максимального развития обрастания на глубине 10—15 см. начинается постепенное снижение количества бионтов, которое продол- 
жается до глубины 85—40 сантиметров. Здесь происходит в обраста- 
ниях резкий скачок. Совершенно выпадают все прикрепляющиеся 
организмы, т.-е. организмы, — определяющие характер обрастания. 
Значительно уменьшаются в числе и все другие группы. Общее коли- 
чество бионтов с 6290 (85 см.) падает до 1100 (45 ст.). Дальше коли- 
чество бионтов продолжает падать и на последнем (придонном) стекле было обнаружено: 3 бесцветные МасеПа{а, В Кпэ1епа, 6  бупейга 
и 1 Сюомвемши Здесь мы видим яркое „отрицательное влияние грунта“ 

1) Верхнее стекло было расположено так, что одна его половина приходилась 
над водой, другая—под водой. 

*) Дуплаков. Некоторые наблюдения над вертикальным распределенпем обра- 
станий в Глубоком озере. Тр. Гидробиол. Ст. на Глуб. Оз., т. УТ, вып. 4 1928 г.
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впервые замеченное Карзинкиным ') при анализе обрастаний на макро- 

фитах. О нем же упоминает, Дуплаков ®), но слой такого влияния 

ограничивает 1—2 см. Для Ноликарповского пруда отрицательное 

влияние грунта распространяется до 80-—85 сш. и проявляется очень 

резко, как было уже указано выше. Сильное загрязнение дна пруда 

органическими остатками, очевидно накладывает заметный отпечаток 

на придонные слой воды и изменяет их химизм настолько, что ОН, 

в свою очередь, не может не отразиться на составе биоценозов 
распо- 

ложенных В зоне его действия. На то, что мы имеем здесь дело 

с химическими агентами, указывает и то обстоятельство, что место 

скачка в вертикальном распределении обрастаний совпадает с весьма 

значительным понижением рН: на 0,2 — 0,3. 

Несовпадение этих данных ип данных полученных Дуплаковым 

для Глубокого озера об‘ясняется несходством самой природы грунта. 

Злесь дно сильно загрязненное органическими остатками, там почти 

чистое песчаное. 
После этого краткого общего обзора вертикального распределе

ния 

обрастаний я позволю себе несколько слов сказать © распределении 

отдельных групп ононтов. 

Нитчатки. Зеленые нитчатки уже достаточно сильно развиты 

на верхнем стекле. Но как уже было отмечено выше, В 
более глубоких 

слоях они получают еще более пышное развитие и макси
мум их при- 

ходптся на глубину в 15 сш. Глубже они быстро уменьшаются 

в количестве и ниже 35 сш. Не заходят. Следует отметить, что если 

на глубине 15 см. развивается наибольшее количество особей, то 

на глубине 10 ст. находятся самые длинные НИТИ. Очевидно световые 

условия обусловливают на этой глубине более интенсивный 
рост водо- 

росли, но причины, о которых упоминалось выше, Ва глубине 10 сем. 

дают возможность прорости меньшему количеству спор, чем на глу- 

бине 15 ст. я 
Прочие зеленые водоросли (кроме десмидиевых). Ту же 

картину, что и нитчатки дают все остальные зеленые водоро
сли лишь 

е небольшими колебаниями Так максимум развития Со1еосвае
ге вспбака, 

лежит несколько выше максимума остальных ОЫШогойусеае, именно 

на глубине 10 ст. Всепейевтив псчезает уже на глубине 25 см. Беафшт 

в верхних слоях воды развит очень слабо, потом, на глубине 10 ст. 

его появляется очень большое количество, а на 35 ст. также быстро 

уменьшается. 
Ревт141асеае и ПО1аботасеае Положение этих групп 

в вертикальном распределении обрастаний очень близко совпадают, 

почему я и соединил их здесь вместе. Эти водоросли располагаются 

много равномернее чем СЫого!усеае. Их максимум выражен менее 

определенно %). Скачек на глубине 45 сш. у них не проявляется так 

резко, как у других групп. Эти водоросли хотя и сильно у
меньшаются 

но все же отдельные экземпляры доходят до самого д
на. 

Суапо?усеае. Распределение синезеленых мало отличается 

от распределения зеленых водорослей, но оно все как бы сдвинуто 

1) Карзинкин. Попытка практического разрешевия понятия „биоценоз“. Русск. 

Зоологич. Журн. т. УП, выл. 1, 2, 3 п &. 

2) Г.ос. сй!. 
| 

3) У О1а4отасеае максимум падающий на 10 ст. создает только ТаБеПат1а 

Поссщова, получившая необычайно пышное ра
звитие на этой глубине. Для об‘яснения 

этого частного случая в моем распоряжении нет достаточного количества данных,
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несколько глубже. Максимум лежит на глубине 25 см. и выпадают 
из обрастаний синезеленые только на 55 сш. 

Г1асе!1аба. Распределение свободно движущихся жгутиковых 
до 45 см. довольно равномерно. Ясно выраженный максимум отсут- 
ствует. Ниже 45 см. они заметно уменьшаются в количестве и до дна 
доходят лишь единичные экземпляры. Совершенно другой характер 
носит распределение прикрепленных МасеПа!а. Здесь мы видим силь- 
ное их развитие на глубине 10 сем; на 15 ем. они уменьшаются почти 
вдвое. но после опять достигают прежнего развития и даже превосходят 
его. Решающим фактором этого явления безусловно служит отрица- 
тельное влияние зеленых нитчаток, сильное развитие которых мешает 
развиваться прикрепляющимся жгутиковым. С уменьшением нитчаток 
МасеПа!а опять сильно увеличиваются в числе. 

Ргобохо а. Распределение неприкрепляющихся Ргобохоа весьма 
хаотично, их количество сильно вариирует на всех глубинах, причем 
никакой закономерности в этих колебаниях подметить не удается. 
Несколько большее количество их лишь констатировано на стекле 
с наибольшим количеством нитчаток служащих для них своего рода 
опорой. 

Прикрепляющиеся Ргобохоа (т-е. МогИсеПа) ведут себя также как 
и прикрепляющиеся ВМаееПа1а, но здесь еще сильнее выражен антого- 
низм между ними п нитчатками. Об этом антогонизме неоднократно 
упоминает Дуплаков, но здесь это явление выражено с особенной 
выпуклостью: на 3-х стеклах с сильно развитыми нитчатками найдено 
минимальное количество УогисеПа, а на стекле с максимальным коли- 
чеством нитчаток (15 ем.) не оказалось ни одного экземпляра. 

КоЁабог1а. Все Бобабома Поликарповского пруда являются 
неприкрепляющимися организмами. Их небольшое количество попада- 
ющееся в обрастаниях не позволяет делать определенных выводов 
о их вертикальном распределении. Но все же довольно ясно увеличе- 
ние их чнела на стеклах с сильно развитыми нитчатками, которые им 
нужны для более устойчивого положения на стекле и Возможно 
играющими существенную роль в их питании. На 45 ст. вместе с ВЫ- 
падением низ обрастаний нитчаток, исчезают и коловратки. 

Остальные группы животного обрастания (Савбтойчева, ТигБеПама, 
№ета‘ойев, ОПвосВаеге, С1айосега, СЫгопот14ае) представлены в обраста- 
ниях уже совсем в малом количестве, но очевидно, что и для боль- 
шинства этих групп необходимо развитие нитчаток служащих для пи- 
тания и опоры, так как стекло не является субстратом, на котором 
возможно легкое поселение этих форм. 

Бросается в глаза сходство распределения обрастаний в Глубоком 
озере п в Поликарповском пруду. Но в Глубоком озере толщи отдель- 
ных зон печисляются метрами, тогда как здесь толщина отдельных 
слоев уменьшена соответственно с глубиной пруда. 

Процесс обрастания. 

Темп процесса обрастания в Поликарповском пруду очень быстр. 
Уже на первом стекле, снятом по прошествии 19 часов с момента 
установки, появляется целый ряд организмов, правда, почти исключи- 
тельно неприкрепляющихся форм. Через одни сутки на стекле закон- 
чено качественное формирование обрастания, так что в силу этой 
скорости заселения не представляется возможным, проследить порядок 
появления в обрастании отдельных групп и видов. 

Дальше продолжается лишь количественный рост бионтов обра- 
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Таблица УП. 

„= В 

"а ЪБе11е УП. 

Вертикальное распределение обрастаний. 

в | | 
я Э ста. (10 ет. ст.125 я: сне нар ет 165 ет ет. 

| 5 н 
Рго!охоа, 1. 260 | 440 80 | — 50 | 280 | — | — — | — 

п. 9260 | 150 | 80 | 620 | 110 | 170 | 1%0 | 20 | — | — 
Бо!айвота 20 50 20 | 140 20 10 | — | — | — | — 
СазбтобмеВа — — 10| — — — | —= | — | — | — 
Прочие черви | | 

Апдеге Хегтез . | — | — | — 101 — == норе ое 
С1а4осега . —— — — 10 | — — — | — | — | — 
СЫгопот1дае. — — — — — — — | 10| — | — 

Сумма Битте 540 | 640 | 140 | 780 | 180 | 460 120 30 — — 

| | 
Р1асеПа!а 1. . = 10 | 5950 112690 | 6220 | 1770 у — у — К неныр — 

НП... 1000 | 9500 |! 1160 | 790 760 { 1870 400 170 1 тонна 

СуапорБусеае. 490 | 570 | 590 | 280 { 1800 | 670 | 140 | — | — | — 
ГЭаботасеае . —. | 1100 | 2970 111250 | 8260 | 1660 | 1520 | 370 | 440 | 200 | 60 
РЭ15пи1(Пасеае . 590 | 660 | 1100 / 900 | 250 | 360 70} 60| 10 10 

Зелен. нитчатки. | | | | 
Стйпе Райепа!4еп | 390 | 620 7260 |10180 1052 90 — — — — 

Проч. зел. вод. 1 | 1620 | 1950 | 3970 | 8020 | 1710. 50 — | — = | — 

Ата. етйпе А19.П | 160 | 150 | 290 | 690 || 90 | — | — | — | — | — 
| | 

Сумма бштте . | 5280 | 8780 (31570 [35710 [13140 | 5830 | 980 | 670 | 280 | 110 
| | | | 

Табяица: УТП. ТаБе11е УШ. 

Процесс обрастания. 

| 
12 1 у 3 4 Э 10 30 

Бар день | дня | дня | дня авей дней | дней 
| 

а о 
Рго!охоа 1 20 | 60 90 | 120 | 130 | 510 | 1480 | — 

П ‚у 80} 100 | 80 150 ° 230 | 410 | 440 | 120 
Кобаома ‚90 10 1904 501 30| - 40 | 170 | 10 
Савттобмсра . — | — — 10 | — — — 
Прочие черви | | 
Апдеге Уегшес. == | = — — — — | 20 70 

С1айосега . ро — — — 10 | нт10 те 
СЪ1топот1дае. = ре == | 0 

\ | 5 
Сумма битше. 70 | 170 | 190 | 330 | 390 | 1010 | 2130 | 200 

| | | | 
| | 

РакеПаа 1. — | | — | 130 | 250 | 2280 | 3250 | | 20 
Ш. 100 | 420 | 820 | 2210 | 2380 | 7670 | 3990 | 110 

СуапорЬусеае 20 | 240 | 410 | 380 | 730 | 680 | 330 60 

Г1аботасеае . 100 | 200 | 270 | 1520 | 1640 | 1440 \ 8560 | 360 
Ревт1йасеае. = 60 | 230 | 300 | 190 | 200 | 790 | 9 
Зеленые нитчатки | | 

Стйпе Кайепа!сет. — 10 60 60 | 90 | 200 | 5440 | 5530 
Прочие зеленые водоросли ы = 10 | — { — | 10} 130} я | 3730 
Апдеге стйпе А1сеп ПИ. | — — 20 |207 20! СЗО 780 | 

Сумма ЗБитше. 220 | 940 | 1810 1810 | 5310 112620 21670 9810 
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стания, причем скорость этого роста у различных групп организмов 
весьма различна. Так Резт!@асеае. Э1аботасеае, СуапоГусеае и непри- 
крепляющиеся МазеПаба бывают сильно развиты уже на трехдневном 
обрастании, а нитчатки и другие прикрепляющиеся зеленые водоросли 
и жгутиковые начинают заметно увеличиваться в количестве на пяти- 
дневных; они сильно развиваются не раньше 10 дней. На десятидневные 
обрастания падает наибольшее количество бионтов, как просто количе- 
ственно так и число видов. Этот срок служит оптимальным временем 
для наличия наибольшего разнообразия состава обрастания, так как 
развивающиеся нитчатки дают опору и питание таким группам как 
свободноплавающие Ргобохоа и БКогабог1а, но еще не в состоянии вытес- 
нить прикрецляющихся Ргобохоа и МасеПава. Дальше происходит все 
большее развитие нитчаток, которые начинают доминировать над всеми 
организмами. На месячном обрастании мы и видим такое господство 
нитчаток, которые в количестве нитей хотя и не увеличились (а даже 
уменьшились) но самые нити очень сильно выросли, так что даже 
при рассматривании простым глазом ясно виден войлок из переплета- 
ющихся нитчаток. 

Остальные оргннизмы резко уменьшаются в количестве. Выпадают 
целые группы их, как например УогйсеЦа и неприкрепленные 
зеленые водоросли. Прикрепляющиеся МасеПаба попадаются ввиде 
единичных экземпляров. 

Но еще более старых обрастаниях картина опять меняется. Начи- 
нают отмирать нитчатки и в силу этого явления обрастания вновь 
начинают заселяться формами вытесненными нитчатками. На двух- 
месячном обрастании мы видим среди отмерших нитчаток вновь сильно 
развивающихся зЗеаф@иштм зр. и Со1еосЛаеге кеп!ата. Начинают ПОЯВЛЯТЬСЯ, 
хотя еще и в небольшом количестве, УогИсеПа и прикрепляющиеся Е\а2- 
$Па!а. Появляется новый бионт ЗбупесЛососсия вр. совершенно отсут- 
ствующий в более молодых обрастаниях. Сильно начинают увеличиваться 
в количестве десмидиевые. 

Дальше отмершие нитчатки целыми войлоками отваливаются 
от субстрата и на совершенно чистом листе опять начинается сначала 
весь цикл процесса обрастания. 

При сравнении процессов обрастания в озере и здесь можно 
отметить то же сходство что и при сравнении вертикальных распре- 
делений, но там нам приходилось соответственно уменьшать масштаб 
толщины слоев, а здесь это уменьшение масштаба должно итти 
по линии времени, другими словами, отдельные этапы процесса 
обрастания в пруду протекают со скоростью во много раз превосхо- 
дящей скорость течения этих процессов в озере. Это явление стано- 
вится понятным если принять во внимание то обстоятельство, что 
другие обрастания, являющиеся источниками зародышей обрастаний, 
в озере удалены бывают на очень большое расстояние, тогда как 
в пруду они находятся рядом. Отмечу еще, что и для вертикального 
распределения и для процесса обрастания были поставлены повтор- 
ные установки, которые дали результат вполне совпадающий со всем 
вышеизложенным. 

Выводы. 

Подводя итоги всей работы, мы приходим к следующим выводам. 
1. Поликарповский пруд по своей физико-химической природе 

принадлежит к заболачивающимся водоемам, и к тому же подвержен 
сильному влиянию окружающего болота. Средняя реакция рН = 5,5.



Очень малая электропроводность указывает что сильных колебаний 

солевого состава в течении лета не было. Температура поверхностны
х 

слоев воды находится в тесной СсВЯЗи © температурой окружающего 

воздуха, температура придонных слоев уже гораз
до слабее реагирует 

на температуру воздуха, хотя глубина п
руда и не превышает 1 шё. 

2. Влияние болота накладывает свой отпечаток и на планктон 

пруда. Он невелик количественно, но весьма разнообразен в своем 

видовом составе. Планктон пруда, хотя И не находится все время 

в устойчивом, стационарном положе
нии, но все же резких изменений 

с катастрофическим выпалением одних групп и появлением других, 

в его составе не наблюдалось. 

8. Бентос пруда еще менее подвержен и
зменениям чем планктон. 

Обитаемым является только самый поверхностный слой ила 

(3—5 тт.) глубже же заходят одни бактерии. Бактериальная флора 

пруда очень пышна. На глубине 10 см.
 в илу были обнаружены пан- 

цыри ВгаеМопи5 птсео1ах18, что указывает на прошлую з
агрязненность 

пруда животными отбросами. 

4. Среди  обрастаний — Поликарповского пруда доминирующее 

положение занимают зеленые нитчатки, степень развития которых 

и обусловливает тот или иной состав би
оценоза. Нитчатки, служащие 

источником питания, давая — Возможность формам нуждающимся 

в опоре заселяться в обрастании (свобод
но плавающим — Ргобохоа, Кока- 

‘ог1а) вытесняют, прикреоляющихся К суб
страту Е1асеПака и КЕогакогта.. 

5. Изучение молодых обрастаний в течении
 лета позволяет судить 

о значительной устойчивости этих биоценозов В продолжении всего 

лета. Колебания планктона весьма слабо отражаются на них, так что 

елинственным фактором, обусловливающим количественный и каче- 

ственный состав этих обрастаний, являются
 внешние физико-химические 

условия. Устойчивость бионтов обрастания к изменениям внешних 

условий превышает устойчивость планктических организмов, что 

и обуславливает — более устойчивое положение — всех биоценозов 

обрастания. 
6. Горизонтальное распределение обрастаний в Поликарповском 

пруду довольно равномерно, если брать обрастания с одной глубины 

и в зоне открытой воды. Большим колебаниям
 подвержены пятиднев- 

ные обрастания, которые слогаются Из форм 
неприкрепляющихся, СВЯЗЬ 

которых с планктоном еще очень тесна. Сильное несходство в обра- 

станиях, взятых из различных  зарослеВ макрофитов, об‘ясняется 

не только тем, что в этих зарослях имеются различные ИСТОЧНИКИ 

образования зародышей обрастаний, но также ип тем, что каждая 

заросль накладывает свой отпечаток на физико-химические внешние 

условия жизни данного обрастания. 
| 

7. В вертикальном распределении обрастаний намечаются две 

основных зоны: 1) зона — интенсивного — развития обрастаний 

(первые— 35—40 сш.) п 2) зона отрицательного влияния грунта— 

от 40 сш. и глубже. В первой зоне имеется ряд ярусов ясно отг
рани- 

чивающихся один от другого. Верхний ярус (первые 10—15 сш.) 

характеризуется постепенным увеличением состава обрастан
ий по на- 

правлению к глубине; средний ярус
 — ярус максимального развития 

обрастаний, и нижний ярус (15—35 ст.) — где происходит опять посте- 

пенное обеднение обрастаний. Зона отрицательного ВЛИЯНИЯ грунта 

характеризуется резким падением количества всех бионтов и совер- 

тштенным выпадением прикрепляющихся орга
низмов. 

8. Процесс заселения обрастаний протекает очень быстро. Каче- 

ственное формирование обрастания заканчивается в продолжении
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одних суток. Дальше происходит рост обрастания в количественном 
отношении, которое заканчивается к 10 дням. После этого нитчатки 
начинают вытеснять большинство других групп и количественно обра- 
стание беднеет. На двухмесячном обрастании уже много отмерших, 
постепенно  отваливающихся, нитчаток, что позволяет поселяться 
вытесненным формам, и обрастание начинает новый цикл жизни. 

В заключение приношу глубокую благодарность Сергею Нико- 
лаевичу Дуплакову за всю ту помощь и указание, которыми я поль- 
зовался в продолжении всей работы, а также Николаю Владимировичу 
Римскому-Корсакову давшему возможность доработать собранный летом 
материал во вверенной ему лаборатории. 



Оебег @ Вю1юе1всВе Бейешитпе дет РвепйоБгалеМе дет Кпо- 
сЛепНвсеЛе. 

5. ©. Кгулапом ку. 

Мап ппбегвсВе14йеё зууе! Туреп топ РвепйобгапеШМеп: ЕЁгете пп@ уег- 

Богсепе. В ппбегПео! Кетет 7мее], 4ав5 Ше РзепйоБгапсЫ1е ег Те1ео- 

звееп (ег хогЧегеп врш'асшагеп Мебепете ег @ееп Р1вейе Бото!00 18%, 

Депп Бе! аПеп ег!огвеМеп ЕзеВеп бе &е РзецйобгапсЫе ет  Оегмуа$ 

{ев тапфбшагеп, 4. В. ег хогзрасшагеп АотбепЬосепя дат. Вос\ 18% @1е 

Ъ101оэ1веле Вейешбиле ег РзепйоБтапсМ1е Бе! егууасввелеп Р1вейеп метет 
йдеп! с). 

УегвисВе т 4ег Епёегопле уе ег Ве1еп, во апеВ ег хегЪогеепеп 

РзеийоБталсеМе егоебеп Кем розйчев Безша5. ОЭ1е ЕаНегопле ег Тге1еп 

РгеийобгапеМе (Бе! Вип, Регса, Асегпа) го 1 Вай ег Апоеп Кете 

тегКкПслеп Аепйегппееп Вегуог. О1е Каёхуетпипе йег РвепйоВгапсМе Бе! Евох 

гой Ш дем КаПе, жепо Бе! ег ЕаоМегппе ет К1етег Те ег Рзепдо- 

БгапсМе, ег гесепегмег!, вбеВеп се1азввеп \1!0, апсей Кете тег слеп Аепйе- 

голееп Бег?ог. Ве! хо &паПсег Ка1уегтппе @ег РзепфоБгапеМе егЪПпеп 

{е МеВе (4игей ТеИБопе ег АпеепПлве), Чосй 185 @ев Ш егзбег Тише 

ал! ете Опбегогедппе ег Ышуегвогоппе ев Апеев загйеКа тгеп, депп 

тапп Капо @е сапле хегрогсепе РзепйобгапеМе ш1сВЁ овпе ВезеВА@ иле 

{ег Аг!. ОрМаПтса таста, \1е апв (ег рвепйоБтапеМе Вегапзйесс!, епиегпет. 

Роей № @е Мо!ов1веве Вейешмиис ег РвепйоБгапеМе спб дпгей 

ге ЕпбуеК1ил с ег18тб. О1е В1беВеп дет Ёте1теп РзепйоВгапеМе йег Те1ео- 

вгееп (Виз, АБгап1з, Согесоппз) мегдел, ип ОмбегвсМей хоп аПеп @Ыт- 

эеп НЧвеВеп, Вет ав @ В1ЫсеВеп дет К1етмепРосев апее!ест ппй еп\- 

\1сКет &1е8 апс| 1Иег ав @еве: уАВгепй @е Всей дет КетепЪосет 

посй апввегы) вейуасЬ епбулсКей 51а пп посВ Кете Ток Нопа1е Вейепте 

Бабе Кбопеп, вШй @е В1евеп ег РзепйоБгапсеМе зебоп а1в хегИи15- 

тавыю сета ее Виаппееп хегбгевеп, @16 гетеВПсВ ти! Вб хевого? ууегйеп. 

М№асВ тем Вап зп в1е щейг ойег жеп1сег деп В1беВеп дет К1етепЬогеп 

АВаИсЛ, @. В. зе вт@ НейегагИс ойег Безлеп @е Еогт хоп ВеВеп, 

1п Чепеп )ейосй еше НейегагИсе Апогйпппе дет Вшбоейвзе егЪаеп Бет. 

Ап! АБЪ. 1 18% @е РзепаобтапсМе @ег Гагуе дег АЪгатм18 Бгата пи Пейет- 

агисеп ВЫисВеп дагсезбе!. РагаПе! шё ег Епгу1сКипе: @ег КетепЬовет- 

Ы& слеп у1та @е Епоёу1еКпе Чет В1айбсВеп дет РаепаобгапсМе Тогвоввейй. 

те ЛаВ! уеготбвчет; в1с0 аПлАВШПей, море! @е пепеп ВА свел дет Ряец-
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й1обгапеМе ебеп!ав стбзвег апее|ео% ууегйеп ав № В1АМбсВеп дет Ктетеп- 
Бовеп. 5рЫбег чег&пйегб &сВ ег СтозвепииегвсМей дет В1беЛеп 1 птп- 
секейгбеп Уегр 8185. Ап ТавеЦе Г вта @е А!егвует пдетппееп дет Стбкве 
пой АплаМ! 4ег ВТА свет ет РкепдоЪгапеМе пп дев егкёет К1етепБогепз 
Бе! Вай из тов атоев ве. 

Гле мегЪогеоепеп РзепйобгапсМеп епбуеКе!т <1ей Бе! хегзейтейепет 
Р1веВеп уегвеМейев. Р1е РзхепйоБгапеМе дев Езох миш@ воГогв т ег Мавзкхе 
{ев пт оебепйеп Семерев уегвепКЕ апесе1еот пп 1Вте В1беВеп та вейоп 
хоп Апапе ап ше Гте1. 

Р1е РзепйобгапеМе хоп Сагавышв пой Тоба епбутеке!! ей ет ме 
Фе Гге1е РзепйобгапсМе хоп  АБгат18, д. №. №те Ве Егевеп ал! теПей) 
Пе! п @ Ктетмеп\ЬбЫе Вегуог. 516 ва ш!ей% во стоз ме Бег АБгапив, 
4. В. ые ята шей! Бейепвеп( отбввег а1в @е ВНИ!сЪеп ег КтетепБосеп. 
Ба Баше ег Епбуекте  Найеб етте уегпаНтвтавы се Мег еоетипе: 
(ег Стбвве 4ег В1еВеп ег РкепйоБгапеМ!е 5бай. Ге уег И тА5510е 
стбвве пл АМегвуетйпйегцие $ ап! Табейе 1 селе10!. Ют 3—топа?- 
ПеЛег Сагавяше Без вейоп ете ЪейесКте РвепйоБгапе\те. 

Аив деп Вегуогсоепобепеп ТабвасЛеп егойЪбев ысй, йавв пипйевбепя @е 
Пете РзепйоБгапсМе дет Те!еохбееп ег Магуе а/5 Абтопез огеап @епб ппа 
„маг време ег Гагуе ав АпеепКеше Ге стбоыбе Вейешипе тши55 
Юг № Фекег Велевипе ап? (еп Г'йБезвеп Тебепвыбвайеп ег Гагуе гиКоттеп, 
мо поей Кете В!8сВеп @ег К1етепЬосеп хогБапйеп 5 ойег 1гег пос} 
пог меме ной ме посй взеймаеЬ епбтеке!! вт. АПев В106, 0288 ав 
(ег Рвеп4оБгапсМе БВегацвйесв(, №1га дет Апее поет пой да @е Апоеп 
Чег Гагуео  @евег КпосвепПзейе хи }епет Мошепё, мо &е РвепаоЪгапс!!е 
ашОлё, те уегВа м зтА5510 тахипа!е Стбвве  еггейсйеп (Бе! егуасдвепет 
МЧвейеп вт ве ге1айу К1етег) пп@ убШе  епбу1сКее пп апве‘ехетейтей 
МиКкНометепйе Огсапе агвбеЦев (41 Гатгуеп плбегвеЛейеп 115 пеп @е 
диввегыв уут1ое Р1апКбоппаЛгипе,) 50 18% ев деп сЬ 4а55 дав Ве Ап!ге- 
№еп ешег стоввеп  РзепйоБгапеМе поёбжепйе 186 4аш16 деп Апоеп охуйегтех 
В горе! гб мере, мав @е плепёу1сКе!еп ойег пп веВмасЬ епбутеке!вет 
Мешеп шеВё Би5бапфе вт зп уегтм1ейбеп. $рабег уегПегеп (с РвецйоЪгапеМ ет 
ши дег ЕпёупеКе!пе де: К1етеп 1№ге апзвей Пв5Исве Гоп кНопа1е Вейешиле, 
$0 Да88 810 81ей Бе! егууасЛзепеп Р1веЛеп Ш ей тейг ойет мепеег гой- 
теп!агев Огеап хегуапйе!т. 

О1е]етм!сеп Р1веМагуеп, {егеп Апоеп Кете йе Б101ое1вейе Вейепппе; 
Вабеп, &е Юге №айгопо ап’ 4етм Стподе хегш1вбе156 Апеветеб ППВ всей епё- 
меКет4ег Е®Мег впевеп, БаЪеп епёууейег, ПБегВацрё Кете РзепдоБгапсМе 
(Соби14ае, 5Пимдае), ойег @1е РвепйоЪтапеМе епбуПеке!! яе} Бе! тет зейт 
$р&б (пасй деп Ктетмеп пой Бо! Плтег етет апзсергает гофтмеп!агет 
СБагаКктег (Ас1репт). Апвхегйет тие Вегуого'епобеп жегйаеп, 4авв @1е Ркец- 
ЧобтапеМе сегайе Бе! 4еп]емсеп К15еМагуеп аш шйсвЫевбеп епбу1сКе!! 156, 
Бе! 4епеп @е апйегеп  Абтиппехогоапе ег Гагуе РеМеп ойет вей\масй еп\- 
мсКей вт. Ве! 4еп Суртм@еп Ге, па ОтщбетвеМей хоп ет МейтВей 
(ег йБмэев РЧвеве, {ег РойегКге! ап? ет тууейевоВпе ете Автпп оз ткК- 
Нов апзйЫ!. Ве! еп СоЪ14еп (обле РхецйоБгапеМе) Те апсй ет Ройбет-



.. 88 - 

Кте181а1#, досВ хмегйеп дай Бе! лез ег ав Бе! 4еп 0Бмоепв ЕЧзеЛеп 

Фе К1етеп апсе1е2% пп ев епбу1сКет 51010 Бе! Итеп Апевегоб Тапое Апвзеге 

К1етмепЁеп (АЪЬ. 2), у1е я1е апеВ Бе! деп Гагуеп (ег бе1аШег, ев (Сут- 

пагсеВпз пп ет Некегойв (Фе Бемйеп 1ебхвоепапп{еп вере Вабеп апей Кете 

РвепйобтапеМел) хогВапаеп та. Э1еет1е‘еп ЕЧ5сЛе, Бет (епеп $1ей @е Рзвеп- 

йобгапеМе зр&бег  еп!уеКе!!, 4. В. врАбег а1$ &@е Ктетмеп, Бабеп апе| 

Гагуепабтипезогоале. Ве! деп Гагуеп {ег СЛопаговееп пла Но1овбееп @етп? 

апв5ег (ет РойбегКге181ап? дает Ктетеп({есКе! пос| а18 Абтитповогоал, йег ге1с|- 

Пс ти, В1чёб хегвоге? \1г@ пп апз ет дав В апей иттиМе!рат дет Апее 

гпое! РЕ \1Ра (АЪЪ. 3). 

АоНаПепа 18% @е ТабвасВе, (аз Юзейе, Фе Кете РзепйобгапсМе 

ВаЪеп, @ К1е18бсп Апсеп Безнлеп. Оосй Капп тмапп @е Апеепетовве п1еВ6 

шп ете @тек(е сапзате АЪЪАтпо1еТе!( хоп @ег АпууезепВе!! @ег РвепйоБгапеМе 

$бе]еп. О1е Апоепотбзве етуасВзвепег Г15сВе Вале? т егмбег Ге хоп ег 

апВтпеПсеВеп Апоепотбвве ег ЕтмЬгуопеп аЪ. Зо мегйеп @е Апееп ег Со- 

ЫШ8 1686 во етове ме Ше Апееп хоп Абгап!8 ппй Сагавыте апее]ес, 

Фе Апееп дег егхасВзелел  Е1вейе ппбегвеве4еп с пасВ тег Стбзве 

11 Чегве!Ъеп От4пипе: @е Юетыбеп Апееп Бен Сов, @е стоввбеп—— 

АЪгат18 (Табее ПП). Уменепв ху1г@а @е 4ейт11уе Стбззе (ег Апсеп @прей 

йе ГпбепзА! 1Югев \МасВ5бптв Бей пой; ат \еро1евбеп 1пбепыя1у \уасВвеп @1е Ап- 

сеп Бе! Сов (дав Мег тв йег 4ейтуеп Сетбззе @ег Апоеп хр апп о- 

ПсВеп Бейт 0,73, ТаБее ЦП), ат ‘1шбепыуебеп—(1е Апоеп дев АБгат15 

(4ав УетБА! м8 Бейт ао% 1,07). СоЪ118 Бай, уе егуйВпб мпгае, Кете Рвец- 

4обгапеЫ1е, Бе! АЪгат1$ 185 (1е РхепйобгапеМ1е Гге1, Бет Сатавв! в —уегрогееп. 

Рос №Атге ев Та15сй апхипеВтет, йа88 @е тете РвепфобгапеМе дав ШшТет- 

51увбе АпоепуасЬ5 шт бейте. Ете птиеагеге АБЪапетеКе1 ти88 7\1- 

5сВеп ег ТГпбелзНАб дев АпоепуасВебтша пла дет Гобелен дет Уегзогоппе 

ег Апееп т! В! Безвевеп. Мап Каптп 72ме! Туреп хоп Вибуегвогоппе; 

ппбегвсеведеп. Е Турпз хита, уеттие156 дет амтема орАбаПтса таста уег- 

\У1КПеЫё, @е ете ппюш!е!аге Рогёвебипе ег аг!. тап@шатмв датвке|е. 

РЭ1евег Турпв хита Тттег (вот1е! БеКапл® 180) {игей АпуевепЬе! ег Реец- 

Ч1обгапеМе, етег Ме1еп  ойег хегбогоепеп, Без1е1е{: @е РвепйобгапеМе 181 

К1ете {ег а. тап@йшам5, пп Бе! АпжезелЬе! ет 1ебжбетеп Безбе\Е Кет 

Стппа № ете убШее ВейпКкНоп ег РзепйоБгапеШе. ГЭлевег Вуетвогоп с - 

бурпв 18% ег шАсВНевбе, пп зажейеп м1 ег поеВ дайогей уегяб Кё, (255 

ег еп отозвев НШбоей88 хоп сев серВаПсив етВ&| (Регса, Евох, Г.о1а, 

Апиа п. в. №.). 
Вей змейеп  Втбуегвогепповбурпз сеВб а. орВайиса хоп  с1тешП5 

серваПепв аб ппд вбеПб о ет сапл Кетев Сейвы (аг. Э1евет Турпв еп\- 

вргесвеп @1е К1етхбеп Апееп (УИптае, СоЪИ4ае, бсарЫит!тпевив) пла во1сВе 

уоп шЁегег Стбвве, об етбввеге Апоеп хогКотмтшеп, 186 ппбеКапо!. Ве? @е- 

вет Турпз РеЫ|Е а. тап@шагмз йитеВжеся Бег @еп егууасВзепеп  Ввейеп 

(1е ма епбмейег себг #0 т ег Опбозепез5 гейплег? ойег зосат ПБег- 

Вапрё м16А% апее1е2'{), ебепво ТеЫ1Е 4пгеруесы @© РвепйоБгапеМе. 

бот! дат? тмап 4епКеп. йа88 7змег Мотепме @е дейшМЫуе Стбзве 

4ег Апоеп Безтщеп. 1) @е ап!апеПсВе Стбзве ег Апсепащасеп пп
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2) &1е То!еп5ПА! 1вгег В!шёуегвогоппе. Рав 5166 Беййе Мотеп1е 5отипегеп, 
!аП8 Ча8 Апре Мет апее!ес% уг ппф вете В1шуегзогеппя егп1ейг10! 15%, 
151 4а5 ЕгсеБо15 Бейеш!еп(ег а!1$ Ъе1 УогБапйепзей пог 1гсепа е1пез @есег 
Мошеп%е (2. В. СоБ!Н$ 1т Уегр1е1сй пи% Сагавз!цьв). Зе!з5!уегу лаНсЪ егГог- 
Чего Фезег ЗсЫшвв ете МасЬргй ше ап апаегеп Е1зебеп п уегвсЫ1ейепет 
Туров ег В1шуегвогеппо (ег Апсеп пой шой: уегзсМейепег Стбззе @егсхе!еп. 

Табе11е 1. 

| Стбз5зе де: = Н Ха! ег | © 
< Ввиенер в! О55теп 
= а е Ва 

== | @ я © -, 
рн -— у" : == 

ор АНег | ФЕ ее ве ый 

о — | уч [че — Го 

= 2 | „= 7 ое | Бет я = Ао рх& = В |= = [= | = 

11 Мопаб | 1 6 4/9 | Л 
| 

| ‚ 
2 Мова) 5 24 11/7; | 8/35 

не | : | 15/5 | 12/5 = |8 Мопае| 8 82 [5 | 1%/2,5 

_— = ' || | = 

= ног 44 Мопаге 8 | 82 | 15/6 |142, 

=. = | ЗаБг | & | 41) | 1/4 | 18/5,5 

5 Завге | 19 | 66 1. д Руд 
| | 

| | ы 
"2 М опа!е! 3 15 | ®/з | 5/2,5 

= = = |3 мопате 4 22 8/4 | 7/3,5 
: х т т 

= |5 = | "= 
= = = 1 1 ЗаБг | 6 44 10/, | 15/3 

‘оз ДМЫ ре зе 
6 ЛаБте | 5 79 | 25/6 | 0/5 

Табе! !е Ц. 

| ен 

= т - ВИ 

Ф Ф о ен | © я 

рые = „мл ог ое | юн в 
== ФР | .50:© 597 1 = 50 

г у = 5 | & = В: “5 

= 2 = © Та = ПЕС ВРЛЕчИ 
= ес = Г ОО Ее, 
= = | = = = < и сс = и 
<< | =«< |< 1 сс 5 

эБ1115 Это 3.0 2.0) О.7з 

% тат 15 

ть нь 3.75 5.20 4.00 1.07 

нт==105 . : 

Вост 8.75 4.75 З.то 1 .го т == < 

Табе11е 1. А|егсует пфегип- 
сел ег Стбзсе пп ег Апха|| дег 
В1АсВеп дег РзепйоЪгапсЫ!е пп 
4ев 1 К1етепЬосепз Бе! Вий и5 гп- 
Нов ип Сагаззы5 сагаззыс О1е 
Стбвве @ег В1&сЛетп 15% 1п ЕН е!- 
‘еп 4ев  Осшагт!Ккготе?йега а15- 
сейгбсК&. 1 ЕтмЬен — 65 МКтоп. 
Оег 7АЫет Ъеле1сЫпейв @1е ГАпее 
Чев ВА сВепв, аег Меппег— сете 
Вге!!е. 

Табе! 1е 11. А|Ёегвуегй пйегип- 
беп Чег ге1айхеп Апоепстбвве (йе5 
уогйег - Мп!егеп ОигеВтевзегв), 
О1е Аисепстбвсе 15Ё 4пге| @1е Та}! 
Чег Муо‘отеп дев Кбгрегв ег 
еп!з5ргесВепйеп Р\зейе апзаейтйски.



ЕгМАгопе дет АБЫИаипеет 

АЪЬ. 1. АБгат15 гама, Аег — са. 2 Мопа{е. 2 В1&еВеп хоп пасй За ет а!- 

вет еп текопзёгштбеп РяепйобгапсЫеп (ре). К1ететпйесКе! епЫГегп, 

\автепй дет У15хегааррага$ пой ег АсВвепверайе! 1 Еогт еше. 

бас! а!верт166ев — йагревбеПб 84. А. тд. — амЕ. тап@]иатмз — 

@е 7и!овгагвеме @ег РвепйаоЪгапеМе. А. ор\.—агё. орВбмт. тазпа — 

@е Апз!обгагтеме дег РзепйобгапеМе. 

АЪЪ. 2. Гагуе хоп СоЪ!5 баема т Апввепктетеп. 

АЪЪ. 3. Гагуе хоп Апиа. Раз орегКшаге Се!ззпейл, дав @пгей @© ат. 

В уо!деа —а. Ву. — сеЪиаеё м1. А. тд. — гб. тпал (1) Шаг. 



гит АоЙЧ&толе ег Отзасвеп ег Оупатик дев ЗапетеоЙ 5 1 
\Уаввег (ев б-ев С1иоке)е. 

С. Кагв1пК1п, 5. Ковпеёлом, 7, Кпвпейбзожа. 

№асй ем Егвеветеп 11 ТаВге 1927 ег АгЪей хоп С. А вБегЪега: 
пегзто НвеМеЛёопе ег Зееп“, 11 Же1сВег @е Егасе дег  ВаетЕтОЙГ 

Зса1ейтопе Ш Зееп пой @е Огзасйеп дег сме БНапое пб етет). 
О, — што хоп етет пепеп СеыеМврао КЕ севеЪИ4егв уг, БезеМоввет. 
уг ппз @ ЕтевЫеКе! @ег № @евег Етаре апГе‘езвебеп ТВеоме Бег 7о\!- 
Тепайте хоп в байопАгеп ВеоБасйёопсеп ап дем СИпБоКоде Зее гп Копё- 

ое Бекаплё, м1г@ пасй А1вбегЬБега @е бацегв о огапипе На бот- 
шег („МактозсМсВбеп“) @пгей Го1сепйе Еакбогеп Бее!Йпззё: 1) 4а8 УогВап- 
свеса ат Зеестопй хоп МиИкговеМсЫбеп тб етпет егп1ейг! {тер бапегв!о - 
==пал. же!ейег Зацегыбо хот ЗеМатит абхогЪ1ег\ уг, 2) @е \У1пахигКипе:. 
1 Уегагшипе йег МаКговеМсЫМеп ап О» хита егК1Агб апгей а5 \ог- 

павйепзет етег ВеШе хоп Бомгопба1еп $гбтеп 1 Зее, м’обе1 ег о|еге: 
Эсош богей @е е1жеп сре \Утам!'Копе Бегуогоеги!еп у1@ пой @е @Ыт!- 
тей @пгей @е шйплегепфе \/1"Кппе ег Вемесцпо ег обегеп ЗеМсеЫбет. 
Глезе ЗеМейтев Комтеп Бе! ег Вежесцпе 1 Вегйбгопе 16 дем ЗеМатт 
ь! 2 сВгетлсег АБоабе хоп О». 

& @езе \\еве тц55 пас| А1вёегБего @е Бомхопёва1е ЗеМеВ бп о: 
Ш №ееп ожеЛт Яег \УтаутКоле гпейлеНе| 156, апвоейгйсКЕ мегйеп (5 „Зе- 
Ештйаге МаКговеМеЛ бое“ хоп Ав бегЬегр'). 

\’аз @е ЗапегыботшИтатгопе апЬей!!!Ь. 0 тив ы1е пасЬ дег $ей!- 
Чегопе топ А1ввегЬеге п Зееп уогВапйепвет, Жо ет Вгпе\ ев Сгппа- 
теле! всВагЁ апзеевргоснеп 156, жойцгей ейте стовве ВЧасВе (ев Сгппйев — 
ши зсйжасвег ВозеВипе аш Ап!апо — всВаг? або мсйВё, пт ете УегЫеГопо: 
2 Бет. 

Ра 4ег Запегвбо хот беМатт аБзвогЪ1егв мг, во жегаеп @е \Уавзег- 
зошейтеп обегВа1Ь ег УегНе!пе ап! @ег ВбзеВипезвене тег Збапегзбо 
пеглегеп, а15 @е \МазввегвеМсЫбеп Ш ег Уегие!ппо ве])ег. 

Ва дет С1ибоКо)е бее пт Турпв @егеш сев бееп о'евбгё, мо Бет 
= =малейсет Тетрегабпгергопо по Ббошшег але ете бапегвбо пой ии- 
те гногйалоет 1, ниша @е КопёгоПе @ег обепеепаппбеп Агре1; хоп Бе-



== 09 == 

{пвеге АгЪей; маг 4аЪе! р1апт&зы се №1е Юз пгеваей ть: 

1) Рав 58а йа ег уегиКаеп ципа Бомгопва1еп О» — УегвеПипе т \ег- 

=ей!ейепеп ТЛаБтевхейеп пп@ Ъе! чегвст!ейепег \УПегппс. 

2) О1е Тетрегакигуег(еПоло Бе йепзе!0еп Вейтеппсеп. 

8) Раз 55па!ит. ев Стппаге|Пе! 5. 

4) Рав $5пфтии ег З5еМаттбетрегаёит пп дег Тетрегайпг йег Чет 

бе атип БепасЬЪатбвеп \УаввегвевтеВ еп. 

5) О1е ЕпввеПппе; етег Кее хоп Вппсзепо18сего т деп 
Нейубеп 5еВ1ей- 

еп, еЪепво ж1е 10 ег О1сКе ев \Уаввего 20 Егете!ппе дез хот \Уаввег- 

‹вЁгот табоепоттепеп Рейт ов. 

6) Раз $йтип ет ЗапегвбоНуегбеПопа 11 деп Небе  бемеВет 

‹«(МктовсеМсВбет). 

7) Рав $0й!ша хоп гН пл рН дев Зеестпп фев. 

8) О1е дпап&!айуе ВегесВпипе ег ткгозкор1всвеп ВеубЖегпле дев 

‘`5еМаттев. 
9) Г1е дпап/!байуе ВегесВлипе дег маКтозКор!вевеп Веуб!Кегппа (ев 

ЗеМатте5. 

10) Рав У!цаниа дев  рвузкаПвевеп опа сВвет\!вевеп  Стппаревапфез 

‘пой епаисев. 

11) Ю1е ВегесЬпппе @ег аБзошбеп Вакбеме
птеп се т деп тегвсМейепеп 

\аввегвсеМеВ бет. 

Гпсег Аша; поГав5ё БапрёзАсЬНейв @е Ко!сеп ег Зо
ттегБоеорасМитпееп 

т ЗаБге 1928 Бе! о1е1сВлесег Вем ан спе уегт!е) 5% ети еег Табваспет. 

Апей Неве Апоабел, @е а|]е Завопв птавзет, \уег4еп  Ба1а 1 

`ОгпсКк етзелетеп. 

От дет АгЪе!( пёВег ги 1гекеп, уегуге1веп хт ап? @е Табе)1е № 1, 

то @е Э1астаттшеп 1. П пой Ш еее Ве!вр1е1е дет О; — Уегкеипе;
 На ее 

‚дагекеПеп. 5евоп ап Стоп@ @езег Апаабеп Коп
пеп г Кага Ео1сепйез 1е5}- 

‹5беПеп: 

1) Ю1е Оз— Опап(Аб тете пла аетве!) еп Ног!20пб дет заплеп Зее 

‚епйапе: Капп ш1еВЕ а15  Копвбать апеезевеп жегфдеп, 4. В. Бе! Чег Апйе1сй- 

лопе: @ег Твоох!сепеп  Коппеп миг Кете Бомхопба!е ЗеМей те апйешбеп 

(в. Э1астатше 1, П опа Ш). 

2) Е с1е1сВагИсег дапетва!й сет \та хоп т Негег ЗбагКе гой пп Ер1- 

‘топ ете Вала икшанов @ев \Уаввегв (Чег Апапс йев Ргосеввев 18% аш! 

‚дет Э1астатто П егысВсВ) овле дав Ме!аШтпт
юп 2п вбгенет. 

8) Е \/ша хоп меспветаег Бейт +ге!5} дав \Уавс
ег 4ег ОБегйасВе 

`Ба]а Ыт, Ба1а загйсКк, мот ете У егсс1ейепЬе! дез Оз—-Се
бваез Ша Ер1- 

)тов (ЭТаетатиа 1) Бейтев уг. 

4) Е Вей сег \Ута ме апе} ап? (ет Ме%аН топ
 10 етееп ЕаЦеп 

@е О; —ттиаши ЗеБеВ мегоевбела (Эа стат 1).
 

5) Оле 5еМеЪё дез Оз—пититии5 156 те) 1талег Богг
опба] т еп Степ- 

зеп йев Ме!а! отв. 

6) Ве! ешет О!ег йев беев (0) Капп шап 10 еп Степлеп ев Нуро- 

топе ап! дег Т1е?е хоп 10—15 Мебего п Гап!е (ев
 Зоттшегв ете ЗеМейё 

той етет стоззеп Опапбши хоп Оз БеоБасй{еп (Э1
асташтев Г пой 1).



Апв йеп обепсепапибеп Апеабеп пп пас\В дет Уп @тт дез Зеестип@> 
теПей, \уе1сре ап? еп Э!астаттшеп 1, П пп Ш 4дагоевбе]]\ вп, Ю] с, дав5 

«Феве!реп (ег ТВеог1е йег Ног!2оп{а]зв томе пп@а аег ВИдппе ев бацегебо 

тит т вейеЬЕ хоп А1вбегРего уу1йегаргесВеп. 

№сВ ипзегег Метипе ума @е Епбзбвевипе @ег Оэ—-титит шп бемеВб 

4пгеВ апфеге ОтзасВепо Реймсе, а1в @пгов @е ВПаппе ег \УавветзсМ1е\ бет, 

тиб хегтипйегвет Оэ—Сева!& 1 НуроМтшоп. 

Ге хоп пп апесеагЪеМеке Аг ег ВегесВпппо @ез арз5о]шёеп ВаКте- 

мепоева|ев нп \Маззег сезбаббев етеп УиватитепЬапо зу15сВеп дет ВаКкбе-- 

г1епоейа!5 етегве!5 пла дем Тетрегаб иг ргипо: пой 4ет Зацегвбо 11010: 

ап4егзе!5 аплхойепвеп (8. ТаБе)]е № 8). 

Э1езе ЭеМеВЕ БИдеб в1еЬ маВгвеВемЛеВ @огев @е Тебепе оке! в 
4ег ВаКсег1еп. 

О1е АпЬ4ойипео хоп \Маззвег т! етет хегт1пйегбеп Оэ— Сена] 6 ат Ые?- 

згеп Зеегее мг егК1&г6 1) РОшгей дав МогЪапйепве! ег уегвсМ1ейепер. 

Тетрегагптеп На Сгопауаззет пой па $сМатип (8. ТаБе)]е № 2), 2) аигей№ 

9е Аб5огОИопы Меке! дев бе алтптев (в. ТабеПе №№ 4, 5, 6 ппй 7). 

Ра Чак \Уаввег п бомтег ете БВбВеге Темрегабйшг а15 @ег беМаши 
Вевиа, $0 $8Ш Кб @е Темрегабог @ев \Уавзегв ап @ег ВегйВгипевсбе|е; йе - 
п!о!ее ж1г@а {ав \Маввег @сЫбег, 511 Кб БегаЪ пла веМеррё @е Фей цзе!- 

свеп ти &1ей Вегипбег (8. ТабеЦе № 3) Бе! э1е1сВге! ‘ег АБсаре ев бацег- 

хтоПе5 ап дет ЗеМашт. 

Веип АБЕйЫШеп @ев \Мавзеге 511Кб йавзе)е Бегипбег, (1! ете \Маззег- 

зе топ с1е1еВег Тетрегабшг пп пи5е06 я1сВ шт дег НапрёзсеЫсЫбуавзет 
тизаттеп“ О1ев ши$8 ап @еп Нейбеп ббеПеп сессвевеп, хто @ег Тетрега!пт- 

пптегвеМей зм15енеп ЗеМатт пп \аззег ат Мешзбеп 18$. 
\1е ап: (ег ТабеЦе № 5 #@г гН егысЫ с, Безйлеп @е ЗеМАтте 

‘егз @е утейегВегзвеПепйеп КюоепзсВаЙйеп пп@ 4а8 хоп @езвет 
зепе аоеззепде \Уаззег шйз5бе веБтеПег еп бапегзбо!! апззере!йеп, а15 
Заз тош Озт-СТег аБЙесзепйе \Уазсзег. 

Спзегег АпяеВс пасВ №! дайпгев @е АпжевепЬей етег ЕгЪбЫппе; 
Зет ‘5оохстепеп шб ететм хегопйетвеп Оз— Сева! 6 ат \Уевь-Вейе Бейте 
=. Эласташше Г пой 1). 

Баз Мейег!еввеп (ев \Уазввегв ап! @евег Мешппо т155 отбзвег ве 
гитол ше етех отбхвегеп ОпбетвеМ1ейев гху15еВеп дет \Уазввег — пп ег $сЫ!ат п бет - 
регатпг, &15 @1е8 ап Чег Озбпе1еппе БеобасВбеб у1г@. Неггзе\б ет вбагКег 
Оегяпий (2. В. ат 41Х, ТаБеПе 1, ОЭ!астамт Ш), во Кошниб тейг \Уагш- 
Шаззег тит Озтш!ег, ег ТетрегабпгипбегвсМ1ей дев ЗеМ1аттез ппа дев \Уав- 

ап езет ГТег у1г@ егВбЫб, пп@ шГо1еейевзеп уу1г@а апсЬ ег АЪИп55 
зщ! @есег ВенсзеЦе хегы{АгК.. 

пез Ба? тит Ро1се ей „АБмавевеп“ хот О—ЮТег етег \МазвегссМ1еЛ 6 
ев Нуройши!опз тб ешетм стовзеп О—-СеВа!5 пла ете Апзо1е1сВппе; ег 
оетев Сгепте (ег ппбегеп 5сеМсе0б (Мега. Э1астатте П пла Ш). 

Ба адззегйет (ег \Ушй ете аПсетете Зыиготмуегв Копе 1 аПеп №1- 
=шисев Вегтогго!Т, 50 шй55еп ы1сВ @е обегеп Степлеп ег ппбегеп Твоох1еепе 

и 

«гоовеш: @1е< 151 ап$ (ет Уего1е1сЬ ег Э1асташтшеп П опа Ш егы1сЫ Пей. 
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ТеЪет йеп СЪепивти5 йе; \Уазсегс Ш йеп Вез ойеп ев беез 

С1обоКоуе. 

\У0оп А. М. ЕВ а Б1пейетн. 

1. Ю1е {АеПсвеп (24 $4.) бсеБжапКипееп ев СЪет1втив дев \Уавветв 

дег УесегаНопеп \ушеп \АВгеп@а Ло]1—Зер{ет|ег дев ЗЛаВгев 1927 ап зже! 

хегвеМ1ейепеп Севгйрреп БеобасЪ{е!—йав ете хоп 1пеп (№ 1) Безбей1 апе 

телем Едшвебшт Нт., еп абег ат Войеп х1е! СПоеосарва, пп ав апйете 

(№ 2) 186 ет сет1зсЫ(ев. Р1е Т1е!е Бейме1 ат ОТег ппоеТАВг 0.1, т @ег 

Ми!е 0,4—0.5 пой ат беегапйе 0,7— 0,8; ш Бемеп Уесевапопеп 181 в1е 

Тетайве е1е1еВ: @е Т1еГепвбапдог!е ат Войеп г @1еве ге! РапК(е, ху1е апей 

&е те15беп рБухКаПзсвеп Вейтеппееп, йаг? тап а18 с1е1све БейггасВ бет. 

Ан! дег ТаЪеПе ТГ вт@а @е \МавзеггеакПопеп (РН) апее! г! @а @еве 

7аМеп т( ег змеев Везттопе ег \аввеггеакИоп г @е 9 \есева- 

Нопеп НБегетзттеп@а вта, коппеп @1е ЕезшКа*е {ег ВеобасВ те; дев \Уазвег- 

свет15тпз ап @езеп уе! УесетаНопеп ап! @е апйегеп ехтароПег! хегйеп. 

2. Кв мпгаеп вузетайзсве ВеоБасЫбппееп @ег Тетмрега пт (ТаЪ. П, 

Кагуе 1), дев РН (Та. Ш. Кигхе П- 1), йег Тте1еп СО» (ТаЪ. УТ, Кагуе 1" — 

\), @ег ИПх1егвеп СО» (Когуе УТ) пп дев Оэ— СеваМев (Тар. У") аптей сей Вт 

чипа т етет РаПе ете рагаПе!е Везйттипе дев О— СеВа|ев пп а йег Охуфег- 

БагКе!вАп4егопоеп (Кпгуе УП--\1Ш) апсевке||К. Апв )ейег Уесе!амоп \агеп 

5 Ргобеп сепоттеп: @е ете ат ОТет, зже! 11 ег Ме ппй зме! ат Зее- 

гапйе—ап ег \МазвегоЪегйА сре пп ат Войеп (ппее г 10 сш. хоп дет- 

ве10еп). Лейе Рго\е хупгйе ууАВгеп@ 6 55. сепоштеп. 

О1е ВеоЪасМппееп сезмайеп То1сепйев гп всБПеввеп: 

3. Рем \УавзегсВеш15тпв 51т@ ЖАоПсре (24 51.) беймапКипеет е1сеп. 

Г1е ей дет тахита1ев пла ттта1еп \Уегбе 155 ап? аег ТаБеЦе УТ йагсе- 

бе: хогйет. 
4. Э1е Ве ттппе @ев О,„— СеваНев ппа аег Охуф1егЪагКке!вАпйегппоеп 

те10%, (ав @есе 1еёх(е топ @ет О»—СеНа!% т Кетег поте агеп АББап- 

о1е'Кен вте|!. 
5. О1е беБмаоКипеев 1 ег ВойепвеМеЛЕ ег Месебайов № 1 вт 

ч1е] стбОзеег, а18 ат Войеп № 2: тап Копы!е ев егууагбеп, ме] @е СМого- 

рВуПКопсепгайоп атм Войеп № 1 дпгев @е С1оеосарва хеготОзвзег! 186. 

Р1е ОШ!егеплеп 215сВеп еп Бе4еп УесевайПопеп ап @ег ОБегПасВе 

81п@ вейг сего: ев 18% тбеПс, авв апвзвег @ег СЫогорвуПКовсепёгайоп
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{Вайпег. Тег аз Сежесйве! хоп Е1ойеаврговвеп, Р1ап{4а 1926 П, 4—5, 5. 598) 
апев вете ОЭ1врегв1опзсевка!Е ете БоПе вр1е!}, вопзб муАгеп ее ЭНТегеплет 
зл1всВеп етег гетеп пл@й ешег сет1веЫбеп УесеваНоп у1е] отбввег. 

Па СВагаКбег ег {АеПсВеп беВмапКкипееп дев \аввегсВети! ти8 2м1- 
$сВеп еп Бе14еп Уесекайопеп в1п@ Кете О1егеплеп сейппйеп могйет. 

6. Э1е Уогапвейппе йег Апа1ое1е зму15еВеп дет ЫосепбЫвсвеп (С. Каг- 
5. Бове. 2001. 2. (1926) М1, 4 $. 83—88 (1927) УП, 2 $. 84—76) ша 
Чем сВет!5сВеп ХУопа1врекётпт ег УесеваВНопетп 15% апгей @&е ВеоЪасЫёипеет 
Без&& 2% жогаеп. О1е сВеп!зевеп Хопеп 51а Го1сепфе: 1) @е ЮГегхопе— ет 
епсег Згейеп, 1 же1слет @е Аепйегипоеп те1в(епс гие ва. Оте ппбег- 
маввемсеп ТеЦе &ег РНаплеп $11 Кага, 4агот 18% @ег СавуесВсе! 1 дет 
\Уазвегснет!8ти5 веВмасй апзоевргосВеп. 2. О1е зепёга1е Лопе - (ег отбв5йе, 
@ейбевёе Те! ег УесеваНоп: 1№т 510 етовве АтрИёпйеп ег ЭсВ\уапКипееп 
ппа ем Без ттбег СВагаК{ег ег Аепдегипоеп е1сеп, @е мепе йеп Ешйп55 
Чев реГас1вевеп ТеПев @ев беев Апззегп (хего!. &е Везытштипееп ат 7— 
8 УШ, ав 4ав РЬу!ор1апКкбопЫВеп, дав 1 п дет беегапй——7опе еп! апее‘ергае: 
маг, втаёНапй). 3. ОЭ1е беегапа—7опе Ба К1епете ЗсеВ мал Кип сзатрИбо4ет 
ила 2е10% 5сВоп {еп Етлйиз8 @ев беев верт в!агК. О1е УегпивсеВипевБейт епт - 
сеп $ Мег @е Бевх{ет. 

7. Е$ 166 шбоМсЛ, ав дав МюсепбЫзеве Топа!врекбгат ейте Ео!ее 
4ев сВет15сеВеп Хопа!врек ии зе1, (а @е СВогорвуПкопсепгаНоп т Чет Ве- 
м пейзогоапвзтеп Кем 15, опа № Ев ап! деп СЪетзшиз дагши пп 
зейг сете вет Капп. 



7 Отегвисвите дез ВехууцеВеев ег Те1сЛе. 

Уоп 5. № РЭпр!аКо??. 

О1е Ашсаре ег ОпбегвисВиле маг @е Ап#ИАгппе ег Оп!егвеМейе: 

о СПагаКбет @ев ВемпсВвев @ег Те1сВе хоп хегвеМейепеп Туреп. 

О1е Веобасйипееп мпгаеп пп Зоштег 1928 ап деп ТесВвеп 4ев От- 

Кге1вев тот бее „С1пБоКо)е“ сетас|!. Ев вта пп саплеп 14 сестаБепе Ю1ете: 

Те1сле ппбегвисВ{ \огйеп, @1е пасВ ег Вее 16гег МегКта!е 10 4 Стгпрреп 

етпсебе!Е ууегаеп Кбппеп: 

1. Стгирре. К1е1пе сестабепе ВогНе1сВе, $багК пп Без паре уегппге!- 

п1о1е месеп 1Шгег Вепшопе г @е \У1г1зсваНвЪеййт!п1вве, оембовоНсВ оВпе: 

Сезёгйрр ойег ти{ етег веВмасВ епбу!сКеНеп Уесегайоп. (2— в тевоварго- 

Беп Турп5). 

ЦП. бтирре: О1евереп РогНе1сВе, абег мепоег хегпптепиеве хот Меп- 
всЛеп (хоп 2— тезоварговеп Турпз). 

Ш. бтпрре. Кеше Те1сВе, @е йетм Ей дев Мепзейеп пей ппбег- 

Пезеп ппй Чабе1 зсйжасй хегуасЬзеп 5104 (хоп оПеозарговеп Турп ). 

1У. К1ете сестабепе, уегпасМАз510%е, тейг ойег мешсег уегууасйзвепе 

Тетсле. Э1е Уегппгейеппо хоп бейеп ев Мепзейет Те\1:. 

Ге егму&Вобеп Стпрреп тшив5 ап ш1еВб а1в вбгепе хоп етапйег асе- 

вопЧеге БейбгасЫМ!еп. Мап Капо в1е а18 бвафеп ег Ех1збепз етев пой йез- 

ве0еп  Те1сВев БейгасВбеп !), пп@ @езе Стпрреп  тшйззеп  Го1еПсВ @птей. 

аШтавПеве Себегойпсе уегОппйеп вет. Уоп @1евет. бапарпоК& апв 05$ тат 

{ав ппбепБезвсвтмебепе Ма!ег!а! Пег @еп Вежпсей5 @езег \МазвегОесКкеп 

Бедапает. О1е Оп‘егвосВипе @ев ВеуупеВзев уупгае тб Не дег Опал 5 - 

тейойе апгепоей 1. Рег Веупейв уупгае ап! ОЪекитАсегп, @1е 115 \Уаввег 
ап? етеп Безтоиеп ХЛейгапши 1 аПеп Те1сВеп ап? ппее! г ет пп дегве еп, 

ТЧе!е (топ ег ОБегй&сВе 15 ст. ппй уоп дет Войеп 30—40 ст.) апсеввев 

могаеп, ппбегвцсв!. О1е Мей ойе @ег 7АМппе ег Огоапм5теп 156 т тетег 

АгЪей ег деп ВеупсЛв дев беев „СТибоКо)е“ ®) БевеБтмереп Жогйеп. 

1) 5. №. Опр1акКо? ЕЁ. Упг ВюЮюв1е ег уегиптейи степ Те1ейе. (Визз15еЬе Буйго- 

Б1010в15сВе ЛейвеБтИЕ 1922 № 4). 

°) АгЪееп ег НуйгоЪ!0!ов15сеВ еп ббайоп ат» бее С1пЪоКо)е. В. УТ. Н. 2—3 1925.
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О1е ВеоЪасЫтпсеп егсаБез То]сепйе БезпИПале: 
‘. Р1е ВеупсВве 10 деп Те1сВеп уегзсЫейепег Туреп ппо!етвсЪе!еп &1с}. 

пасВ 1гем  @па11415 — пой @пап&М5-Везвапйе Бейешбепй хоп етапфег. 
2. 1 ешсеп Те!сЬеп Капо ег ВемжпсЬ8 1 уегзсеМейепеп Та\геп: 

опе1е1сЬ ве. Етпе во1сВе  Егвсветипе: могфе 10 в%атК уегоогетп!евеп РогЙе1- 
свеп (1. Стпрре) БеобасЬ{ет. Ре ОпбетепсЬппееп 1 Тайге 1916 *) пой 1: 
ТаВге 1928 егсабео сапл уегзсМейепе Видег. Рае! аЪег жат {аз Р1апК{оп а1е- 

вег \УаззегОесКеп 1 ЛаВге 1916 пой 19928 ео с1е1сНез. 

3. 11 Метпеп, Безопфегв збатК уегоогето1еп Те1сЛеп, Коппеп жа\тзсеНетп - 
ПсВ т01се едег сеу1ввеп Опвтапаваи соке! 16ге; Весттх, 10 дет ВежасЪ5е 
то Гаше етег Киглеп Де! — (тапевта! пог еш1се Тасе) апзаергАсте \ег- 
&пЧегопееп ев @паМЕМ5-поа @папивМз-Везбалфаев бай ойео. Рагапз Го1е* 
@е М№огмепфеКе! пасЬ вуз1емайзсвео ВеоБасЬ опсеп Бетм  тайот дез Ве- 
мисвзев КТетег \УаззегБесКеп. Е1пле1пе, по!егогосВепе Апмузеп Кбопеп 10: 
тлапсвеп ЕаПеп @е Ёгасе пог уегу1сКе!п. 

4. Рег ВемжпсЛ$ веБг уегопге1скег ОогйесВе уот  В—с техозаргоБеп 
Турпз (1. Стирре) м4 дптеВ Ю01жепйе Мегкшае секепплесвое:: Реп В»е- 
обасвкппееп ег ЗаВге 1916—17 сешАз5—йшгеЬ еде стоззе Еплтскетпе 
Чег — СуапорВусеае, — Бапр4сЫЛсЬ — @ег  Агвеп — ОзеШама (0. теп!ц5, 
О. Бгеу!, О. сВа1убеа пой 0. атрЫМЫа) пой рипа тша)ог; дпгеВ Фе 
АпмезепЬе!; гм15сВеп 4еп Еа4еп ег СуапорВусеае е1пег стозвеп Апха\! Те- 
жесПевег Сала (Рагатаести сапфайтит, АмрЬПерёп5 с1аратеде!, $теплог соегп- 
1епз пой апдеге), Метмабодйез пой Богатог1ео— Вонег УШеаг15 ппа БойГег перёп- 
тп5; @пгеВ еше {а51 уоПу&пфее АБжевепНе!; Гез151(лепаег Рготохоа ппа Во1а- 
‘ог1а; @пгеВ 4ав ЕеМеп ег стйпеп А1сепо ппа РЭ1аботееп. 

ГО1е ВеобасЫипееп 1 ЛаВге 1928 егсаЪеп еп апйегев Вид (еве Табе! е: 
№. 2). 

Сапл аБжевео@ ва @е СуапорЬусеае пой ег ВехпеНз Ъев! 2$ пог етпеп 
нцег1зебеп Везтапд. По ХозаттепВапс п! ег АБмевепЬе! $ @ег КаЧепа1сеп, Бе] 
ег Мепсе фег 1 \Уаввег зсЫхИшепдеп МаВтзрагбсКесЬеп, БаЪеп @е {ес 
зПлепбеп  Рготохоа (ВапризасЫНев Сава) пой @ {езвлепбеп — Вотайогта 
(Оесу=тев ст15таПпп5 пой Р1озешатта, согаша) @е МосИей кет гп Тгег Кпк ное 
коттеп; 16пеп севбго @1е гепйе ВоПе № дет ВехпсНве. ТО теекерЛте, 

пе ВоПе йег побе!езистео Рогтеп (ЪехесНсье Стала, Кога1ог1а, Мета{одев): 
15т еле шабейештепфе. Раз 18% тбоПсЛегуе!ве айпгей 71 егКатеп, 4358 10ге 

.
 

Апбайлое ат Зобзбга! аогеЬ ав РеЫеп @ег Гайепа! сео егзсЬмегт х1гд. 
Юле стппеп А1сеп ТеМеп ештейег уоПе! фе (Чет Ошбеге СогБоуетсЬ) ойег` 
= ег-спетеп апЁ ее Когуе Дей пла вейеп га Стопфе, ‚Бехог в1е (еп 1.ебеп5- 

этот Ога тпееп идет 1) (ет ВехпсЬзе але Кетпе БоПе. О1е АЗЫ Я Ат: 
т Вега зе 4ех Вежпс|Взев йог Тетсйе дег [. (Сгарре 18% шеВё етозз. Ат отбзвтеп 
тит @п + и ИНОтОНЫМсх Те1сВеп жаг 516 10 дет Ошегеп СогЪомЧе1сЬе под 
пЕшит паВгепй ег саплеп Лей, 10 ег 161 тете ВеоБасВтипееп аЙпгеЫ 1 г!е— 
12—20 (ТаБеПе № 2). 

Оте тот! &пП се СпбегвиеВопе дез ВехпсеЬзез @егт Те!сЪе @ег Отсеболсеп де5- 
о, №Ет топ ппз 1 Лабге 1916—1917 ЧогеВсей сё (Оор1акой. 1922 10е. с1ф).



Го Вехпе ап? еп Свети! тов дез \Уавзегв 18 г @е Те1све ет 1. Сгорре 

(з1еЪе ТаБеПе № 1) ет ‘стозвев ОхуЧаМопзуегтбсеп, еп сгозвег СеВа| уоп 

`Зайеп пой Езео сБатаК!етм8Ы5сб. О1е АЪмезеоВе! ег степ А1сеп ий 

Р1а1отееп 51ейб хаВвтзсеветмИсВ пб ем стоз5еп КвепсеВа!; 10 Хп5аттеп- 

Тапее. 
\Уеппо @е Хот ег огваш свео Уегпогет!еппеер 5166 чегт!фйегв, 80 

Ъекотмит! 4ег Те1сЬ ег [. Сгпрре @1е МегКкта1е ег Тесве ег П. Стпрре. 

Ев ухеглип4его $10 Бейеш!еп@ дав ОхуйаМопсуегтбосеп дез \Уаззега  ппй 

Чег Е!зепсена|& (хоп 5 Ы& 2 ше. рго 1.) (ТабеЦе № 4). 
То Чет Вехпевзе уегвсВуй!пйеп, мепо в1е (а жагеп, @е Суапорьусеае 

попа ап 1№ге ЭбеПе бгекеп @(1е ГгПВег аБуевеойео стйпеп  А1ееп ет ('ТаБеПе 

№ 5). №асй те1пев ВеобасВ опосеп, Котмтшер @е Аг{еп Со1еосВае!е (С. в0!и1а 

пой С. веп!ата) пла Зсепейезтипз ат веБте|втеп. Уоп {еп Еайепа!веп егзсеветер 

а]5 ег51е (16 Аг!еп Оейозоптити. Маз тоз5 51сй аБег уогзбеПеп, {а88 {ег Ргохес5 

Чег ВеГезнеппе (ез Оейосопиии пит Тапезат уег!80. 1) еп Тетслеп ег 

ЦП. Сгпрре БеоБасВбер уг еТе1сПлейе той ейпег 10 у1е1еп КРаПеп ПБегсговзет 

РгойокИов ег Кете, 1)теп таззеоЬаМеп Опбегсапе, воБа1@ &з1е еле ГАпсе 

уоп 0,5—1 шт егге1сВЕ Бареп. (ТабеПе № 5 — 13 {ае1ое Рго\е). В$ Беепфтсеп 

16геп 7уК05 т @езеп \УаззегБесКеп хаБтвсветсЬ пог жепесе Ехетр\аге. 

Рег ТЧегЪезбап@ 4ез ВехпсВзев Бейт ОЪегоапсе ев Те1сВез йег 1. Стирре № 
ФШеве @ег Ц. ег1е14е% ебеп!а|П5 ете Бе1ве уоп УегАпйегопоеп. В уегсгОссег! 

1161 етисегтаззеп @е Апла\! аег Ко!абог1а пп@ ев уегпи!0йег{ м1еЪ д1е РгойпК- 

Чоп дег Рез!51лепйеп Рготогоа. О1е сезати!е Апла\| 4ег Аг!еп, апз йепеп дет 

Вехпсл$ @ег Те1сВе ег П. Сгпрре хпзатипепселе!и 151, уегстО5звет! 5101 Б18 30. 

О1е жепеге Ветп!е'ппо (ев Те1сВев (ОЪегвапе гг Ш. Сгпрре) гой 1 Чет 

„Вемпей5е ее посЬ стбзвеге дпапбайуе пой дпаШаНуе Ео1у1сК00с Вегуог. 
ЕодеШНс уегматКЬ 51сЪ пп е10% етпе Бове РгойцКкиоп @1е Стпрре Чет стйпеп 

Кайепа] сев (ТаБее № 7). Оле 1гепйе ВоПе БеЪ&!{, 4ег а!5 егубет егзсЫепепе 

Оейосопт. ВшРосВае!е, @е врАег егзсеВет{, 1006 еше ппТегсеогапе{е 

Гасе еп. 10 етег сегсеп Апла|! Капо Зргосуга хогкомщшеп. ЕЪепГа]5 уег- 

1агКЕ в16Ь дпапбМайх пп цчаШайНу @е Стпрре ег ПБг1сеп стйпеп АТесеп. 

Ев уеготбвзегв 5168 @е РгойиКкИоп ег Со1еосЪае!е ппй Зсепейевтцв; ев ег- 

всБетпб ее Ке\е пепег ЕРогтеп. От1ег деп Тегео Капо шал То1сепде Уег- 

апйегопоеп КопыТайегеп; еше сем185е Уегт1пйегопо йег Апла\! (1т Уегсо1е1сЬ 

га еп Те1свеп @ег П. Сгпрре) @ег Гех(зИлепйет Сала пой Бобабома пп 

еле Уегапйеголе дез ОпаПНмзрезапЧез @ег Тек1еп Сгпрре. 
Ете Уогз!еПппе ПЪег (еп СБет!$тпз @е5 \Маззегз @ег тетпеп 'Ге1сре ег 

Ш. Стпрре е1Ы% @1е ТаБеПе № 6. 
Раз Мегхасбзео де5 Те1сВев (ОЪегаапс хот [\. Стирре) гай е1пе 

меПеге аПсететте \еготОз5егопе ег РгойоКИоп дет уесегайуер Рогтеп 10 (ет 

Вехуцебве Бегуог. ('ТабеПе № 8 пой № 9). 

Е5 егвсБеш! Зе1аФп АгОо5сша, йег сехбобоПсВ сговзе ХаШеп е16% ппй 

ее РИбтепйе КВБоПе пп!ег @ед сгОлео А1сеп вр1е!, ез уег5!АгКеп 51сВ апсй 

апйеге етйое Асер, по!ег @езеп але @е Резш1@еп. №ог @е Стпрре (ег 

стйоео КРайепа!сеп уегп!шЧег! в1сЬ еписегтавзеп Ш ег Апла!!. В Бее1ппег 

Фе Р0Дег аруезепйеп ТезбзПлепйеп ГагЪ1озеп ЕТасеПа{а, павтИсй ЕЫ1р1дойепагоп
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ола Репаготопаз, ейпе тасЬисе @паоНзргойоКкНов 7 ео(ху1еКе!п. Сп1ег 
Чет — Чег15сВеп  Вез!апа!ей дев Вехупейвез жегйеп Го1вепае — УегАпйегопсеп 
БеоБасЬ1е%: 7т 7пватитепоВаре; т1% ег У егш!пйегопе дег Апха\! дет КаЧепа] еп 
Капо 5!еВ @е Сгпрре йег Тев{5!лепйеп СШала  холетеп ап ЛаМ. Гм Севеп- 
{ей уегтт@ег? в1сЬ вбе18 @ Апла\! дет Вобайога ппа Зпсбог1а. Оп'ег еп 
егз1еп  Ме1еп пог @1е ЪежееПсвеп Еогшеп. Пе Гез151Ё2епйер в104 1 дет 
Безе! аБмевепд. 

О16 аПсететле Апла\! дег Агбеп, @1е гп Чет Вез!апйе ев ВехпсЛзев 
10 Чет БевсЪг!ебепеп ТеЪепз5!айтт дев Те1с}ев себбгеп, 181 сехбБоПсЬ севт 
сгов5. \Уепп в1е, ппветеп ВеоЪасЪ песет вешав5, Гат @1е тетеп 'Тете\е (ШП. Стирре) 
ппве! г 70 Агбеп Бей! 50 18% Мет @е Апла\] ег Аг!еп ш1сЫ% меш сег 
а1$ 100. 

\У1е Гапсе @ег ВехпсЬ8 ев ТесЛев Бе? дег меНегео Еоёу1сКпле ег 
Уег:ошрёпе еп ЪезвсЫтеЪепеп  СБагаКтет Бе1беВ&!, 18% веБуег хп сасеп. 
„ейосй хе10еп — ппзеге Веобасыттпсеп, (ав жепо @ег Те яей Гахб то 
етпеп ЗошрЁ уегуап@йе! Ба, 50 Вай кей ВехпсЬв зеВопо апйеге Мегкта!е 
{(ТаБеПе № 10). Ев уегп!пйег! з1сЪ сет дет Опа! Безтапа. Г1е отйпеп Ра- 
бепа!ееп хегвсЬхойеп сАплМсЬ. Ев теги! пйет! 5160 вебг @е РгойпКНоп @ег 
обмвеп  втйпео  А1веп. (Зеай шт егВА &сЬ 1 етег сетпсеп  Апла|]). 
Г1е ТатМозеп Г1асеПака БеБаНеп  @е Чйошиегепаеп Еогтеп  (ВЫ1р!4ойепагоп 
опа Репаготопав) Бе!, уегпипфего &1с} )ей0сВ  Бейешепа 10 Вехпе ап’ @е 
Опавыни. ОтеекеВг!, @е ГЭ1алотееп, @е 1 дев @Бмсео Текслеп  о1еМ! 
таБ!те1сЬ зд, себе Бег втовве Него. Опвегеп  ВеобасЪитпееп сета55, 
пебтеп сп1ег 165пеп @е Напр1беНе ЕрИет!а гогр10а пп Е. хеЪга ето. 
Маз деп Т1егЪек1апа дев Вехпсйсев Бей! 50 БеоЪасЬ!еп хж1г Бег е1пе 
апзсергаете Уегагтоов. Ап? аетвез ео Муеап хуте 11 апаегеп Тетсвеп, Ы1е10еп 
пог @е БежесПсвео Саба пой а1е БежесПсЬеп  Бо!а!ог!а, @. |. {1е)еп!сеп 
Стпрреп, @е пЪегвапрё п дет Вежпсиве Чег ппбегепсВ1еп Те1сЪе севу асЬ 
тергезепцего 5104. О1е ГезИхепаев Стала себеп ага бНега!ер еле сет!пее 
гобокноп. Э1е ПБтееп Тегетпрреп ГеМ\еп. 

5. О! ТавеПе № 10 хе1о% @е тете (пап зргойоКНов дев Ве- 
ипебзез п @еп Те1сЛеп уегвс\!ейепет Туреп ж&\гепй @ег Рег1ойе 1 0 — Апеп5{. 
Мап шип55 егийВпеп, дав е; 5 18% Кете аПсетметапегкаои!е Мет ойеп 
сит \ете1е1све (ег ©Опапи вргойцшкиНов дев ВежпсеЬвев уегвсМейепег \Уаззег- 
оескеп 2151. О1е /МНего, @е хит себеп, ти$8 та а15 ге1айуе апсеЛен пой 
1 ВетмасЬ: пеВмеп, ап! же1сЬе \\ейве у’ 510 етЪаНеп Бабеп. \М16 е5 ал$ 
Чет ТаЪеЛе гп етвебеп 181, 5Ш@ @е Огвам!$шев 1 Сгорреп хег!е!!. Рог 
деп ТейсЬ &1пй хаБгепй ег Регоде Л! Апепз! 4 Ргобеп сепоттеп жогйеп 
1=— 185106, 12— Астсе, 28—1йотое ппа 31—18е10е). О1е Апха\] йег Огвап! теп 
зуб пеп) 1ейег Сгпрре, @1е 1 @евеп Ргобеп сейитаеп угагеп, хогйеп айй1ег? 
шой @е Хотите ап! 100 ст? @ег Вере дез Э5прз1гайз (дез С1азез) БегесЬпей. 
Ритей < Тейоос @езег боле а! 10, 4. БВ. ап @е Апла\ дег Тасе, 
шш сепеп бег Зобыйа? т \Уавхег уегЪПеЪ (4 —- 12 -- 23 -- 81 == 70), Ъекоттеп я бел Мите]жегв @ег РгойикНоп Но Таш’е ейпев Тавев (24 51) апЁ 100 ст? 

Е1асЪе (ев бпеёга1в мйВгепй ег Регойе Л0!-—Апепз!. Гаем уг фе 
ТаЪеПе БетгасЫ1еп, Кбопеп мт @е ОпашимеуегЬАИт!55е  ейплепег Стпрреп 
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уоп‚ Огвам!втеп @г )ейеп Те1сЬ вевеп. Э1е ТаБеПе с1Ь% апввегйет еще Уог- 

вфейопе бег &е аПкетете зотилаге РгойцКНов ег А1ееп ппф ег ТЧеге 

1 деп Те!1сЪео уегвсеЫ1ейепег Туреп а18 етпег ш!егеп 1 Гап?е ещег се- 

\155еп Рег1ойе. О1е ТаБеПе хе12%, @а55 @1е сегсе А1сепргойиКМоп !) п вейг 

уегопгенме*еп ТесЬел ег 1. Сторре, шо Гаш!е ег Кеш сиор йез Тетсрез 

(П. пой 111. Сгорре) 81 ал’ Козбеп ег етйпеп А1сеп уегатбвзег!. Рег Рго- 

гезв де5 УегхасЬзеп; (1. Сгпрре) уетстОззегЕ посВ шебг @е Апла\! ег 

А1вел, ппй д1езе МегатОввегооо Капо Ы5 ог Мегуапфипе дез ТетсВев 1 еп 

Зпгор? йапего. Ев 151 побяепа16 70 егхаВлеп, 4а55 ат Апйапсе @ез Ргохевсев 

{ев МегмасЬзепз @е МегсгОзвегиос йег А1еепргойпК Нов апЕЁ Козфеп {ег стйлеп 

А1ееп пп ‘!агЫюзеп  Р1асеЦа!а пой 2 Ео4е ап? Ковбев @ег Р1атотеев 

=евсы1ет. О1е тахипа1е РгойокНопв ег ТЧете 1 Чет Вемпсвзе лесе @6 

Те1сЪе ет 1. Сгпрре. О1е Ветсппе дев Те1сВвез пой свете Мегхап@пос Ш 

е1пепо $штпрЁ мга хоп етпег аШтмАБИсвеп  Мегпойегопе ег РгофшКкНов ег 

Т1еге Бес1ее!. 

1) 1928. Реп ВеобасВбипсеп дев ЛаВгев 1916 сет455 еггесВеп еде сбагКе Воё- 

\1еК10пе @1е СуапорБусеае.



"
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 7пт Етазе Пбег йеп ВежпсЬ& 10 еп ТетсЛеп. (ВеобасМипееп Бег еп 

Вемпевз 1 ем РоПКатгрохм5К1) Те1сре). 

(Уог!&ойПое  МиеПипе). 

оп \\. 5. Ту1ету, 

1. Рав ОЪреКк& ет Отп‘бегвисВипе — йег РоЦПКагрохм 1) ТесЬ— 1565 ет 

К1етег, апзоестаБецег, 6166 аПшаБВНср хмегвотрГеп@ет \УаззегБев&Кег. Рег 

\егзпштрйпе йе апсВ ег попиМе!баг апПесеойе бошр! Бе!. Зетеп сВеш1- 

5евеп ЕсепзсВаПеп пасЬ себбг? (ег ТеюсЬ 721 еп Сеумавзего п! сегпсоег 

Гей окей пой етет пм!еймсев рН— \’еме ап (ТаБеПе 1). 

Те ]аБвгезлейПсвео— пой @е Тасесуегапйегппееп 4ев Слет! 15, 1п5ре- 

=опйеге`@1е @ез рН, в10й ш1с1% сгозз. То ОЪегаетмЪойепзеМтеЪе уга @е ВеаК- 

Поп егжаз ваплег (рН №6 ош 0,3—0,4 1 Уеге1е1с) т16 дег обет АсвМсвеп 

Зеыевг). Э1е Тетрега!пг йег ОЪегПАсВе ев Те1сЛез &пйег? я16Ь 1 ОЪеге- 

$топе т @ег Темрегайцг ег отсебепйео Гл. Р1е ОЪетаетЪодйеп- 

<ей!еЫг теавигт ап? Ше Апзвеп(етрегай г &5сБоп х1е1 вебмасЬег (ТабеПе Г), 
обе1е1св @е Т1е!е йев Те1сБев 1 т. шеЬб ИБегт В. 

И. Рег Еойп5$ 0е$ апПесепйеп Зитр!Гез уег1е1\0 6 етпеп Без тто*ер Сра- 

тактегт аоей Чет Р1апоКЮ0п дез Те1сЛез. В& 15Е 1сЫ% те! ап Апха\, аЪег сейг 

тапт1е!а!!с 10 сетет  Аг!без1апй. Елпе апйете ВевопйетВей ев Р1апКтоп5 

дез Те1ебпез БезмтеВ! агп, 0а55 аБе‘езеВеп уот Кетеп ОпгеВтезсет дев \Уаззет- 

ескеп=, Чав Р1апК1оп дев Те1сЪев ет лете) зтапаваНез пой Бе! тасев 151, 

оп тал Копме Кепе КабамторЫз слеп Уегапйегопееп т вететм Везапйе 
иавгепй ег Оптегупевопеврегмойе БеобасЫтеп. 

Ш. Раз Вепбоз дев Те1сБев пп1егПеоб посВ жепмсег а]1$ {ав Р1апК!0п 

\етапЧегопсеп. ВежоВи' уг] пог @е обетв1е 5сеМсЬ? 0е5 5сМаттев (3—5 шт). 

№ т Вактемеп $104 10 ИПе!егео ЗсеЫсЫбеп апхобгеЙео. Р1е Вакбег1а!Нога дез 

зсв!аттех 15$ звеВг те1сЬ ап Мепсе. [п ЗеМатте апз е1пег ТЧе!е хоп 10 ст 
= Раплег хоп ВгасМюоппз огсео1аг18 апГеейпйеп хЖогаеп, маз апЁ еше 

тег семезепе Уегпогеш!2опе @ев Те1сВе& ОптеВ Т1еггез1е Бтпуе15$. 

1\". О1е АпЁтегКзатКе!! дез КогзсВегв могае Бапр!5асбШНсВ ап? 4еп Ве- 

нев, не!сЛег © аш мемезер $бофегбер В10хбпо8е г Кепе \Уазвег- 

Бессгоп багз!е, сегсЫ(е!1. Раг @е Опал М5Безитоиове дег В1юшбеп умпг- 

Га
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йеп ОБ/екитАсег апзев(е|6 1), ап? Чепеп вракег @е Отсап!втет сег& В ууогаеп. 
Г) Табейеп сееп аПе УАНего Г№т е!пео Е1АсЪеогапт топ 100 ст°. ЕКТасеПа?!а,, 
Рго\охоа, „апйеге зтйпе А1ееп“ ый Ш 2 Сгоррев сете! 1 — 41с} апБваНепйе 
000 П.—16В ше апвайепде Ограш тет, 

У Ошег дет ВежпсЫзе фев РоПКагромзК) Те!сВев певтепв @е етйпеп 
Кайепа1сеп, Фегепо Ел!м1сК!ипавобп?е Фезеп офег }епеп Вехкала дег В1охбпозе 
хегпгвасЬ?, еле 4от!тшегеп(е Таее ет. Гойет @е Еайепа]сер е1ое Бейептепдйе 
КоПе ав Егпавговезтатет1а) вр1е1еп, пла Чедем сео Еогшеп, @1е етпег ЗыиМле 
Бейймеп | (ГтевсЫхиттепаеп  Рготохоа ппа Коба10г!а), @е МоейПсЬКей сеет 
4еп ВехосВз хо Бев!ейет, уегагбосеп ые Фе ат $пЪ5ёга? БаМепаеп Рготохоа, 
10а РЧасеЦа{а. 

У1. Ваз Уши (ев /ппееп Вежпевзев 1 Тап’е дев З5оттетв еМапЪ! 
етпе Бейепвепйе  гапава оке! @езег Вюхбпозеп ГезтиетеПеп (ТаБеЛе Ш 
опа 1У). Э1е эсвуапКилееп 1 Незапйе де; Р1апКбоп: $р1есе!п 5106 лещ ИНсЬ 
всВу’асВ ап’ аетзе!еп аЪ, 50 4а88 а!5 еп{зсВеепйег ВаКбог, ег еп Опапи1- 
1915 — 004 @паПвизБезтапйа @езев Вехгос|сев уегогзасЬ!, @е апззегеп рЬуз1Ка- 
Швей — свеш!всвеп Вей лазпееп егхсВетеп. Пе Этапава!иеке ег Втоп1еп 
Че ВехупсВзез 1т Велца ал? (те АпзвепЪейтпепоееп ПБегёг) 6 @е)ептсе (ег Р1апК- 
опогваш шеп, пп хегогвасЬ% апсй еттпеп 5!апаваЙегегеп Хпв1аг @ аПег Вт076по- 
5еп ев ВеупсЬзес, 

УП. О1е Боптопа1е Мег%ейпле @ез ВехгасЬЪзев 1т РойКкагром5 К) Тете\ 
15% ете летИеЬ геде!паз51е, мепо шап деп Вехупсйз хоп ета пп детзеГбет 
Т1е{е пой 1п ег Хопе ев оЙепеп \Маззегв епбщшв. (ТабеПе У пой УГ). 
Стбзвегеп бсймалКопееп ппегИест @ег 5— 4с1се Вехпе\з, @ег апз Еогшеп 
1686 апВаЙеп4ет Огсап!5тмеп, дегео 7УозатиоепЬапе т дет Р1апКбоп ей 
посЬ вебг ппо1сег 156, Безте\{. КЕ1пе апзсергасте ОпябпИсЪ Кей! 10 дет Вемпс| зе, 
Чег апз уегзсМейепем Сезгйрр уоп МаКтгорву!еп сепоштшет жпгде, хпга 
п166% пит йАайпгеВ егК1аг(, да85 ев № @есет СезгИрр уегзсМ!ейепе ОпеПеп {ег 
ВиЧопе Чез ВехпсЛ5ев 211, вопфего апей Чайпгей, йа8$ |ейев СезбгИрр ветпеп 
ЕоВиз5 ап’ Фе Япззегеп рвуз!КаНзсь-сВеп орет Вейтп2ппееп ет Ех15гепу (ев 
егуаво!ео ВемцеВзев апейЬг. 

У. 10 ег уегИКа!еп Гавегопо 4е5 ВемпсЬвев Ш гме! Напртгопел 
зи побегзсВе!4еп: 1. О1е Уопе ег 1о1епя!уеп ВИапае дев ВехгосЛ5ев ((1е егв!еп 
32— 40 сш) ппй 2. @е 7опе @ег педайуеп ЕтгКпапе дев Войепв (хоп 40 ст 
пой иегег). [п Чег егзтер Лопе с14 ез етте Вей\е хоп ЗеМсЫ*еп, @1е 51е} Бейешепа 
хоп етплапйег ппо1егвсВе14еп. Э1е оЪеге ЗеЫ1е} + (@е егя!еп 10—15 сш) 18% йпгсЪ 
еше а!таВИсве Мегогбззегопс @ег Мепее фев ВемпсЬвев 1 ег Каспе 20 
Т1е!е Мп сБагаКемыег:; @е шййеге ЗеЫсЫЕ 155 @1е беМсЫб @ег шах! ша!еп 
ЕомсКпе дез ВежосВ5е8 (10—15 ст) пой @е пп(еге (15—30 ст) 151 @е 
ЭсМеВ%, 10 ег упейег еше ат АБ Исне Уегагтппое дез ВеупсЬзев стал Ппде!. 
О Хопе ег Вшм!Коое де$ Войепз х1г@ @огсВ етпе веВаг! апссергасте 
Уегш!пйегопе ег Апза\! аПег Вюп!еп пп е1пег уоПзалатсеп Аржезерье1& 
Чег в1сВ апБайепаеп Еогшеп 11 @ег В1о26позе (ТаЪеПе МП) сеКеппте1сЬпей, 

1 МасВ ег Меббойе хоп Вир1аКой (1925).



=-5108 = 

1Х. Рег Ргохезв @ег Вехейетпс дез Вехпевсев мег! сеЪг зеЪпе!!.. 
‚Ре ОпаНникЮюгомеголе дев Вехпеввев епфек т Гаше етпез Тасев (24 Зтп- 
‚ Чеп). Го меМегеп Нобет @е Уеготбззегопо ег пап 185 в1а!1, пп0 @есхет 

|| Вто У1т@ т 10 Тавеп Ъеепйе!. №аБает Бевтпев @е Райепа!сеп @е 
‚ Мевгта\| апйегег Стирреп ха Ууегйгапсеп пой ег Вехпевв м1г@а 10 Вехпе 
Е г Опаоии агшег (ТареПе У111). АиЁ етет гмеппопансвеп ВемпеЪ® 155 

‚вебоп ее стовве АплЫ! аЪсезмогЪепег Райепа!вео го Набеп, @е аПтАБНсв. 
›1аПеп, жав Чеп уегагапе!еп Еогтеп хоп пепет 721 егзсЛетеп ег1апдЫ!, пой. 

| ВекписЬ5 Бест! ешеп пепеп ‚Тевепзгу Кб. 

Зв, 
= 0) а. 

м. —, 



Епиее Мотеп{е апв дет ЕпбулекипевоевсЫсЫ{е йе СТибоКо)е ее. 

Усоп В. 5. Сгеве. 

Рем Ашог 5!апйеп гог Мет!еппе Кат!остарЫ1 сне Ма{егаНеп ПБег еп 
С1ибоКо)е ее г 136 Ла\ге: 1) Каг!е хоп 1770, 2) Каге хоп 1802 ппа 
83) @е хоп 1806. Ае 3 Каг!еп, 7и етпет Масзсз!аЪ себгасЬ?, 5104 апЁ бене 
43 апсе!й т! 

Ап? Зее 44 181 @е КотрИгегте Каге апсей т, ап’ дег @1е ейпле1пеп 
Каг(еп уоп ФаВгеп 1770, 1802 пп@ 1906 ам? епапйег ое1ес% вт. Рег Ап- 
‚всбапИсЬКей хесеп 15% ап! @езег КотЫшег1еп Каг!е дег Ухп5сВепгацт 751- 
зеВеп Чеп Отшг155еп @ев беев хоп ТаБгеп 1770 пп 180% то!% Тозейе ЪейесКс, 
‘Чет Капт з\м15сВеп деп Копёигеп 1802 пп 1906 15% т! Тозеле ше 4 веБайиег, 

Ап! Сгопа ег Оп!егвисбопе фев КагтостарЫ свеп Малег1а18 Котип® дег 
‚Ашог хи Гюсепйеп  беЫ!пвзГо] етгппреп: 

1) 16 Зеей4асЬе уеггтпсег!е 5100 мАБгеп@ @ег 136 Тайге, 
1770 Беыпе 810 66 Ба 1290, 25 м, 

1802 Беёгпс 516 60 Ба 4043,25 п?, 

1906 Бе!гие 510 53 Ба 9258,00 м?. 

Ео!еПсП уегипеег!е 51сЬ @е беей све 1 ег 7ейремойе 1770 — 1802 
отп 5 Ва 7247 щ? пой 10 ег Ремоде 1802—1906 пм 6 Ба 4785,25 ш?. 
Рав шииеге АпхуасВзеп (ев ОТегв г 1 ТаВг мИбгепй дег Рег1ойе 1770— 
1502 185 1788,29 ш?, ЖАБгепй дег Рег100е 180 :—1906—622,72 т?. Ро1еПсЬ 151 

‘Чав Уег1апйипез!етро хавгепй Чег егятеп 32 ТаБге ппоейг агейпа! во зсЬпе!), 
а18 10 йагапо1еепйеп 104 ЛаБгеп. 

2) \Уепп 35 Уег1апйпоеметро дез 1е17!еп ЛаБгЬопфет15 апев ФегоетЫ п 
ЪебеВаМеп \1га, во шп58 (ет бее ппсей\г 10 даВге 2750 сапл уетзсЪуП пет. 

3) Рег АпуасЬ5$кгеНер дев ОГегв Бей! Бапр!5асЬНсЬ деп уе: све 
эее1е!. Е1пе во1еве Уег1апйппезгмсЫ пе Багмошет! уоПКкотмтеп 1% ег Бегт- 
всвеп4ео \УттатеВпе (пасЬ (ет Севей КИтпсе). 

4) Вевопйетв 11епя1у се! 4а5 ОТегуасЬы!шт 1 зййНевеп беекейПе, вотуте 
1п Чег апззегы1еп \Уев{есКе ев беев, @е сесеп 1906 убШе уегвсвуТпдет. 
\Уепп уг йеп севепуАгИсеп ОТетсеВагаег 4ев Напр!бесКепз воу1е @е Уег- 
1ейПипв дет МаКгорЬу!еп 1 Четсзебеп 10 Ве!гасЬ: певшеп, 50 Капо мал гот 
5сВ1088 Коштшеп, @а88 ав $ПаПсве ег 11'0]:е: 0е8 7п-о4ег  АпхгасЛзепь 
‘Чег  Уегапйппе себ, аз зйф-мевсве пой мезсве ОГег йаресеп гп
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Етбзмеп  Тейе 11Ю01се дев ВемасНзеплс (О Тег! ‚„7п-ойег  Апжасвзет“ пп „Вежасбвеп“ утигаеп хоп ЗоКайвсВем 1п зетег АтЪей „Р!е Мооге, 1Вге Видите, Епбу1сК!ппе пла В1сепзсЛаЙепо“° 1926 етсе тг?) 
Г1е Напрётавзе йег уег1апйе1ет Р1сВе 4ез МебепЪесКеп5 дес зеех Котт! зп! {ав ме Псве ег пп ал! еп Гвга—-Апуйпвв. О1е Уег!апдппс сей? ап? ет \’еве (е5 7п-ойег АпжасВвепс, Ез 151 йаБе] е1сеп Ито Пер, Чазв @1е ЕгвеВетипе (е5 #п-обег Апуае\вепв {ев МеЪеп\ЬесКетс Че5 Зее5 11 Сереп!ей гп йет дес Напр\- Бескепз хрй!егеп НегКкпл й 15% опа Бесапп ега? 1т) хог1веп ТавтВипдег+- УОп 1770 Ы5 180% $104 Мег Кетше Уег&п4егопаеп хо уеглейсБпеп. Тю Зее1е!е, ег {аз МеЪепЬЪесКеп т! Чет Напр1есКет уегей15(, Пойет шап ей апйегес Виа, зеше Уег!апаппе се\Е ппциптегЪгос|ет) уот ЗаВге 1770 ап. Яме! хоп \Уехеп той Омеп 7п етапйег вет!сВ1етеп Кейе всеБойтеп  ЧепйсЬ Февеп бее1е! а, жа: ап'епав Кепевмесв (ег Ра]| маг. 
В Те!епКаг!е топ 1906 (М. М’огопкой пла №. Тгоп2Ку. Оле Ашпавте без С1пбоКо)е Зеез. АгЪейеп дег НуйгоМ01осйзсвеп {ай оп ат ев СТобоКо)е, Ва. Ц. 1907) 2161, (а55 отайе ууПзеВеп туе! севепеталйег се1есепеп 1пф тп Мегапбппе Бест епеп У огвргйпеет, йе еп  бее!ей, @ег деп Напр!- ши бет МебепЬесКеп уеге!т 121, гизаттепагйИсКеп, е1пе Оп‘егиазсегБагге+ =2ей Бейоде:. О1е5е Вагте егм!е!сЫ1ег! ипбемг!еп — 4еп  Ргохевв (ех Ве- жасйзеп: Фезес беете!5 уоп ег ОзсЪеп Зене Дег, ®о 7. 7. Фе МакторЬу1ел шаевие уесецегеп. Оет хп Ро!ве тПвзел Ъе1де У огвргйпее апеталдег гпзаттел- зекеп, 50 Фа55 4а5 МебепбесКеп пт ве!5%4офееп ВесКет уг, меопо фе ‘ еМапбтпе |Впез Чет сапуеп \Уезвшег  гагйсКЫ ей еп “170, 004 ав сапле ЛебепбесКеп ше|! э1е1сБхей ес убШе БейесКв пуф. 
О1е ВегесВпипе @ев Нпеагеп УитасЬвепя @езег Ъе!йеп Уогвргйпре @1Ъ ры ЯНег 60 хоп зеЧег Зее г @е вапге Рег100е 1770—1906 ал. \Уепп тат Фе Сг0хзе без: ХпжасЬзепз хоп Ъей ет гп т @еве)е ей алег ап! деп РОпогеВтесззег @е$ (ах Напр-—-тй ет МеЪепЪесКеп уегЫ1п4епф4еп — Зее1е1|ев Ъегеебпет, Бекошии! тап ав \ ег лв Ууоп 5:8. №епп )е1;% ех1вМегепфе \ егваИт!55е жейег Бе! Ъейа!кеп *ег@еп, 50 181 @е ВежасЬзпле Фев бев1е!ев, “ег @е Бещеп ЗееЪесКеп ши! ейпапег уеге1п121, Ыплеп Коглег 7е1 хп ег- жаг1еп. 

6) Рег зга-АЪНцвв уегвеМеБ6 10) потег меНег Ш ег 500-65 среп КеВише Ш @а5 ЛебепВесКеп; ев у1г@ 4аЪе! але} ветпе аПтаБПере ВежасЛзипс тп копуталегеп сей. Вип ойЙепег АБПиозх, еёбма $0 16 ег ап? еп Кагеп 1770 ппФ 1802 багсех{е!! упгОе, ехлзйет! Вепхибасе ш1ей% терр. 

БиБАиотЕК.. ^^. 
Московского Универси +, 

19 В.В. Локоновой: ‚” 
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