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Оглавлѳніѳ Х-го тома 
Иллюстрированной „Жизни животныхъ" А. Э. Брэма. 

РіКООБРАЗНЫЯ. Crustacea 
Стр. 

М е ч е х в о с т ы . Xiphosuridae 1 
Me^exBOJTb. LimUlus polyphemus . 2 

Р а в о о б р а з п ыя. Crustacea 3 
III Отрядъ. Д о с я т и н о г i с р а к и . 

Decapoda 24 
К р а б бы 24 . 
Сем. 1. Ч'е т н р с X у г о л ь н о - п а II-

д и р н ы с к р а б б ы 25 
ОбыкновеицыНсухопутпыйкраббъ 

Gecarcinus ruricola 26 
Манящій краббъ. Gelasimus . . . . 26 
Песчаныіі краббъ. Ocypoda 27 
Рѣчиой краббъ. Telphusa fluviati-

lis 27 
Ракушковий краббъ. Pinnotheres 

veterum 27 
Гороховый краббъ. P. p i s u m . . . . 27 

Сем. II. О в р у г л о г о л о в ы е к р а б -
б ы . . . . 28 

Овруглоголовый краббъ. Thala-
mita natator 28 

Portunus marraoreus 28 
Европейсвій краббъ. Garcinus 

maenas 28 
Бо.)іьшо0 сухопутный краббъ. Can-

cer pagurus 29 
Сем. III. Т р е у г о л ь н о - в а н ц ы р -

u u e к p a б б ы 30 
Длішнолобый ракопаукъ. Steno-

rynchus 31 
Inachus 31 
Pisa Gibsii 31 
Lissa 31 
Рогатая Мая. Maja squinado . . . . 32 

Сем. IV. К р у г . і ы е к р а о б ы 32 
Стыдливый краббъ. Calappa gra-

nulata 32 
Сем. V. X p e б т о н о г i с к p a б б ы . . . 32 

Волосатый краббъ. Dromia vulga-
ris 32 

Dorippe lanata 34 

Стр. 

Hypoconcha sabulosa 34 
Зернистая этуза. Etusa granulata. 34 

Сем. VI. Н е п о л н о х в о с т ы е р а -
ки. Anomura 36 

Homola Cuvieri 36 
Каменный краббъ. Lithodcs 36 

Сем. VII. Р а к и о т ш е л ь н и к и . Ра-
guridae 36 

Обыкновенный отшельникъ. Pa-
gurus Prideauxii 38 

Porcellana 41 
Galathea 41 
Пальмовый воръ. Birgus l a t r o . . . 41 
Древесный ракъ отшельникъ. Хі-

lopagurus rectus 42 
Д л и н н о х в о с т ы е р а к и 42 
Сем. I. Т в е р д о к о ж і е . Loricata 42 

Обыкновенная лангуста. Palinu-
rus vulgaris 42 

Листовилные раки. Phylosoma. . 43 
Ракъ медвѣдь. Scyllarus 44 

Сем. II. Н a с т о я п; i e p a к и. Astaci-
dae 44 

Обыкновенный рѣчнон ракъ. Asta-
cus fluviatilis 45 

Благородный ракі.. А. fluviatilis 
nobilis •. 46 

Каменный ракъ. A. fluviatilis tor-
rentium 46 

Длннноналый ракъ. A. leptodacty-
lus 46 

Каснійскій ракъ. A. pachypus . . 46 
Амурскій ракъ. A. dauricus 46 
Крымскій ракъ A. angulosus . . . . 46 
Cambarus diogon»s 46 
Tliaumatocheles Zaleuca 46 
Омаръ. lloraarus vulgaris 47 
Сѣвероамернканскій омаръ. Н. 

amcricanus 48 
Ncphrops norvcgicus 4У 

Сем. III. II о л и X e л H Д Ы. Polychelidae. 4i> 



IV о г л А ] 

Стр. 
Pentacheles spinosa 49 
Wil lemoesia leptodactyla 49 
Policheles crucifer 49 

Сем. IV. К р е в е т к и . Carididae 50 
Обыкцовецная креветка. Cran-

gon vulgaris • 50 
Lysmata seticauda 51 
Pontonia tyrrhena 51 
Typton spongicola 51 
Пильчатая креветка. Palaemon 

serratus ' 52 
Креветка сквилла. P. s q u i l l a . . . 52 
ТовкОБогая креветка. Nematocar-

cinus gracilipes 53 
Sergestes magnificus 53 
Свѣтящіеся ракп. Lucifer 54 

II-й отѵядъ. Расщеплѳногіе. Schizopoda 54 
Mysis 54 
Gnathophausia 54 
Euphausia 54 

III-Й отрядъ. Г о т о н о п е . Stomatopoda 54 
Ракъ кузнечикъ. Squilla mantis. . 55 
Squilla desmaretii 56 

ІѴ-Й о т р я д ъ Cumacea 56 
V-tt отрядъ. Равноногія . Isopoda 56 
Сем. I. М о к р и ц ы . Oniscidae 56 

Стѣішая мокрпца. Oniscus mu-
rarius 57 

Погребная мокрица. О. scaber . 57 
Шабовидка. Armadillo 57 

Сем. П . В о д н ы я м о к р и ц ы . Asel-
lidae 58 

Водный осликъ. Asellus aquaticus 58 
Сверлящія мокрицы. Limnoria . . 58 

Сем. Ш. П л а в а ю щ і я р а в ы о н о -
гія. Sphaeromatidae 58 

Шаровидная мокрица. Sphaeroma. 58 
Monolistra соеса 58 

Сем. IY. Рыбныя мокрицы. Cymothoidae 58 
Serolis 58 
Праница. Praniza 59 

Сем. У-ѳ. Г а р п е л е в ы я м о к р и ц ы . 
Bopyridae 59 

Сем. ѴІ-е. К р а б б о в ы я м о к р и ц ы . 
Entoniscidae 59 

VI-tt от ішдъ. Ііокоплавм. Amphipoda. 60 
Сем. I. Н а с т о я щ і е б о к о п л а в ы . 

Gammaridae 61 
Бокоплавъ блоха. Gammarus pulex 61 
Вокоіілавъ кузнечикъ. G. locusta. 62 
Andania gigantea 62 
Песочный скакунъ. Talitrus lo-

custa 63 
Береговой скакунъ. Orchestia li-

toralis 63 
Сем. П-е. Б о к о п л а в ы , с т р о ю щ і е 

трубки 64 
Microdentopus grandimanus 64 
Клешиехвостъ. Chelura terebrans 64 

Сем. Ш-е. П а р а з и т н ы е б о к о -
п л а в ы 64 

l lyperia 64 
Нептуиовъ ракъ. Cystosoma Nep-

tuni 64 
Acanthozone tricarinata 64 

Сем. IV*. Г 0 p л 0 в 0 r i л. Lacmadipoda 65 

л E и I E 

Cip. 
Капрелла. Caprella 65 
Киювыя вши. Cyamus 65 

V l l - f t отрядъ. Leptostraca 66 
Nebal ia 66 

Ѵ Ш - й отрядъ. Уеоногія. Cirripedia . 66 
Сем. 1-е. М о р с к і я у т о ч к и . Lepa-

didae 67 
Lepas anserifera 67 
L . pectinata 68 
L anatifera 68 
Scalpellum 68 
Lithothrya 68 
Megalasma striatum 68 

Сем. П-е. М о р с к і е ж е л у д и . Bala-
nidae 68 

Обыкновенный морской желудь. 
Balanus balanoides 68 

ЛІелудь колокольчигеъ. В. tintina-
bulum 69 

Ліелудь попугай. В. psittacus . . . . 69 
Diadema balaenaris 69 
Coronula balaenaris 69 
Tubicinella 69 
Улиточный ваичльникъ. Cochlo-

rine hamata 70 
Anelasma squalicola 70 

Сем. Ш-е. К о р н е г о л о в ы я . Rhizo-
cephala 70 

Sacculina carcini 70 
Peltogaster curvatus 72 
Parthenopea subterranea 72 

Отрядъ IX . Весловогія . Copepoda . . . 72 
Сем. 1-е, С в о б о д н ы я в е с л о н о г і я. 

Eucopepoda 73 
СафирныГі рачекъ. Sapphirina ful-

gens 75 
Циклопы. Cyclops 76 
Harpacticus chelifer • 76 
Notodelphys 76 

Сем. П-е. П а р а з и т н ы я в е с л о н о -
г і я . Parasita 76 

Карповая вошь Argulus foliaceus 77 
Рыбная вошь. Caligus 78 
Lernanthropus 78 
Brachiella 78 
Ilaemobaphes 78 
Lernaeonema monilaris 79 
Penella 79 
Herpyllobius 79 
Отрядъ Х-Й. Ракушковыя. Ostra-

coda 80 
Cypris ovum 80 

Отрядъ ХІ-Й Жаберяоног ія . Brancbio-
poda 80 

Сем. 1-е. Л п с т о н о г і я . Phyl lopoda . . 81 
Ліаброногъ. Branchipus 81 
Соляной рачекъ. Artemia sal ina. 81 
Щптень. Apus 84 

Сем. П-е. Д а ф н и д ы. Cladocera 85 
Acanthocercus • 86 
Обыкновенная дафнія. Daplmia 

pulox 87 
Большая дафнія. D . magna 87 
Polyphemus 87 
Bytliotrephes 87 
Le])todora hyalina 87 



О Г Л А В Д Е Н І Е . 

С IP. 

ЧЕРВИ. Vermes 90 

Классъ 1-й. Коловратки. Rotatoria ѳз 
Стр. 

Сем. Le. П а н ц ы р н ь г я к о л о в р а т -
к и Brachionidae 94 

Чѳгырехрогая коловратка. Noteus 
quadricornis 94 

Сем. П-е. Н ѣ ж н о к о ж і я к о л о -
в р а т к и . Hydatinae 96 

Прозрачпая підатива. Hydatina 
senta 96 

Одноглазая коловратка. Kotom-
mata myrmeleo 97 

Hexarthra polyptera 98 
Сем. Ш-е. Ф и л о д и н о в ы я . Philodi-

naea 98 
Ko.iecHiiKif. Rotifer 98 

Drilophaga bucephalus 98 
Acyclus inquietus 98 
Callidina parasitica 98 
Callidina magna 100 
Philodina roseola ' 100 

Сем IV-e. Т р у б о ч к о в ы я к о л о -
в р а т к и . Tubicolaridae 101 

Украшенная флоскулярія. Flos-
cularia ornata 101 
Обиіественная коловратка. Cono-

chilus • 101 
Сем. V. Б р ю х о в о л о с ы е ч е р в и . 

Gastrotricha ' • 102 

Классъ ІІ-й. Звѣздчатые черви. Gephyrei. 102 

Зеленая бовелліл. Bonellia viridis. 103 
Зернистая фасколозома. Phascolo-

soma granulatam 104 
Голый сііфонніікъ. Sipunculus nu-

rtus • 105 

Пріапулъ. Priapulus 105 
Эхіуръ Далласа. Echiurus Pallasii. 105 
Aspidosyphon 106 
БалтіГісціГг галпкрішть. Halicryp-

tus spinulosus 107 

Классъ ПІ-й. Кишечножаберныя. Enteropneusta ют 

Неаполитанскій баланоглосъ. Balanoglossus clavigerus 107 

Классъ ІѴ-й. Кольчатые черви. Annelides los 

Подклассъ 1-й. Щетиноногіе черви. Chaetopoda юв 

Сем. 1-е. Д о ж д е в ы е ч е р в и . Lum-
bricidae 

Обыкновенныіі дождевой червь. 
Lumbricus agricola 

Лабораторный дождевикъ. L.ana-
tomicus 

Пестрый дождевикъ. L. foetidus. 
Проворный дождевикъ. L. puter. 
Зеленоватый дождевикъ! L. сЫо-

roticus 
Красноватый дождевикъ. L. ru-

bellus 
ПіітевндцыГі дождевикъ. Phreo-

ryctes Menkeanus 
Criodrilus lacuura 

Сем. П-е. Т р у б о ч н и к и . Tubificina. 
Ручейный трубочиикъ, Tubifex 

rivulorum 

Сем. Ш-е. В ь ю н к и . Naidina 114 
109 Хоботковая ыаида. Nais probosci-

I dea 114 
109 I Вѳзхоботковая паи да. N. elinguis 114 

; Улитковая наида. Chaetogaster 
112 diaphanus • 115 
112 Сем.IV-e. К а и и т е л л и д ы . Capitelli-
112 ' dae 11б 

' Dasybranchus caducus 115 
112 Capitella 116 

Сем. V-e. А ф р о д и т о в ы я . Aphroditea 117 
113 ІІІегіінистая герміона. Hermione 

hystrix 117 
113 Колючая афродита. Aphrodite 
113 aculoata 117 
114 Сем. Vl-e. II e p e ir д о в ы я. Nereidea. 118 

Nereis incerta И^̂  
114 Nereis Duinerilii 118 



V I О Г Л А В Л В Н І Е . 

Стр. 

Палоло-червь. Palolo viridis 118 
Сем. УП-е. І І л а с т і і ы ч а т о у с ы я . 

Pliyllodocea 119 
Phylodoce laminosa 120 
Прозрачный пдастиичахоусый 

червь. Torrea vitrea 120 
Сем. УШ-е. Г л п д е р о в ы я . Glycerea 120 

Глицега. Glycera 120 
Сем. IX-o. П е с к о ж и л ы . Arenicolae. 120 

Обыкиовенішй пескожнлъ. Are-
nicola piscatorum 120 

Сеы.Х-е. К л и м е н і і і . Clymeniae 122 
Песчанішъ. Arenia 122 

Сем. X l - e . П e p II с T 0 Щ e T и H к 0 в Ы я. 
Chetopteridae І22 

Пергаментный трубкожилъ. Chae-
topterus pergamentaceus 123 

Разноногій трубкожилъ. Ch. va-
riopedatus 123 

Стр. 
Сем. ХТТ-е. У с т р и ч и и к и . Hermel-

lacea 124 
Устричникъ Hermella alyeolata. 124 

Сем. ХШ-е . Т е р е б е л л о в ы я . Tere-
bellacea 125 

Темная іеребелла. Terebella ne-
bulosa 125 

Эмалевая теребелла. Т. emmalina 126 
Ракушковая теребелла Т . соп-

chilega • 126 
Горшечница. Т. figulus 127 

Сем. ХІѴ-е . 3 м ѣ и к о в ы я. Serjjulacea 128 
Змѣйки. Serpula 128 
Сабеллы. Sabella 129 
Амфпкора. Amiihicora 130 

Сем. XV-e. М и в о с т о м о в ы я. Myso-
stomatidae 137 

Гигантская міізостома. Mysoston а 
gigas 137 

Подклассъ ІІ-й. Гладкіе черви. Himdinae ш 

Сем. 1-е Н а с т о я щ і я и і я в к и . Ні-
rudinea 138 

Медицинская иіявка. Hirudo me-
dicinalis 138 

Аптекарская піявка. H. officinalis. 143 
Берберійская иіявка. П . troctina 143 
Сенегальская іііявка. П. myso-

melas 143 
Индійская піявка. Н- granulosa. 143 
Конская іііявка. Н aemopis vorax. 144 
Тонкомордая ніявііца. Aulacosto-

miiin gulo 144 

Обыкновенная присосница. Ne 
phelis vulgaris 

Цейлонская піявка 
Сем. П-е. Х о б о т к о в ы я п і я в к і г 

Clepsinae 
Улитковая кленсііна. Clepsine 

complanata : 
Желтая клепгииа. CI. flava . . 
Мексиканская ціявица. Haemen 

teria mexicana 
Скатовая гііявка. Pontobdella mu 

ricata 

144 
144 

146 

146 
146 

146 

1 4 6 

Классъ Ѵ-Й. Нруглые черви, ^fematlielmintes і4б 

Отрядъ 1-й. Колючеголовые. Асап-
thocephali 149 

Скребень великанъ. Echinorhyn-
chus gigas 150 

Рыбный скребень. E. proteus. . . 150 
Мыіииныіі скребень. Ь. moiiolife-

rus 150 
Утиный скребень. Е . polimorphus 150 

Отрядт. 1І-й. іИетиикочелюетгые 
Chetognathae 151 

Двуточечная стрѣлка. Sagitta bi-
punctata 151 

Отрядъ II 1-й. Нитчатые черви. Ne-
matodes 151 

Сем. I. У р о л я б і і і . l lrolabea 151 
Бородавчаторотъ. Enoplus 151 
Dorvlaiinus papillatu.s ir>2 
Rhabdi t i s 152 

Сем. II-(> У г р и д ь г . A g u i l l u l a c e a e . . . 153 
Іілойгтрроукеусиая угрида. An-

guillula aceti glut.inis 153 

Лягудіач ья аскарида. Ehabdomena 
nigrovenosum 

Кохиііхпиская глиста. E h . stron-
gyloides 

Долгоносиковпя глиста. Allanto-
nema mirabile 

Комарикогая глиста. Atrattonema 
gibbosa 

Шмелегая глиста. Sphaerula-
ria 

Пиіеипчная угрида. Anguillula 
tritici 

Heterodera Schacbtii 
Сем. I l l e. A с к a p и Д ы. Ascaridae . . • 

Челояѣчесная аскарида Ascaris 
lumbricoidcs 

Собачья аскаридіі. A m ) S t a x . . . 
Лоиіадиная аскарида. A. mfgalo-

crphala 
Червовидная острица. Oxyuris 

icnnicularis 162 

155 

155 

156 

150 

157 

158 
159 
159 

160 
162 

162 
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Стр. 

МеднискіГі струнецъ. Filaria me-
tlinensis • 163 

Мошонковая ришта. F. bancrofti. 163 
Лоа-червь 163 

Сем . ІѴ-е. С в а м н и к о в ы е ч е р в и . 
Strcngylidae •. 163 

СобачіЛ свайвіікъ. Dochmius tri-
gonocephalus 163 

СваГпіикъ двѣнадцаттіерстЕоГі 
кишки. D. duodeiialis 164 

Мохцорылъ. Eustronpylus gigas 164 
Кишачін сваііиикъ. Ollulanus tri-

cuspis 164 
Рыбіи клобучекъ. Cucullanus elc-

gans 165 

VII 

CiT. 
Горловая глиста Synganus tra-

j cliealis 166 
j Сея. T-e T p It X 0 T p a X e л П Д Ы. Tri-

cliotrachelidae 167 
Спиральная трихипа Trichina 

spiralis 167 
Человѣческій власоглавъ. Tricho-

cephalus dispar 171 
! Сем. Vl-e . В о л 0 с a't It к 0 в Ы e. Gor-

diidae 171 
Водяной водосатиііъ. Gonliua 

aquaticus '. . . 171 
Сем. Vl l -e . Ч е р в е и ' о в ы е . Mermitiilae. 173 

Бѣловатый червецъ. Mcrmis albi-
cans 173 

Классъ ѴІ-Й. Плоскіе черви. Plathelminthes ш 

Отрядъ 1-й. Ленточные черви.. Cesto-
des 177 

Сем. 1-е. Цѣ ц U и. Taeniidae 177 
Обикаовенный солитеръ. Taenia 

solium 181 
БілчачіГі солитеръ. Т. saginata. . 182 
Малый солитеръ. Т. папа 183 
ІКелтоточечпый солитеръ. Т. fla-

vopunttata 183 
Мадагаскарскііі солитеръ. Т .ma-

dagascarionsis 183 
Огуречный солитеръ. Т. cucume-

rina 183 
Топкошейный солитері,. Т. margi- 184 

nata 
Собачій солитеръ. Т. serrata — 184 
Цѣиень мозговіікъ. Т coenurus. 184 
Эхинококковый солитеръ, Т. echi-

nococcus 185 
Се.н. Il-e. Л е н т е ц о в ы е . Botriocepha-

lidac 186 
ІПіірокій лентецъ. Botriocephalus 

latus 186 
ГренландскіГі леитецъ. В. corda-

tus 188 
Ремнедовын леитецъ. В. liguloides 188 
Колюшковый лентедъ. Schistoce-

phalus solidus 188 
Ремнедъ. Liguta simplicissima : . 188 
Гв08дичниі«,. Caryophyllaeus . . 189 
Тетрафнлнды. Tetraphyllidae . . 189 

Отрядъ 11 П. Сосальщики Tromatodes. 189 
Сем. 1-е. М п о г о р о т ы о . I'olvstomeae 190 

Флетановый тріусть. Epibdella 
hippoglossi 191 

Трѵбконоспый жаберникь. Tro-' 
chopus tubiporus 191 

Клименовыи сосальщикі.. Cycla-
tclla annelidicola 1Я1 

Удонелла. Udonolla 191 
Странный сііяйііикъ Iliplozoon 

paradoxum 192 
Дииориа Diporpa 193 
Аитоьотплъ. Anthoeotyle merlu-

cius 194 

Дактнлокотилъ. Ductilocotyle pol-
lachii 194 

Многоустъ мягкотѣдыхъ. Aspido-
gaster concliicola 195 

Лягушачья многоустка. Polysto-
muii) integerrimum 195 

Сем. I l -e Д в у p 0 T Ы e. D i s t o m e a e . . . . 196 
Толстый двуустъ. Distomnm ma-

crostomum 197 
Печеночная двуустка. D. hepati-

cuiu 198 
Ланцетовпднан двуустка. D, lan-

ceolatum 200 
Ратунзова двуустка. D . Rathouisi 200 
Лопатовндная двуустка. D, spa-

thulatura 200 
Собачья двуустка. D. conjum'tum 200 
Каирская двуустка. D- lietero-

pliyes 200 
Раздѣльнополый друустъ. D hae-

matobius 200 
^ Ивмѣнчнвая одноустка. Monosto-
; mum mutabile 201 
i Лягушачья амфистома. Ampliisto-
I mum subclavatum 201 

Отрядъ Ur-й. 1'ѣсннчатыечерви. Tur-
' bcllarii 202 

Оодотрядъ 1-й. Иѳмѳртияы. Nemertini 2ОЗ 
' Малая четырехглазка. Tetrastem-
' ma obscurum 2ОЗ 
I Бермудская четырехглазка. Т. 
I agricola 204 
i Хрупкая лекелія. Meckelia soma-

totoma 204 
I Крестоносная пoлiя.Poliacrucige•ra. 2()5 

Nemertes 206 
Морская негнертина. Ptcrosoma 

planum 207 
Malacobdella 208 

Отрядъ I l - i i . Прямокишечные. Rhab-
docoela 209 

1 Сердитый краеротиві.. Prostomum 
I furiosum 210 
1 Странный воронковнкъ. Convoluta 
' i)aradoxa 210 
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С ір . 
Роскофскій воронковикъ. с . ros-

coffiensis 210 
Брюхоротка Эренберга. Mesosto-

mam Ehrenbergii 210 
Четырехугольная брюхоротка. М. 

tetragonum 211 
Оригинальная брюхоротка. М. 

personatum 211 
Щелеротва. Schizostoma 212 
Усѣченпый боченкоротъ. Vortex 

truncatus 212 
Зеленый ботеякоротъ. V . viridis. 212 
Голотуріевый паразитъ. Anophlo-

dium 212 
Малоустка. Microstomum 212 
Узкоротъ одноглазый.81епо8Іотит 

monocelis 213 
Одноглазка. Monocelis 213 

Отрядъ ІІІ-й. ВѣтвистоЕвшечные.Оеа-
droQoela 214 

Млечнобѣлая піанарія. Planaria 
lactea 215 

Бурая планарія. PI. torva 215 

Стр. 

Малая многоглазка. Polycelia lae-
vigata 215 

Черная многоглазка. P. n i g r a . . . 215 
Косматая иланарія. Thysanozoon. 216 
Наземная планарія. Rnynchodes-

mus terrestris 217 
Двулинейная планарія. Geodes-

mus bilineatus 217 
Лѣсная планарія. Rhynchodesmus 

sylvaticus 217 
Малая наземная планарія- Micro-

plana cunnicola 217 
Краснобрюхая нланарія Geopla-

na njfiventris 218 
Подземная иланарія. G. subterra-

nea 218 
Кьюсскін бипалій. Bipalium ke-

лѵепзе 218 
Rhopalura Intoshi 220 
Rhopalura Girardii 220 
Dicyema 220 
Dicyemennea 220 

М0ЛЛЮСК00БРАЗНЫЯ. Molluscoidea 22 

Нлассъ 1-й. Мшанни. Bryozoa 221 

Эренбергова болотнянка. Paludi 
cella Ehrenberhii 

Сѣтчатніі; кораллъ. Retepora eel 
lulosa . . . : 

Лопралія. Lepralia 
Хохлатка. Criskatella mucedo . . . 

221 

223 
223 
225 

Листовидная флюстра. Flustra fo-
liacea 227 

Локсозома-ложка. Loxosoma co-
chlear 229 

Тубипора. Tabulipora 229 

Классъ II-Й. Плеченогія. Brachiopoda 230 

Сем 1-е. П р о с в е р л и н к о в ы я Те-
rebratulidae 231 

Стеклянваи иросверлинка. Теге-
bratula vitrea • . . 235 

Змѣеголовая иросверлинка. Т. ca-
put serpentis 235 

Валдгеиія. Waldhemia cranium . 235 
Тоцидія. Thecidiunimediterraneum 235 

Сем. Il-e. P ir н X о н e л л и д и Rhyn-
chonellidae 237 

Попугаевидная клювостворчатка. 
Rynchonella psittacea 237 

Неправильная кранія. Crania ano-
mala 238 

Сем. I l l -e . Л и н г у л и д ы . Lyngulidae 238 
Пирамидальный язычекъ.ЬіпкиІа 

jpyramidata 238 
Сем. IV-е. Д и с ц и н и д ы . Discini-

dae . . 238 

ОБОЛОЧІІПКП. Tunicata 240 

Отрядъ 1-й. Асцидін. Aacidiae 242 
Сем. 1-е. И p о с т ы я а с ц и д і и. Asci-

diae simplices 242 
Ascidia microcosmus 242 
Chfivreulius 242 

Фаллувія Phallusia mamillaris 
Болтенія. Boltenia fusitbrmis 

244 
__ 244 

Кулцеола. Culceolus M o s e l e y i — 245 
Гигантская аскопера. Ascopera 

gigantea 245 



Кубковидная асдидія. Hypoby 
thius calycodes 

Сем. Il-e. О б щ е с т в е н н ы я а с ц и 
д i и. Ascidiae sociales 

Уточковидиая клавеллііна. Clave 
llina Ippadiformis : 

Сем. I l l -e . С л о ж и ы л а с ц п д і и 
Ascidiae compositae 

Amarucium densum 

0 Г 1 А В Л В Н І Е . IX 
Стр. I Стр. 

, Didemnum cereum 246 
245 Cirrinatium concrescens 247 

' Ботриллъ. Botryllus albicans — 247 
245 i Пирозома. Pyrosoma 247 

Сем. IV-e. A Ц Ц e u Д и к у л я p i И. 
245 i Apendiculariao 249 

Отрядъ ІІ-й. Сальиы. Thaliacea 249 
Большая сальпа. Salpa maxima.. 251 245 

246 

МЯГКОТѢІЫЯ. Mollusca 252 

Классъ 1-й. Головоногія. Cephalopoda 254 

Отрядъ I-tt. ДвужабернБія. Dibran-
chiata 261 

Сем. 1-е. В о с ь м и щ у п а л ь ц е в ы я . 
Octopoda 261 

Обыкновенный спрутъ. Octopus 
vulgaris 263 

Длиннощупальцевый спрутъ. О. 
macropus 270 

Octopus catenulatus 270 
Мускусный сирутъ. Eledone mos-

chata 270 
Обыкновеипий ботикъ. Argonauta 

argo 272 
Сем. П-е. Д ѳ с я т и н о г і я . Decapoda 274 

Сепіола Ронделета. Sepiola Hon-
deletii 274 

Россія. Rossia 275 

Обыкновенная каракатица. Sepia 
officinalis 275 

Sepia elegans 279 
Sepia biserialis 279 
Обыкновенный кальыаръ- Loligo 

vulgaris 280 
Стрѣльчатый кальмаръ.Ь. sagittata asi 
Loligo todarus 282 
Loligopais Veranyi 282 
Loligopsis vermicularis 282 
Крючковатый кальмаръ. Ouycho-

teuthis Licbtensteinii 282 
Enoplotcutliis 283 
Почтовый рожокъ. Spirula. . . . 283 

Отрядъ 11-й. Четырехжаберкыя. Те-
trobranchiata 287 

Кораблпкъ. Nautilus pompilius. . . 287 

Классъ ІІ-й. Брюхоногія. Gastropoda • 292 

Отрядъ I-tt. Крылояогія. Pterqpoda.. 296 
Сем. 1-е. С т е к л у ш к о в ы я . Ыуаіеа-

сеае 297 
Клеодора. Cleodora 2Я7 
Creseis 297 
Трехзубчатая стеклушка. Нуаіеа 

tridentata 298 
Горбаіая стеклушка. Н. gibbosa. 298 

Сем. П-е. ЦII м б у л і ѳ в ы я. Cymbulia-
сеа 298 

Неаполитанская Тидемаинія. Ті-
demannia neapolitana 299 

Цимбулія, Cymbulia . . 299 
АрктическіГі слизиевикъ. Lima-

cina arctica 300 
Сем Ш - е . К л i о п о в ы я. Clioidea. . . 300 

Сѣверная кліо. Clioborealis 302 
Присосковая кліо. Pneumodermon 

ciliatum 302 
Отрядъ ll-tt. ЗаднвасаберяиЕп. Opisto-

branchia 303 
Сем. 1-е. Ц у в ы р ь к о в ы я . Bullacea. 306 

Обыкновенный нузыреш.. Accra 
bullata 306 

Цилихна. Cylichna truncata 309 
Морская миндалинка Phvline 

aperta 309 
Морской занцъ. Aplysia depilans. 310 

^ Румфова долабелла. Dolabella 
j Bhumphi 311 

Сем.П-е. І І л е н к о ж а б е р в ы я . Р І е и -
! robranchidae 311 
I Оранжевый нленкожаборникъ. 

Pleurobranchus aurantiacus.. 312 
Пероніевъ нленкожаберникъ. PI. 

Pcronii 312 
Глазчатый пленкожаберникъ. PI. 

ocellatus 312 
Средиземноморская зонтичница. 

Umbrella mediterranea 313 
Сем. І1І-Ѳ. Д о р н с о в и д н ы я . Dori-

didae 313 
Мягкобородавчатый дорисъ. Uo-

( ris pilosa 314 
1 Киасиий дорисъ. D.proxima . . . 314 
I Шероховатый дорнсъ. D. muricata 314 
I Бугорчатый дорисъ. 1». tubercu-
I lata 315 
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Гребенчатый грпфсльнпкъ. Ancula 
(ristata 

ГлаачатыГг бородавочнііісъ. Poly-
ccra ocellata 

COM. IV-O. Э О Л К О В Ы Я . A r o l i d a o 
ВІ.твистая древовидна. Deudrono-

tus arborescens 
Краігчатан эолка. Aeolis punctata 
II ii)ioKococo4uaji эолка. Ae. pa-

pillosa 
Друммомдова эолка. Ac. Drum-

mondii 
Бѣлая нолка. Ae. alba 
Тетисъ. Tethys fimbriata 
Зеленая элизія. Elysia v i r i d i s . . . . 
Блестящая элпзія. E splendida 

Ce.4. V-e . Л a ii ц и тп и ц ы. Pontolima-
cidae 

Широкоголовая ланцетнііца. Pon-
tolimax capitatus 

Отрядъ ІІІ-й. Легочныя. Pulmonata . . 
Сем . 1-е. У л п т к о в ы я. I l e l i c i d a e . . . 

Виноградная улитка. Helix р о т а -
tia 

Краичагая улитка. II. adspersa.. 
П. seccrncmla 
П. pisana 
Н. naticoides 
Н. vcrmiculata 
Ы. ligata 
f l . lucorum 
11. Mazzulii 
Н. sicana 
Пятнистая улитка. Н. arbusto-

rum 
Лѣсная улитка. Н. n e m o r a l i s . . . . 
Пестрая улитка. II. hortensis . . . 
Helix personata 
Горныіі булимъ. Bulimus monta-

nus 
Красноротъ. В. liaemastomus 
Bulimus acutus 
Achatina lubrica 
A. immnculata 
A. mauritiana 
A. perdrix 
Янтаркч Succinea 
S. Pfeifteri 
S. amphibia 
S. oblonga 
Vitrina pollucida. . . . • 
V. elongata 
Куколка. Pupa 
Пузягая щемиика. Clausilia ven-

tric'osa 
Ceil l l - e . Г о л ы е с л и з н и Limacea-

Лѣсиой слизень. Arion empirico-
rum 

Большой иридоролиіый слизень. 
Linuix maximus 

Полегіои слиаеиь І .̂ agrestis . . 
Амалін. Ainalia Hiarginata 
Amalia gagates 
Раковииковыи слиаеиь. Testacella 

hal io t idea 
Tcstaofl la 4cutulnm 

Cip 

315 

315 
316 

31(5 
317 

318 

319 
319 
31» 
320 
321 

322 

322 
322 
331 

331 
333 
334 
3.34 
334 
334 
335 
335 
335 
335 

336 
336 
33(1 
336 

337 
337 
337 
3,38 
338 
3.38 
338 
338 
3,38 
338 
338 
,338 
3,38 
ЗЗУ 

339 
339 

339 

340 
340 
.341 
341 

341 
342 

Cip. 
Онхиліи. Onchidium 342 

Сем. I l l - e . У ш а с г и к о в ы я . Auricu-
lacea 343 

Дождевая улитка. Scarabus im-
brium 343 

Карлнковыя улиткіг. Carychium. 343 
Ушастики. Auricula 344 
A scarabus 344 
A. maxima 344 
A. Judae 344 
A. myosotis 344 
A. comformis 344 
A. nitens 344 
Скороходъ. Pedipes 344 

Сем. IV-e . Легочныя улитки. Limnaea-
cea 344 

Большой ирудовикъ. L imnaeas ta -
gnalis • 345 

Болотный прудовикъ 346 
Обглкновенный прудовикъ 346 
Ушковый ирудовикъ. L. auricula-
ris 346 
L elongata 3-)7 
L. silesiaca 347 
L- palustris 347 
L minuta 347 
L. peregra 347 
L. ovata 347 
Слизистая илащеноска. Amphipe-

plea glutinosa 348 
Физа. I'hysa 348 
Роговая катуиша Planorbis cor-

neas 349 
P. marginatus 349 
P . carinatus 349 
P . vortex 349 
Болотная чашечка. Ancylus lacu- 349 

stris 349 
О т р я д ъ l Y - n . Киленогія . Hcteropoda. 358 

Атлантки. Atlanta 358 
A. Peronii 359 
A. Keraudrenii 359 
Ка]шиарія Carinaria 360 
ІІтеротрахел. Pterotrachea 363 
Филнроя. Phyllirhoe b u c e p h a l a . . . 864 

Отрядтг. V Л. Переді іежаберники Pro-
sobranchia 364 

Г р е б н е ж а б е р н ы я . Ctenobranchia-
ta 367 

Сем. 1-е. Л у ж а н к о в ы я . P a l u d i n a c e a 367 
Живородяпіал лужанка. Paludina 

vivipara 368 
Агатоиаіі лужанка. P. achatina . 368 
Грязиіія лужайка. P . imjiura.. . 368 
Меланія. Melania 370 
Садковая затворка. Valvata pis-

cinalis 370 
Ребристая риссоя Rissoa costata 370 
Скалистый береговичокъ. Lito-

rina petraea. • ' •. •. 371 
Береговой береговичокъ. L. litorca ,372 
Ленточная лакуна. Lacuna diva-

ricata .373 
гірителі.иаи труба. Solarium 373 

С ѣ т ч a т о ;к a б e p FI Ы Я. Neurobran-
chia. . . • • 374 



Сем. 1-е. К р у г л о я з ы ч и ы я . Cyclo-
stomidac 

Красивая круглоротка. Cyclosto-
ma elegans 

Башневіідка. Pomatias 
Сем. П-е. Г е л и u п п и д ы. Helicinida 

Гедицпна. Ыеіісіпа 
COM. I l l -е . О с т р я ii к о в ы я . Aciculi-

dae 
Острянка. Acme 
Аыііуллярія. Ampullaria 

Сем. IV-e. К о л п а ч к о в ы я. Capulidae. 
Венгерскій колпачекъ. Capulus 

hungaricus-. • 
Каліпггрея. Calyptraea 
Thyca ectocon 
УліітковндиыГі круглякъ. Natica 

helicoides 
Сем. V-e. Ч е р в я ч к о в ы я . Vermeta-

cea 
Червя чекъ. Vermetus 
Змѣевикъ. Siliquaria 

Сеи. Vl-e Б а ш е н к о в ы я . Turitella-
cea 

Башенка. Turitella 
Усѣчеі.ный нгольиіікь. Cerithium 

truncatum 
Ліітіопа. Litiopa 

Сем. ѴП-е. М а р с о і і і м . Marseniidac. 
Лямеллярія. Lamollaria . . . . 

Сем. V l l l - e . Л u т и ii ы. Jaiitl i inidao.. . 
Лптііиа. Janthina 

Сем. IX-e. С в и т к и Yolutacea 
Толстокрайнііцы. Marginella 
Свитки. Voluta 
Эфіопскій челночекъ. Cjmbium 

aethiopicum 
Панская митра. Mitra papalis. . 
Епископская митра. М. ерівсора-

lis 
Сем. Х-е. О л и в о в ы я . Оііѵасеа 

Оливы. ОИѵа 
АІІПП.ІІЛБГ. А п с Ш а 
Арфы. Награ . • 

Сен. ХІ-е. Б у к и II и It д ы Buccinidae. 
Волнистый рожокъ. Виссіпшп un-

datum 
Мережка рѣшетчатая. Nassa re-

ticulata 
Пу)>пурпицн. Purpura 
Ehizochilus antipatliura 
Magilu.s antiquus 
Leptoconclius 
Багрянка обыкповепная. Murex 

bratidaris 
Уеѣчеиная багрянка М. truncu-

lus 
Вѣтвистая багряика. М. ramosus. 
Древнее веретено. Fusus antiquus 
Fusus norve^icus 
F'usus Turtoni 
Грушки. I'yruliX 

Сем. Xl l -e . К 0 11 у с о в It Д H Ы Я. Conoi-
dea 

О Г Л А В Л Е Н І Е . X I 

Стр. Стр. 

Конусы. Conns 3i»t; 
374 Вырѣвокрайыія. Pleurotoma 398 

Сем. Xl l l - e . У ж о в к и ^ р г а е а с е а . . . . 398 
374 I Тигровая ужовка. Сургаеа tigris. .339 
375 Каури. С. moneta 400 
375 Настоицее яичко. Ovula ovifor-
375 mis 401 

Сем. XlV-e. Т р и т о и о в к о в ы я . Tri-
375 toniidae 401 
375 Узкоиосная тритоновка. Trito-
375 . nium nodiferum 402 
375 Тритоновъ рогъ. Tr. variegatum. 402 

ШлемовидныГі бочеиокч. Dolium 
375 galea 402 
375 Настояшій іипшакъ. Cassis cor-
376 nuta 404 

Сем. X V-e. К p ы л a т ы я р а к о в и u ы. 
377 Strombidae 405 

Беликанова нога Aporrhais pes 
377 pelecani 405 
377 Крылатка велииаиг. Strombus gi-
379 gas 406 

Чертовъ коготь. Pterocora lambis 406 
379 Сем. XYI-e. Л у u к о в ы я. Ner i t idae . . . 40G 
379 Рѣчиая лунка. Nerita tluviatilis.. 407 

Малая лунка. N. minor 407 
380 Яйценоенаіі лунка. N. pulligera.. 407 
380 Лодочки. Navicella 407 
380 Сем. XYU-e. К у б а р е в и д н ы я . Tur-
380 : bidae 407 
381 ' Моришиистая кубарчатка. Turbo 
381 ' rugosus 408 
384 Масляная кубарчахка. Т. оіеагіз 408 
384 I Паііуасскій кубарь. Т. pagoUus.. 4о8 
384 I Дельфиика. Delphinula 409 

) Оианфовъ курганчикъ Troihus 
384 і ziziphiuus 409 
385 i Фазанка. Pbasiajiella 409 

j Обыкновенное утко. Ilaliotis tu-
385 1 berculata 410 
385 I Сѣтчатая дырчатка. Fissurella re-
385 : ticulata 410 
386 ' Греческая дырчатка. F. graeca.. 410 
3?6 Обыкповепная вырѣзка Emargi- . 
386 nula reticulata 410 

Обыкновенное блюдце. Patella 
386 vulgaris 411 

Прозрачное блюдце. P. pelluci-
387 I da 413 
388 Сем. XYIII-e. 11 a p a a ii т n ы я у л и т-
389 к и. Entoi'onchae 413 
390 Евлпмо. Eulima 413 
390 Страниям яніоконха. Entoconcha 

mirabilis 414 
Людвигова паразитная улитка. 

EntocolaK Ludovigii .'. 418 
Отрядъ УІ-Л. Чѳшуеносныя. Crcmido-

phora 419 
Иглистая байдарка. Corephium 

aculeatum 420 
Окаймленная байдарка. Chiton 

umrginatus 420 
Глубоководная байдарка. Lepto-

396 rbitonbonthus 421 

390 

390 
390 
394 
395 
395 
395 



XII 0 Г Л А В Л Е П 1 Е . 

Стр. 

Классъ ІІІ-й. Лопатоногія. Scaphopoda 421 

Обыкновенный зубовпкъ. Dentalium vulgare 422 

Классъ ІѴ-й. Пластинчатожаберныя. Lammellibranchiata 426 

Стр. 
Отрядъ I-tt. ОдноиусЕульныя. Mono-

rayaria 433 
Сем. 1-е. У с т р и ц ы . Ostreae 434 

Обыкновенная устрица. Ostrea 
edulis 434 

Віфгииская устрица. О. virgi-
niana 446 

Бѣловатая луковичка. Anomia 
ephippium 447 

Сем.П-е. Г р е б е ш к о в ы я . Pectinidae 448 
Напильникъ. Lima hians 448 
Гребепгокъ. Pecten opercularis . . 449 
Сьѣдобпый шарннръ. Spondylus 

gaodcropus 451 
Сем. I l l -e . ЛІО л о т к о в ы я. Маііеасеа 4о1 

Молотокъ. Malleus 451 
Настоящая жемчужница. Меіеа-

grina meleagris ' 451 
Сем. IV-e. P a в у ш в о вы я. МуШасеа 457 

Съѣдобная ракушка. Mytilus edu-
lis 458 

Модіола. Modiola 461 
Пальцеобразный каменьщикъ. Li-

thodomus lithophagus 462 
Дренсена. Dreyssena polymorpha. 463 
Чепіуистая пинна. Pinna squa-

mosa 466 
Сем. V-e. Т р е у г о л к и . Tridacnacea. 466 

Гигантская треуголка. Tridacna 
„g igas 467 
Длинная треуголка. Тг. elongata. 468 

Отрядъ ІІ-й. Двумусвульныя. Dimya-
ria 469 

Сем. 1-е Н а я д ы . Najades 4в9 
ІКемчужвая перловица. Margari-

tana margaritifera 471 

Зеленая перловица. Unio pictoram 475 
Лебединая беззубка. Anodonta 

cygnea 486 
Цельская беззубка. А. cellensis. . 486 

Сем. П-е. Т е л л и н ы , ТеШпасеа 487 
Венерка. Venus 487 
Теллина. ТеШпа 487 
Береговой іпарикъ. Cyclas гіѵі-

cola 488 
Роговой шарикъ С. cornea 488 
Горошинка Pisidium 488 

Сем. III. В у р н л к и . Saxicavidae 488 
Шероховатая бурилка. Saxicava 

rugosa 488 
Се.ч. IV. Р а з и н ь ко вы я. Myacidae. 489 

Разнвька. Муа 489 
Pholadomya 489 
Обыкновевный чсренокъ. Solen 

vagina 490 
Мечевидный черенокъ. S. ensis. 490 
Стручковидный черенокъ. S. si-

liqua 490 
Сем. IV. К а м в е т о ч ц ы . Pholadidae. 490 

Камнеточецъ палецъ, Pholas dac-
tylus 490 

Древоточец!.. Teredo navalis 493 
Сем. V-e. Г а с т р о х е н ы . Gastrochae-

nae 499 
Гастрохена. Gastrochaena 499 
Булава. Clavagella 499 
Кроііильце. Aspergillum SCO 

Сем. Vl-e С е р д ц е в и д к о в ы я . Car-
diacea 500 

Иглпстая сердцевидка. Cardium 
rusticum 502 

Съѣдобиая сердцевидка. С. edule 502 

ІІГЛОЕОЖІЯ. Echinodermata б05 

Классъ 1-й. Голотуріи. Holothiiroidea 510 

Кукумарія. Cucumaria doliolum . 510 
Трубчатая голотурія. Ilolothuria 

tubulosa 511 
Stichnpus 512 
liohadschia 512 

Ypsilothuria attenuata 517 
Rhopalodina Neurtali 517 
P.sychropotes longicauda 519 
Scoto])lana globosa 519 
Оипапга. Synapta 519 



О Г Л А В Л Б Н І В . XIII 

Стр. 

Классъ II й. Морскіе ежи. Echinoidea. 522 

Стр. 
ОГ)ыкповенныГ[ морской ежъ. 

Echinus saxatilis 526 
Короткоиглый морской ежъ. То-

xopneustes brevispinosus 527 
Psammechinus microtuberculatus.. '528 
Arbacia 529 
Кожистый моу)ской ежъ. Asthe-

uosoma hystrix 529 
Calveria 530 
Phormosoma uranus 530 

Cystechinus vesica. • 580 
Strongylocentrotus droebachiensis. 531 
Щитовидный морской ежъ. Cly-

peaster 533 
Сердцевидный морской ежъ. Spa-

tangus 534 
Hemiaster 534 
Perinopsis lyrifera 535 
Pourtalesia phiale 535 
Pourtalesia ceratopyga 536 

Классъ ІІІ-Й. Морскія звѣзды. Asteridae.. 537 

Asterias arenicola 538 i 
Asteronyx Loveni 539 I 

Brisinga endecacnemos 589 

Классъ ІѴ-Й. Офіуры. Ophiurldae. 5ЗЭ 

Настоящія офіуры. Ophiura 540 Эвріалида. Euriale verrucosa — 540 

Классъ Ѵ-й. Морскія лиліи. Crinoidea 541 

Морская лилія. Pentacrinus 541 
Holopus 542 i 
Корневая лилія. Rhizocrinus 543 

Actinometra — 544 
Комагулы. Comatula 544 

ЕПШЕЧЯОПОЮСТЯЫЯ:. Coelenterata. 552 

Подъотдѣлъ 1-й. Гребневики. Ctenophorae. 553 

Гладкая цидияаа. Cydippe pilaus. 554 
Красная Геккелія. Haeckelia 

rubra 654 
Евхарисы. Eucharis 554 
Форскаліева бероя 555 

Bolina hydatina 556 
Перистая ціідішна. Hormiphora 

plumosa 556 
Веперинъ поясъ. Cestus veneris.. 55(> 

Подъотдѣлъ ІІ-й. Стрекатели. Cnidaria. 557 

Классъ 1-й. Полипомедузы. Polypoinednsae. 560 

Отрядъ 1-й. СиФ0Н0Ф0|»ы. Siphonophora 560 
Двурядная фіі8офоі)а. Physophora. 

disticha 560 

Пелагическая фивадія. Physalia 
pelagica 562 

Стефалія. Stephalia corona 563 



XIV о г л А в л Е И I к . 

Стр. 

Парусинкъ. Velella 561 
Отрядъ 11-й. Гидромедувы. Hydrome-

dusae 564 
Мсдузка-ползуііъ. Clavatella рго-

lifora 565 
Медуаа ирисоснііца. I'ectis antar-

ctica 566 
Кориморфа. Corimorpha nutans. . 567 
БѣиценосныА гіідромедувиикъ.Мо-

nocaulus imperator 568 
Ііеразцѣ.іт.иал тубу.іярія. Tubula-

ria indivisa 568 
Иглисіаіі гидрактинія. Hjdracti-

nia echinata 569 
ПрѣсноводныГі ііолиіінякъ. Cordi-

lophora lacustris 571 

C l p 

Зрлеііал гкдра. Hydra v ir id i s . . . 572 
Сѣрая гидра. Н. grisea 572 
Обгакновенная гіідра. Н. vulga-

ris 572 
Отрядъ ІІІ-й. Медузы. Discomedusae . 578 

Xpiiaaopa. Chrysaora ocellata . . . 578 
Аврелія. Aurelia 578 
Волосатая ціапея. Cyanea capil-

lata 580 
Кювьерова рпзостома Rhizostoma 

Uuvieri 580 
Удивительная ііерііфііліл. Pery-

phylia mirabilis 580 
Кассіоііея. Cassiopea 581 
Вокальчатая мечуаа. Calycozoa.. 582 
Teccepa. Tessera princeps 583 

Нлассъ ІІ-Й. Коралловые полипы. Anthozoa. ьвз 

Отрядъ 1-й. Шйстищупальцовые по-
липы. Hexactinia 592 

Сем. 1-е. М о р с к і я а п е -н о U ы. Acti-
niaria 592 

Конская актипія. Actinia equina 593 
Карусова актинія. A. Cari 593 
Роскошпая актігыія. Ragactis pul-

chra 593 
Оранжевая актііаія. Cereactis. 

aurantiaca 593 
Красивая актииія Hcliactis bellis 593 
Изиѣичиваяактинііі. Aiptasia mu-

tabilis 593 
Плаіценосная адаисія Adarnsia 

palliata 593 
МавелІеваактиція.ЕІоасІізМагеІіі 593 
Бороздчатая аиемола. Anemonia 

sulcata 593 
ІГереиопчагый церіаптъ Ccrian-

tus membranaccus 594 
Аіянпія Поста. Cladactis Costae. 594 
Арабская актинія. Cranibactis ara-

bica 597 
Мііогосифонііица. Polysiphonia. . . 598 
Многогіористая лііпомена. Lipo-

mcna multiporurn 598 
Іірозрачиан сагартія. Sagartiapel-

luc da 598 
Огнепиая сагартія. S. ippioa . . . . 598 

Сем II-o. И о a я T a p i И. Zoantharia . . 598 
Zoanthus 598 
Palythoa fatua 599 
Palythoa axinellae 600 
Polyparium ambulans 601 

Сем I l l -e . A u T и II a T 0 в Ы я. Antliipa-
thacoa 601 

Аитипать. Anthipates 601 
Cesi. IV-e. 3 в Ѣ 3 д Ч a T Ы e к о p a л л la. 

Astraeaccae 603 
СокальчатыіТ кораллг. Astroides 

calycularis 603 
ВѣтвкстиГі кораллъ. Dendrophyl-

lia ramoa 606 

Мадрепоры Madrepora 607 
Развилистый поритъ. Pontes fur-
catus 607 
Груздевпки. Fungia 607 
ИзиѣпчппьтГі вѣ^рникь. Flabel-

lumvariabile 608 
Leptopenus discus 610 
Дерііовидный кораллъ Cladocora 

caespitosa 610 
Блѣдпал астрея. Astraea pallida 611 
Гедіастрея. Ileliastraea helipora.. 611 

Отрядъ Il-e. Восыипщупмльцевые по-
липы. Octactinia 611 

Сем. 1-е. П р о б к о в ы е п о л и п ы . 
Alcyonaria 611 

Алціона. Alcyonium 611 
Сем. II-o. М о р с к і я п е р ь я . Penna-

tulidae 613 
Веретиллы. Veretillura 613 
Обыкповенное морское перо. Pte-

roides spinosum 614 
Свѣтящееся морское перо. Pen-

natula phosphorea 614 
Гренландская кисть. Umbellula 

groenlandica 616 
Томсонова кисгь. U. Thomsoni. . 617 
Красная кисгь. U. miniacea 617 
Глубоководная кисть. U. leptocau-

lis 617 
Оѣворная кисть. D . encrinus . . 617 

Сем. I l l -e . Г о р г о н і е в ы е . Gorgonidae 617 
Бородавчатая горговія. Gorgonia 

vernicosa 619 
Isidigorgia Pourtalesii 619 
ИзяпінѣнііііН сипральпикъ. Stre-

ptocaulus pulclierrimus 619 
Глубоководная горгонія. Bathy-

gorgia profunda 619 
Благородный кораллъ Corallium. 619 

Сем. IV-o. О р г а н о н и д а ы е ко-
р а л л ы Tubiporidae 622 

Трубчатыпки. Tubipora 622 
Коралловые рифы к острова (122 



о г л А в .1 Е П I К. XV 
Стр 

Подъотдѣлъ ІІІ-й. Губки. Spongiae 

Классъ І й: Известковыя губки. Calcispongiae 647 
C i p 

Рѣиіетчагая асцеттд. Ascetta сіа-
thrus 649 

Мѣшетчатая губка. Ascatis bo-
trvoides 649 

Кисіевидная левкаидра. Leucan-
dra penicillata 649 

Сотовіідцыя губки. Sycones C49 

Классъ ІІ-й. Обыкновенный губки. Coenospongiae ббі 

Отрядъ 1-й. Кремнсроговыя губки, і іа-
lichondriadae 651 

Адріатическан губка. Euspongia 
adriatica 652 

Лосиящаяся губка. En. niteiB.. . 652 
Ловля губокъ 653 
Типичный аммотиптъ. Ammolyn-

thus prototvpus 657 
Хондрозіи. Cliondrosia 658 
Морскіе лимоны. Tethya 658 
Галиваркіі. Halisarca 659 
Десмацидоны. Desmacidon . . . . 659 
Мавританская клатрія. Clathria 

morisca 661 
Блѣдиая губочка. Spongelia pal-

lescens 661 
ІТолііпопіідная акспиелла. Axi-

nella polypoides 661 
Esperio])sis Challendgeri 661 
Бурящі)! губки. Yioa 661 
Прѣсноводпыя губки. Potamospon-

giae 661 

Отрядъ ІІ-й. Чвтырвхлучевыя губки. 
Tetractinellidae 

Гигаатская геодіи. Geodis gigas 
Отрядъ I l l -й . Швгти-тучввыя і'убки. 

Hexactinellidae 
Шульцева семиерелла. Semperella 

Schulze 
Филііііпішская мпогопучковая губ-

ка. Polylophus philippinensis . 
Клаусовъ оклсрогамнъ. Sclero-

thamnus Clausii • 
Геіікелева фаррея.Гагаеа Иаеске-

lii 
Эдизова ігорцфраѵелла. Pcriphra-

gella P]lisae 669 
Удивительная ііалоиэма. Ilialonfi-

ma iiiirabile 
Узорчатая ситовидная плотепка. 

Euplectella aspergillum . . . . 
Поркуniiua. РЬогопеша Carpen-

teri 672 
Голшеніп. Golchenia 672 

667 

667 

668 

6Г,9 

669 

669 

669 

670 

671 

Цѣпкін комочекъ. Tricboplax adhaerens 674 

П Р 0 С Т Ѣ Й 1 І П Я . P r o t o z o a 675 

Классъ 1-й. Инфузоріи. Infusoria 676 
Подклассъ 1-й. Рѣсничныя инфузоріи. C i l i a t a cso 

ІЦстинорожкп. Styloiiichia 681 
Сувойки. Vorticella 682 
Кивающая cyBoilKa.Epistylis nutans 683 
Ревелевъ трубачъ. Stentor Reselii 685 
Загадочная сп простом». Spirosto-

ma ambiguum 686 

Валантпдіи. Balantidium 687 
Ауреліева туфелька.. . • • в88 
Кол иода. Colpoda 688 
Неугелюлшя бурзарія. Bursaria 

truncatolla 692 

Подклассъ ІІ-й. Шгутиковыя. F l a g e l l a t a 69В 

Воротничковыя инфузоріп. Choa-
noflagellata... .• 698 

Панцырішя инфуз. Diiioflagellata. (і99 
Сѣвериая поктплука. Noctiluca 

railiaris 699 

Медуаоіідная поктилука. Loptodis 
CUS m dusoides 699 

Огненная ноктіілука. Pyrocystis 
noctiluca 699 



X Y I О Г Л А В Л Е Н І Е . 

Стр. 

Классъ ІІ-й. Корненожки. Rhizopoda . . . . 700 
Стр. 

Отрядъ 1-й. Лучѳвнки. Radiolaria 703 
Rhizosphaera leptomita 704 
Spaerozoum ovodimare 704 
Actinomma drymodes 704 
Litomespilus Hammabundus 704 
Ommatocampe nereides 704 
Carpocanium diadema 704 

704 
704 
704 
704 
705 

Clathrocjrclas Jonis 
Dictvophimus tripus 
Cliallengeron Willemesii 
Heliospnaera inermis. 

Отрядъ ІІ-Й. Солнечники. Heliozoa 
ЛігутііковыГі солнечникъ. СШо 

phrys 
Ко.!іючій солнечникъ. Acanthocys 

tis tuvfacea. . . 
Салтанов'ь актодііскъ. Actodiscu 

Saltani.. 
Элегантная рѣшетница. Clathru 

lina elegans 
Эйхгориовъ актаіюсферій. Acti-

nospherium Eichhorni 
СолпечцыГт актішофрнсъ. Actino 

phrys sol 
Отрядъ Ill-tt. Баиерникп. Foramini 

fera 
Гуттулины. Guttulina.. . 
Дендритина Dendritina 

706 

706 

706 

707 

707 

707 

708 
709 
709 

Полосагодырчатая іюлистомелла. 
Polystomella striatopunctata... • 709 

Плоскій орбитолитъ. Orbitolites 
complanata 710 

ОкаймлеаныГг орбитолитъ. O.mar-
ginalis 710 

Двойной орбитолитъ. О. duplex . 710 
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РАКООБРАЗНЫЯ. 
П о д к л а с с ъ 1. 

М е ч е х в о с т ы ( X i p h o s u r i d a e ) . 

Мечехвосты иди Мйлуккскіе раки (Xiphosuridae—собственно вѣрнѣе—Xiphu-
rldae—s. Poecilopoda. Schwertschwanze, Molukkenkrebse)—весьма рѣдкія животныя, 
которыя являются остатками прежней ѳпохи и не состоятъ въ ближаііщомъ родствѣ 
съ нынѣ живущими группами. Мечехвосты, которые большинствомъ изслѣдователой 
относятся, хотя и не безъ нѣкоторой оговорки, къ ракообразнымъ, имѣютъ собственно 
съ послѣдними мало общаго и ближе стоятъ къ паукообразнымъ, особенно къ скор-
піонамъ, отъ которыхъ они отличаются только жаборнымъ дыханіемъ, боковыми 
сложными глазами, отсутствіемъ такъ называемыхъ мальпигіевыхъ сосудовъ и тЬмъ, 
что живутъ въ водѣ. Гораздо многочисленнѣе и важнѣе признаки, по которымъ схо-
дятся мечехвосты п скорпіоны: у обѣихъ этихъ группъ тѣло состоитъ изъ 18 члени-
ковъ или сегментовъ, соединяющихся по 6 для образованія головогруди, средняго 
щита и хвоста; у обѣихъ первый отдѣлъ тѣла снабженъ конечностями, средній— 
листовидыми придатками, а хвостъ—безъ всякихъ конечностей. Дальнейшее сход-
ство заключается въ расположении заднѳпроходнаго отверстія на заднемъ концѣ 
средней части, въ положеніи наружныхъ половыхъ отвѳрстій, которыя отодвинуты 
далеко впередъ и находятся подъ особымъ щиткомъ, образовавшимся чрезъ сдіяніѳ 
седьмой пары конечностей, въ строеніи рта, половыхъ жолезъ, печени и, наконецъ, 
въ существованіп центрально расположенныхъ простыхъ глазковъ. Всѣ эти при-
знаки, устанавливая съ другой стороны разлпчіе между мечехвостами и раками, 
даютъ, повидимому, достаточное основаніе отдѣлять ихъ отъ послѣднихъ также и въ 
систематическомъ отношеніи и разсматривать какъ особый классъ члонисто-
ногихъ. 

Если ближе наблюдать мечехвоста сверху въ морскихъ акваріумахъ, то кост-
рюлеобразное тЬло его представляется покрытымъ двумя щитами. Первый щигь 
имѣетъ полулунную форму, причемъ углы его оканчиваются колючками; боковыя 
лопасти начинаются отъ продольныхъ, усазкенныхъ колючками ребрыпіекъ, при 
которыхъ расположены оба сложяыхъ глаза, почти почковидной формы. Два 
простыхъ глаза находятся ближе къ переднему краю и болѣе сближены между со-
бою. Съ этимъ головогруднымъ панцыремъ почти прямолинейно сочленонъ задній 
шестиугольный щигь, усаженный зубцами и большими боковыми шипами, съ 
которымъ соединяется подвижная, длинная, острая хвостовая колючка, служащая, 
по показаніямъ Фанъ деръ Гофена, ѳтимъ животнымъ оружіомъ, а таіоке ричагомъ 

„жиань животн." ВРЭМА Т. %. 1 
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для пореворачиванія своего гЬла, въ случаѣ опрокидыванія ого на спину. Такъ какъ 
мечехвосты часто всплываютъ наверхъ, поднимаясь медленно по сгЬнкамъ боль-
шихъ стеклянныхъ бассейновъ, въ которыхъ ихъ держать обыкновенно въ акваріу-
махъ, то является возможность наблюдать на брюшной сторонѣ весьма оригинальное 
расположеніе и функцію конечностей. 

Ротовое отверстіе, которое вообще у раковъ находится но на самомъ краю 
пѳредняго конца,—у мечехвостовъ отодвинуто еще болѣе назадъ и окружено шестью 
парами оканчивающихся клешнями конечностей. Передняя пара, самая маленькая, 
расположена впереди рта и соотвѣтствуетъ щупальцамъ. Слѣдующія загЬмъ 3 пары 
конечностей, соотвѣтствующія ножкамъ-клешнямъ десятиногихъ раковъ, отличаются 
своими основными члениками, которые округлены, усажены многочисленными ма-
ленькими шипами и служатъ животному для жеванія. Нѣсколько иначе устроены 
основные членики обѣихъ слѣдуюпщхъ конечностей, остальные же походятъ на 
передніс. Къ нижней сторонѣ большого полулуннаго щита прикрѣпляется еще боль-
шая крышка, простирающаяся надъ пятью парами плоскихъ, служащихъ одно-
временно какъ для плаванія, такъ и д-ия жабернаго дыханія, конечностей. Хвос-
товая колючка, у основанія которой помѣщается заднепроходное отверстіе, равно 
какъ и заднія плавательный ножки, отсутствуютъ еще у только что вышедшихъ изъ 
яйца мододыхъ мечехвостовъ, но въ остальномъ послѣдніе обнаруживаюП) полное 
сходство съ взрослыми животными, хотя и живо напоминаютъ въ то же время 
уже давно псчсзнувшихъ трилобнтовъ. Географическое распространеніо немногихъ 
видовъ нынѣ живущаго рода Limulus является непонятнымъ безъ обращенія къ 
прошедшимъ геологическимъ періодамъ. Одинъ видъ — Limulus роІурЬешиз обн-
таетъ у плоскихъ береговъ Флориды, Каролины и Антильскихъ острововъ, другіе 
виды — у плоскихъ береговъ Молуккскихъ 0сті)0в0въ, Китая, Японіи и Калп-
форніи. Псреселонія изъ одного района распространенія въ другой, ,съ образова-
ніемъ соотвѣтствующихъ видовъ, невозможно допустить въ виду глубины разд'Ьляю-
щдхъ морей, о самостоятельномъ-же ііроисхоледеніи видовъ тамъ и здѣсь, конечно, 
также нельзя думать. Такимъ образомъ мечехвосты (Limulus) Атлантическаго 
и Тихаго океановъ должны были быть разъединены по крайней мѣр'Ь со-времени обра-
зованія Панамскаго перешейка, т. е. третичнаго періода. Впрочемъ, первые остатки 
этихъ животныхъ были найдены въ гораздо болѣе древнихъ слояхъ, именно въ юр-
скихъ Заленгофенскихъ шиферахъ. Рѣдкость такихъ остатковъ, а также совершенное 
ихъ отсутствіе во всѣхъ позднѣйшихъ отложеніяхъ объясняются образомъ жизни 
нынѣ живущихъ мечехвостовъ, такъ какъ исчезнувшее безъ слѣда роды были во 
всякомъ случаѣ обитателями песчаныхъ береговъ. Остатки жѳ подобныхъ животныхъ 
могутъ сохраниться только въ видѣ исключенія, такъ какъ они разрушаются волнами 
и атмосферой, тогда какъ глубоководный формы, погребонныя въ илу, сохраняются 
гораздо лучпіе. Мечехвосты иміштъ плохо развитыя внЬпшія чувства и лѣнивы; они 
живуі"ь на незначительныхъ глубинахъ, ползая по илистому дну и питаясь животной 
пищей, особенно кольчатыми червями (нереидами). Къ солнечному свѣіу эти живот-
ныя очень чувствительны и скоро умираютъ, будучи подвергнуты его дѣйствію, тогда 
какъ, наоборотъ, вътѣнистомъ, прохладномъ мѣстѣ они могутъ долго жить и внѣ 
воды. 

Достойное вниманія отличіе между мечехвостами Индійскаго и Тихаго океа-
новъ съ одной стороны и Атлантическаго съ другой заключается въ заботЬ о по-
томствѣ: самки первыхъ носятъ яйца съ собой, у вторыхъ лее онѣ откладываютъ ихъ 
прямо въ илъ. 

Въ Японіи и Остъ-Индіи мечехвосты, которые въ Батавіи носятъ таіоке на-
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званіе «мимія», постуііаютъ въ большомъ количествѣ на рынокъ, главнымъ образомъ 
изъ-за вкусной печени и икры. Лгители побережья Атлантическаго океана въ Сѣвер-
ной Америкѣ употребляли острые концы хвостовъ мечѳхвостовъ для наконечниковъ 
стрѣлъ. 

Подклассъ IL 
Р а к и ( C r u s t a c e a ) . 

Въ большомъ отдѣлѣ членистоногихъ Р а к и или, собственно, Р а к о о б р а з н ы я (Crus-
tacea. КгеЪзе, Krustentiere) занимаютъ весьма определенное мѣсто. Раздѣляя съ 
другими классами этого типа общую членистость тЬла, какъ туловища, такъ и ко-
нечностей, им'Ья въ главныхъ чертахъ тождественное устройство и расположеніе 
частей г І̂іла, настоящія ракообразныя отличаются вообще особенностями, отвѣчаюіцими 
ихъ жизни въ водѣ. Хотя многія личинки насѣкомыхъ живутъ долгое время таіике въ 
водѣ, да и нѣкоторыя взрослыя насѣкомыя, пауки и клещи, временно могутъ нахо-
диться подъ нею, но гішъ не менѣе это не ведотъ къ измѣненію ихъ органовъ дыха-
нія, и они остаются воздушными животными, причемъ нѣкоторые жуки и пауки бе-
рутъ съ собой подъ воду запасъ воздуха. Не то у раковъ: они дышатъ въ водѣ жаб-
рами, которыя мы пока уподобимъ жабрамъ рыбъ, ниже же разсмотримъ подробнѣс. 
Не малое, впрочемъ, число раковъ, именно мокрицы и нѣкоторые краббы, приспосо-
бились втеченіе тысячелѣтій къ сухопутной жизни и дышатъ воздухомъ, хотя ихъ 
дыхательные органы н сохранили жаберный характѳръ. 

Второй при.інакъ всѣхъ взрослыхъ раковъ, нѳ подвергшихся, благодаря пара-
зитизму, регрессивной метаморфозѣ, состоитъ въ томъ, что они имѣютъ болѣе, чѣмъ 
четыре пары конечностей, благодаря чему весьма легко, по крайней мѣрѣ поверх-
ностно, установить принадлелшость какого-нибудь попавшаго намъ въ руки членисто-
ногаго жіівотнаго къ ракамъ, а не къ насѣкомымъ, у которыхъ имѣется 3 пары ко-
нечностей, иди къпаукамъ, у которыхъ ихъ—4 пары. Также трудно смѣшать какое 
нибудь ракообразное съ тысяченожкой, въ виду сходства послѣдней съ червями и 
отсутствія у нея наружныхъ жаберъ; впрочемъ, иныя мокрицы (Armadillo) до 
того схожи съ нѣкоторыми тысяченожками (Glomeris) по внѣшнему виду, что старые 
естествоиспытатели, напримѣръ Панцеръ, ихъ смѣшивали. Кожные покровы всѣхъ 
членистоногихъ состоятъ изъ хитина—вещества, отличающагося особыми микроско-
пическими и химическими свойствами, которыя у многихъ раковъ, благодаря отло-
женію углекислой извести, пріобрѣтаютъ большую крѣпость и способность къ сопро-
тивленію. Все вышесказанное относится ко всѣмъ ракамъ вообще, въ частности-же 
эти животныя, какъ въ огношеніи разнообразія строенія ихъ гііла, такъ и образа 
жизни, далеко оставляютъ за собой даже насѣкомыхъ. Держатся раки и въ открытомъ 
морѣ, и у береговъ и притомъ на различнѣйшихъ, мало мальски отвѣчаюнщхъ усло-
віямъ лшвотной жизни, глубинахъ. Рядъ формъ приспособился къ жизни въ прѣсной 
В0ДІ5, текучей и стоячей, чистой и переполненной гніющими веществами. Въ Г І ІХІ . 

сдучаяхъ, когда раки выходятъ изъ воды, они живутъ подъ камнями и кустами, другіс^ 
цредпринимаютъ далекія путешествія чрезъ песчаныя равнины, а нѣкоторыо краббы 
идаяседлиннохвостйераки лазаютъ покустамъи деревьямъ. Междураками, которые но-
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обще водутъ по преимуществу свободный образъ жизни и для преслѣдованія добычи 
снабжены хорошо развитыми органами внѣшнихъ чувствъ, крѣпкими челюстями, 
клешнями и сильными конечностями, есть и такіе, которые, живя паразитами на ры-
бахъ, самихъ-же ракахъ и даже на червяхъ, теряютъ, при своемъ развитіи, сначала 
хорошо выраженную членистость тЬла^и въ концѣ концовъ принимаютъ видъ без-
форменныхъ мѣшковъ. 

Кожный панцырь облегаетъ все тѣло раковъ со всѣми его придатками, 
принимая въ мѣстахъ соединенія колецъ тѣла и суставахъ болѣе мягкій харак-
теръ, не препятствуюпцй движенію, мѣстами-же, какъ напримѣръ на клешняхъ, онъ 
достигаетъ высокой степени твердости. Весьма часто панцырь, особенно вокругъ 
головогруди, образуетъ складку, которая въ нѣкоторыхъ случаяхъ (дафніи, ракушко-
выя) является въ видѣ двустворчатой раковины, какъ у моллюсковъ. У весьма мно-
гихъ усоногпхъ, благодаря главнымъ образомъ тому, что они въ развитомъ состояніи 
являются животными прикрѣпленными, раковина не только особенно богата известко-
выми солями, но вообще настолько напоминаетъ раковину мягкотѣдыхъ, что прежніе 
изслѣдователи разсматривали ихъ какъ моллюсковъ, уклонившихся въ своемъ раз-
витіи. Пигментъ, обусловливающій часто вѳликолѣпную пеструю окраску скорлупы, 
бываетъ или диффузнымъ (сплошнымъ), или-же заключается въ особыхъ, часто по-
движныхъ клѣточкахъ подлежащей ткани. Красный или красновато-желтый цвѣтъ 
является весьма распространеннымъ среди раковъ: его можно въ извѣстномъ смыслѣ 
назвать для этого класса животныхъ основнымъ цвѣтомъ, къ которому послѣ смерти 
возвращается большинство представителей, и который принадлежитъ часто формамъ, 
живущимъ на морскихъ глубинахъ и лишеннымъ свѣта и его посредственнаго и непо-
срѳдственнаго вліяній. Такимъ образомъ одинъ ракъ (Pandalus annulicornis), водя-
щійся у береговъ Шотландіи, бываетъ на мелкихъ мѣстахъ блѣдно-сѣрымъ, подъ 
цвѣтъ дна, на глубинѣ же около 200 т . онъ окрашенъ въ ярко-красный цвѣтъ. Такія 
формы, наоборогь, которыя живутъ въ пещерахъ и другихъ подземныхъ простран-
ствахъ, или же закапываются въ песокъ и илъ и такимъ образомъ лишены свѣта, со-
всѣмъ блѣдно окрашены. Морскія формы, живущія на поверхности моря, бываютъ часто 
стекловидно-прозрачными. Влизкіѳ роды ракообразныхъ иногда неодинаково оіфа-
шены, но въ такомъ случаѣ они живутъ въ разныхъ мѣстностяхъ и напоминаютъ по 
своей окраскѣ преобладающей цвѣтъ подлежащаго грунта. Даже одинъ и тотъ-жѳ 
видъ можетъ на мелкихъ мѣстахъ мѣнять свою окраску, соотвѣтственно окружающей 
средѣ. Такъ, напримѣръ, по наблюденіямъ Карингтона и Ловетта, краббы на свѣтломъ 
песчаномъ днѣ бываютъ желто-сѣрыми, на желѣзистомъ—красновато-бурыми, а на 
илистомъ—свѣтло-бурыми, часто съ зеленоватымъ отт-Ьнкомъ. Въ лужахъ, остаю-
щихся послѣ отлива на діоритовыхъ и сіенитовыхъ скалахъ острововъ Ла Манша 
и отличающихся богатой пестрой морской флорой, обитаютт^ также и самые пестрые 
экземпляры краббовъ, именно—ярко-зеленые съ бѣлыми крапинками. 

Одинъ и тотъ-жо экземпляръ можеп^ мѣнять свою окраску въ зависимости отъ 
окружающей среды, и это наблюдается у весьма многихъ раковъ. Это явленіе обу-
словливается всегда присутствіемъ особыхъ подвижныхъ пигментныхъ клѣтокъ, такъ 
называемыхъ хроматофоръ въ тканяхъ, лежащихъ подъ панцыремъ. Мапдорфъ про-
извелъ весьма обширныя и обстоятельныя изслѣдованія надъ однимъ морскимъ тара-
каномъ (Idothea tricuspidata), встрѣчающимся часто въ Кильской бухгЬ и вообще 
у больпшнства береговъ Европы и Сѣверной Америки. Эти изслѣдованія показали, 
что питаніе, освѣщеніе, степень солености воды и температура не оказываютъ въ 
данномъ случаѣ ніпіакого вліянія. Послѣднее тіімъ болѣе странно, что у другихт> ра-
ковъ, какъ напримѣръ у средиземноморской креветки (Nica edulis), хроматофоры 
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при пониженіи температуры стягиваются. Наблюдавшіяся Мапдорфомъ животныя 
постоянно соотвѣтствовали въ своей окраскѣ ближайшей окружающей средѣ и часто 
въ такой сильной степени, что онъ, даже послѣ мѣсячныхъ надъ ними наблюденій, не-
однократно б ш ъ вводимъ въ заблужденіе. Въ темныхъ и свѣтлыхъ сосудахъ упомя-
нутыя животныя, благодаря разстоянію и сокращѳнію пигментныхъ клѣтокъ, всегда 
мѣняли свою окраску соотвѣтствующимъ образомъ, Когда Маодорфъ покрывалъ ихъ 
глаза слоемъ чернаго непрозрачнаго лака, то они теряли эту способность, которою, 
впрочемъ, обладали въ неодинаковой степени, будучи вообш;е окрашены весьма 
различно. 

Иногда между ракообразными встрѣчаются поразительныя цвѣтовыя разновид-
ности. Альбиносы весьма рѣдки, но омары и рѣчные раки голубого нѳбеснаго цвѣта на-
блюдались; послѣдніе въ Вестфаліи попадались довольно часто, а въ нѣкоторыхъ та-
мошнихъ ручьяхъ съ мергелистымъ дномъ всѣ раки, короткое время спустя послѣ 
линянія, бывають голубого цвѣта. 

Такъ какъ всѣ части панцыря очень тверды, то онѣ не могутъ угнаться въ 
ростЬ съ самимъ тѣломъ рака, а потому должны отъ времени до времени сбрасы-
ваться, каковой процессъ называется линяніемъ, (у нѣмецкихъ рыбаковъ, «шіп-
tern»), и изученъ быль подробно Максомъ Врауномъ. Всѣ суставчатоногія, которыя 
нѳ линяютъ послѣ превращенія и посдѣ того, какъ ихъ кожный скеле.тъ достигъ 
извѣстной неподвижности и крѣпости, останавливаются навсегда въ своемъ ростѣ, 
раки-же, какъ животныя периодически линяющія, остаются способными къ росту 
втеченіе всей своей жизни. Если наблюдать за сотней майскихъ жуковъ, то можно 
убѣдиться, что свои незначительныя различія въ величинѣ гЬла они унаслѣдо-
вали отъ ііуколокъ и что впродолжѳніе ихъ короткаго періода половой жизни они 
не выравниваются уже въ росгЬ, тогда какъ маленькій ракъ можотъ при благо-
пріятныхъ условіяхъ всегда вырости большимъ. Способность рака ежегодно осво-
бождаться отъ своего неподвижнаго панцыря гЬмъ болѣе удивительна, что вмѣсгі; 
съ панцыремъ линяютъ у него и болѣе нѣжные органы — сяжки, глаза, жабры, 
даже пищеварительный каналъ. Уже Реомюръ въ первой половинѣ прошлаго сто-
лѣтія подробно наблюдалъ и описалъ линяніѳ рѣчныхъ раковъ, которыхъ онъ 
держалъ съ этою цѣлью въ проточной водѣ, заключенными въ стеіоіянныхъ со-
судахъ съ дырками. Если принять во вниманіе, что хитиновая оболочка желудка 
и зубы, которые она образуетъ, также мѣняются, то станетъ понятнымъ, почему 
ракъ за нѣсколько дней до линянія, сопряженнаго съ большими неудобствами и весьма 
болѣзненнаго, теряетъ аппетитъ. Предстоящее линяніе можно замѣтить и на ощупь: 
если надавить пальцемъ накожный скелета, то онъ немного подается, что очевидно 
показываотъ на предварительное размягченіе вслѣдствіе растворенія части извести, 
хотя, впрочемъ, химическихъ анализовъ, произведѳнныхъ для убѣжденія въ послѣд-
немъ, мнѣ неизвѣстно. Вскорѣ послѣ этого ракъ становится безпокойнымъ: онъ третъ 
свои ноги одна о другую, затішъ бросается на спину и начинаем работать всѣмъ 
тѣломъ, пока, наконецъ, ому не удастся порвать кожу, соединяющую на спинЬ пан-
цырь головогруди съ хвостомъ; послѣ этого большой спинной панцырь под-
нимается. За первыми напряженіями наступаетъ покой, но вскорѣ ракъ начинаетъ 
опять производить движенія ногами и всѣми частями тѣла, и панцырь поднимается 
все выше и выше, все бодѣе удаляясь оть ногъ. Менѣе, чѣмъ въ полчаса, ракъ 
оставляоп. уже свою старую кожу, причемъ онъ сначала, упираясь головою назадъ, 
освобождаеат. глаза и сяжки, а затѣмъ вытягиваетъ ноги изъ ихъ узкихъ оболочѳкъ. 
Послѣднее представляетъ для рака самыя большія затрудненія и онъ подчасъ те-
ряетъ при этой операціи одну или двѣ ноги. Если бы ножныя оболочки не лопались 
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при линянін вдоль, то ракъ не былъ бы вовсе въ состояніи ихъ сбросить. Посіѣ этой 
трудной и конечно болѣзненной работы, ракъ уже быстро освобождается отъ своихъ 
старыхъ покрововъ: онъ вытягиваетъ свою голову впередъ изъ ііодъ спинного пан-
цыря, а хвостъ ужо легко выходить изъ своего футляра. Сброшенная' скор-
лупа такимъ образомъ, до надрыва ея у хвоста, вполнѣ цѣльпая. Только что 
вылинявшій ракъ имѣетъ мягкій кожный покровъ, который однако уже спустя нѣ-
сколько дней, благодаря обильному отложенію хитина и извести, пріобрѣтаѳтъ крѣ-
пость стараго кожнаго скелета.—Періодъ новообразованія и отвердѣнія продол-
жается у короткохвостыхъ раковъ иди краббовъ значительно дольше; они въ это 
время прячутся въ щеляхъ скалъ или подъ камнями и въ земляныхъ норахъ. Не всѣ 
однако ракообразный сбрасываютъ свою коіку цѣликомъ, нѣкоторые, какъ напримѣръ 
равноногія (Isopoda), линяютъ часто, но старая кожа спадаетъ у нихъ по большей 
части отдѣльными кусками, такъ что передняя часть животнаго можетъ еще нахо-
диться въ старой скорлупѣ, въ то время какъ задній конецъ уже огь нея освобо-
дился. По Фитцу, линяніе десятиногихъ раковъ должно значительно облегчаться гЬмъ 
обстоятельствомъ, что въ это время въ ихъ крови содержится гораздо больше воды, 
чѣмъ обыкновенно, и, значить, она труд^Ье свертывается. Гисбрехть-же наблюдалъ 
у одного рака (Notopterophorus), что онъ передъ линяніемь наполняетъ весь свой пи-
щеварительный каналъ водою и такимъ образомъ значительно облегчаеть какъ раз-
рывъ старой оболочки, такъ и ея выглаживаніе. 

Число линяній, которымъ ракъ подвергается втеченіе своей жизни, весьма 
различно у разныхъ родовъ и, повидимому, обусловливается вообще величиною; мел-
кіе раки линяютъ гораздо чаще, чѣмъ большіѳ. Жюринь наблюдалъ, что дафніи 
впродолженіе 17 дней линяли 8 разъ. Нашъ рѣчной ракъ на первомъ году своей 
жизни линяетъ 8—10 разъ, на второмъ—6, на тротьемъ—4, на пятомъ, когда онъ 
становится ужо половозрѣлымъ,—2, отъ fi-ro—15-го одинъ разъ и загішъ ужо больше 
нѳ линяетъ. Самки, которыя и въ росгЬ отстаютъ, линяюгь менѣе часто. Весь про-
цессъ линянія у краббовъ можетъ быть прерванъ на иного лѣть, благодаря присут-
ствію извѣстнаго паразита изъ усоногихъ раковъ (Sacculina), хотя подобное-же 
явленіе случается и вслѣдствіе другихъ причинъ, такъ, напримѣръ, личинки веслоно-
гихъ, зараженныя глистами двуустками (Distomum), сохраняютъ впродолжсніе всей 
своей жизни эмбріональный характеръ. 

У нѣкоторыхъ, даже быть можетъ у всѣхъ краббовъ, оба пола, повидимому, ли-
няютъ но въ одно и то-жѳ время, но послѣ линянія самка обыкновенно подвергается 
оплодотворенію. Самцы прибрежнаго крабба (Carcinus maenas), по интересному на-
блюденію Коста, овладѣваютъ самками, начавшими линять, и таскаютт, ихъ ffb-
сколько дней съ собою, въ ожиданін конца линянія. Только что вылинявшая самка 
однако еще не допускаетъ оплодотворенія, и оно имѣеть м-Ьсто только тогда, когда, 
спустя нѣскодько дней, панцырь достигнетъ уже нѣкоторой твердости. Яйца, которыя 
самки краббовъ, равно какъ самки многихъ другихъ раковъ, таскаютъ съ собою, 
прикрѣплонными къ своему гіілу, имѣюи. такимъ образомъ въ промежуткахъ между 
линяніями достаточно времени для развитія: иначе они могли-бы быть сброшен-
ными вмѣстѣ со старой скорлупой и погибнуть. 

Прибавленіе въ pocrh послѣ линянія весьма значительно: Гіятъ наблюдалъ 
одного омара, который увеличился въ длину на пятую долю своей прелшей величины. 

Тѣло раковъ расчленяется, какъ и у всѣхъ суставчатоногихъ, на ріідъ слі.дую-
щихъ Д}іугъ за другомъ колецъ, сегментовъ или метаморъ. Но степень сегментаціи 
можетъ при этомъ быть весьма различной. Только въ весьма рѣдкихъ случаяхъ го-
ловной сегмон'гь, или, вѣрнѣе, пять головныхъ сегментовъ ясно отдѣляются отъ сліідую-
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щаго за ними пѳрваго грудного сегмента; въ большинствѣ-же случаевъ они съ нимъ 
сростаются, да и онъ, въ свою очередь, сливается съ меньшимъ или большимъ числомъ 
слѣдующихъ грудныхъ сегментовъ въ такъ называемую головогрудь, въ образованіи 
которой въ нѣкоторыхъ сдучаяхъ участвуюгь еще нѣсколько члениковъ брюшка. 
Иногда, вслѣдствіе паразитизма, у впoлffЬ развитыхъ раковъ первоначальная сег-
ментація можеть въ большей или меньшей степени исчезнуть. 

Боковые придатки сегментовъ груди только рѣдко отсутствуютъ, какъ настоя-
піія конечности, чапііе ихъ не бываетъ на брюшкѣ и, наконецъ, весьма рѣдко от-
сутствіе ихъ замѣчается на головныхъ сегментахъ въ качествѣ ротовыхъ органовъ 
исяжковъ. Большинство раковъ имѣютъ двѣ пары сяжковъ, которые однако нѳ всегда 
являются органами высшихъ чувствъ, а, напримЬръ,у тѣхъ-же паразитовъ и неподвиж-
ныхъ формъ могутъ служить для многихъ другихъ цѣлей: мѣстнаго движенія, схва-
тыванія пищи и прикрѣплѳнія къ другимъ животнымъ или къ неодушевленнымъ пред-
метамъ. Слѣдующіе загЬмъ придатки головы суть ротовыя части. Челюстей имѣется 
три пары; одна пара верхнихъ и двѣ пары нпжнихъ, которыя, какъ у жующихъ 
насѣкомыхъ, движутся другъ противъ друга снаружи внутрь. У нѣкоторыхъ ракооб-
разныхъ однако эти челюсти значительно измѣнились въ своемъ устройствѣ и обра-
зуютъ хоботокъ, посредствомъ котораго животное принимаетъ жидкую пищу. 

Ротовые оргаиы рѣчного рака. 

У десятиногихъ раковъ, къ которымъ, помимо краббовъ и омаровъ, относится 
также и нашъ рѣчной ракъ, къ числу ротовыхъ частей, помимо верхней, довольно 
значительной, расположенной поперечно впереди рта губы, относится еще но менгЬв 
6 паръ органовъ, которые представлены попорядку, начиная съ лѣвой стороны на 
прилагаемомъ рисункѣ. 

Первые три (а, Ь, с) соотвѣтствуютъ опясаннымъ уже у насѣкомыхъ челюстямъ 
остальныхъ членистоногихъ; а—крѣпкая верхняя челюсть, снабженная подвижнымъ 
щупальцемъ, b—первая нижняя челюсть, с—вторая нижняя челюсть, соотвѣтствую-
щая, несмотря на свою полную расчлененность—нижней губѣ насѣкомыхъ. Фиг. 
d, е и f, такъ называеиыя вспомогательныя челюсти или челюстныя ножки, наз-
ванныя такъ по своему происхожденію и по подоженію за ножісами; челюстныя нож-
ки служатъ однако не для передвиженія, а, вмѣстѣ съ обѣими парами нижнихъ че-
люстей, для схватыванія, осязанія и подбиранія пищи, тогда какъ верхнія челюсти 
служатъ для болѣе грубаго размельчснія ея. Обѣ заднія челюстныя ножки у другихъ 
раковъ принимаютъ нарулсность настоящихъ ножекъ, такъ что такихъ раковъ доллсно 
было бы назвать собственно четырнадцатиногими. 

Боковые придатки грудныхъ сегментовъ отличаются особеннымъ разнообра-
зіеиъ строенія, смотря по роду движеній: они могутъ быть б'Ьгательнымн ножками (у 
десятиногихъ и Isopoda), листообразно-весельными (у жаберноногихъ), раздвоенными, 
плавательными (у веслоногпхъ или циклоповъ), органами для производства водово-
ротовъ (у ноподвижныхъ морскихъ желудей и уточекъ) и, наконецъ, у весьма мало 
развитыхъ паразитическихъ формъ они могутъ и вовсе отсутствовать. 

Брюшныя ножки имѣю'л. въ разныхъ групііахъ ракообразныхъ таюкв раз-
ный функціи, а сообразно съ зтимъ, и разное строеніе, но тЬмъ но менѣе, он'Ь. 
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всегда отличаются отъ грудныхъ ножекъ; овгЬ могутъ быть приспособлены для дви-
женія или дыханія или, наконецъ, для прикрѣпленія яицтз и т. д. 

Пищеварительные органы ракообразныхъ имѣютъ болѣѳ однообразное строеніѳ, 
чѣмъ придатки сегментовъ. Почти всѣ ракообразный питаются исключительно живот-
ной пищей, причем'ь добычу ихъ составляютъ или сами животныя, или только ихъ 
кровь (въ случаѣ паразитизма), или, наконецъ, падаль. Соотвѣтственно съ такого рода 
питаніемъ пищеварительный каналъ бываетъ въ болыиинствѣ случаевъ прямыыъ и 
короткимъ. Ротъ расположенъ не на самомъ концѣ гЬла, а находится на брюшной 
сторонѣ и нѣсколько отодвинуть отъ передняго головного края. Пищеводъ, въ кото-
рый только у веслоногихъ открываются слюнныя железы, ведетъ у высшихъ формъ 
(десятиногихъ) въ объемистый, выпячивающійся своею выпуклостью къ спинѣ желу-
докъ; внутренняя поверхность желудка усажена бугорками, валиками и зубами, ко-
торые приводятся въ движеніе особыми мускулами и продолжаютъ жевательную ра-
боту верхнихъ челюстей. Общеіізвѣстны такъ называемые жерновки или камни 
нашего рѣчного рака, представляющіѳ два чечевицеобразныхъ известковыхъ обра-
зования въ боковыхъ частяхъ желудка, которыя послѣ ежегоднаго линянія расхо-
дуются при образованіи новаго панцыря. Отъ желудка начинается почти прямая 
тонкая киппіа, которая проходитъ черезъ заднюю часть тЬла и весьма легко выры-
вается у р іічныхъ раковъ вмѣстЬ съ концомъ хвоста (шейки), что номѣшало бы про-
изводить всегда передъ паркою этихъ животныхъ. Лежащая по обілімъ сторонамъ 
желудка такъ называемая печень (собственно родъ поджо-чудочиой железы) легко 
узнается по ея зеленому цвѣту и (у выспіихъ формъ) по волокнисто-лопастному 
строенію. У низшихъ группъ пищеварительный каналъ представляется въ видѣ прос-
той ровной трубки, у которой нельзя различить желудочнаго отдѣла, а печень обле-
гаетъ кшпку сверху. 

Органы кровообрап;енія отличаются также весьма боіьшимъ разнообразіемъ. 
Сердце пли спинной і[у.іьспрующій сосудъ иногда отсутствуетъ у низшихъ прсд-
ставитолея, но вообще іго объему, устройству и по числу отверстій, чрезъ которыя 
постулае7'ъ кровь, а также по степени развитія отходящихъ сосудовъ оно довольно 
разнообразно. У высшихъ группъ артеріальная кровь, дойдя по сосудамъ до питае-
мыхъ ею органовъ, вливается раньше въ лишенныя стішокъ пространства, такъ 
называемыя лакуны, а отсюда уже собирается въ вены, такъ что сосудистая система 
оказывается почти замкнутой. Кровь у ракообразныхъ бываетъ обыкновенно без-
цвѣтная, у ])ѣчного рака слегка фіолетоваго отгіінка, у нѣкоторыхъ родовъ весло-
ногихъ (Lernantropus, Clavella и Cycmis)—красная, но они сосутъ кровь у рыбъ. 

Особые органы дыханія иногда отсутствуют-ь и тогда необходимый кисло]юдъ 
всасывается всей кожной поверхностью, если-же они существуютъ, то имѣютъ 
исключительно форму жаберъ. Послѣднія бываютъ или нитчатыя, или въ видѣ дву-
стЬнныхъ пластинокъ (или, вѣрнѣе, весьма сплюснутыхъ карманчиковъ), которыя при-
крѣпляются въ разномъ чпслѣ у основанія грудныхъ или даже брюшныхъ но-
жекъ и лежать въ псрвомъ случаКі обыкновенно въ боковыхъ распіи]>оніяхъ голово-
груднаго щита. У нѣкоторыхт. веслоногихъ и личинокъ десятиногихъ имѣеіт. мѣсто 
кишечное днханіе, причемъ воздухъ воспринимается чрезъ задній п])оходъ. Цен-
тральная ні^рвиая система состоип, 'у нѣкоторыхъ низшихъ формъ просто изъ нерв-
наго окологлоточнаго узла, отъ котораго отходятъ всѣ периферическіе нервы. У выс-
піихъ раковъ э'1'а система гораздо болѣе совершенна и состои'п, изъ ясно дифферен-
цированной, расположенной надъ глоткой мозговой массы, изъ болѣе или менѣе 
длинной, и отчетливо расчлененной брюпшой цѣпии, наконецъ, изъ особенно хоропіо 
развитой симпатической не])і!ной системы, 
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Ракообразныя обладаютъ по большей части также и органами высшнхъ чувствъ 
и притомъ иногда очень высоко развитыми. Глаза бываютъ двоякіе, но никогда оба 
рода не бываютъ вмѣсгЬ у одного и того же животнаго, какъ это часто наблюдается 
У насѣкомыхъ. У низшихъ представителей они простые, иногда только по одному, у 
высшихъ—сложные, иногда съ большимъ числомъ отд'Ьдьныхъ фасетокъ, какъ на-
лримѣръ у Bathynomus giganteus, у котораго ихъ въ каждомъ глазу не мен-Ье 4000. 
Впрочемъ, у глубоководныхъ формъ, какъ и у всѣхъ,обитающихъ въ пещерахъ ра-
ковъ, глаза болѣѳ иди менЬе атрофируются. У высшихъ раковъ глаза сидятъ на 
подвижныхъ стебелькахъ, такъ называемыхъ глазныхъ ножкахъ или офтальмофорахъ, 
которые у нѣкоторыхъ краббовъ (Podophthalmus) очень длинны, у нѣкоторыхъ-жѳ 
глубоководныхъ морскихъ формъ, близкихъ къ нашему рѣчному раку, исчезли иди въ 
одно время съ глазами, или-жѳ послѣ нихъ. Условія исчезновенія глазъ у морскихъ 
глубоководныхъ раковъ очень интересны, но прѳдставляютъ цѣлый рядъ вопросовъ, 
которые трудно поддаются разъясненію. 

У нѣкоторыхъ глубоководныхъ формъ, напримѣръ у расш;ѳпленогнхъ, по бо-
камъ задней части тЬла, а также и на головѣ находятся особые органы, которые 
прежде принимались за глазки, но теперь признаются за органы свѣченія. У нѣко-
торыхъ личинокъ въ такъ называемой стадіи Mysis свѣтится пространство въ окруж-
ности глазъ, въ другихъ случаяхъ у прозрачныхъ морскихъ формъ наблюдали кра-
сивое свѣченіе узловъ брюшной нервной цѣпи. 

Обоняніе, особенно у высшихъ раковъ, развито отлично: они весьма скоро 
привлекаются пищевыми веществами, попавшими въ воду, почему при ловлѣ раковъ, 
омаровъ и ісраббовъ сѣтками и употребляютъ въ видѣ приманки падаль, куски рыбъ 
и т. д. Въ качествѣобонятельныхъ органовъ функціонпруютъ, вѣроятно, нервные эле-
менты, связанные съ нЬкными волосками или щетинками, которыми покрыты перед-
ніе сяжки. Относительно органовъ вкуса мы собственно ничего не знаемъ, но у во-
дяныхъ животныхъ эти органы вообще трудро опредѣлимы, довольно часто, вѣроятно, 
и вовсе отсутствуютъ, и могутъ по функціи легко совпадать съ органами обонянія. 

Слуховые органы у ракообразныхъ были неоднократно находимы и притомъ на 
различныхъ частяхъ гЬла, такъ напрнмѣръ у нѣкоторыхъ расщепленогихъ (принад-
лежащихъ къ роду Mysis) въ боковыхъ іідастинкахъ хвоста. У обыкновеннаго рѣч-
ного рака эти органы помещаются въ основныхъ чденикахъ меньшихъ внутреннихъ 
сяжковъ. Чтобы разобраться въ этихъ въ высшей степени удивительныхъ и интерес-
ныхъ органахъ, я д о т с н ъ сдЬлать маленькое отступленіѳ. Какъ всѣ органы высшихъ 
чувствъ, слуховые состоята изъ аппарата, воспринимающаго внѣшнія раздражѳнія, 
(аппарата, который можно сравнить съ построеннымъ для извѣстной цѣли физи-
чоскимъ инструментомъ) и изъ нерва, по которому эти раздраженія (свѣтовыя волны, 
слуховыя и т. д.) доходя'Пэ для дальнѣйшей переработки до мозга. Физическій аппа-
рапі слухового органа долженъ быть такъ устроенъ, чтобы онъ могъ легко приходить 
въ колебаніе отъ слуховыхъ волнъ и чѣмъ на болѣе тонкія раздичія въ волнахъ онъ 
въ состояніи съ своей стороны отзываться, а таіоке чѣмъ болѣе тончайшіе составные 
форменные элементы нерва соотвѣтствуютъ этимъ отгішкамъ, тѣмъ онъ является бо-
лѣѳ тонкимъ и совершоннымъ. Отростокъ въ видѣ волоса, который приходить въ ко-
лебаніе огь слуховыхъ волнъ и поредаетъ эти колебанія нерву, подходящему къ его 
корню, можетъ такимъ образомъ быть только весьма нссовершеннымъ слуховьшъ 
органомъ. По этому простому основному плану и построены слуховые органы всѣхъ 
раковъ, которые примыкаютъ къ р'Ьчному. Въ основаніи ихъ внутреннихъ сяжковъ 
Находится замкнутый или съ открывающеюся наружу щелью мѣшсчекъ, на внутрен-
ней сгішкѣ котораго сидитъ много перпетыхъ или простыхъ волосковъ. Сотрясенія 
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слуховой жидкости, наиолняющей замкнутую полость, обыкновенной воды у открытой 
полости, передаются слуховымъ волоскамъ, причемъ дѣйствіо усиливается при по-
средства такъ называемыхъ слуховыхъ камней. Послѣ изложеннаго еще больше 
станеть понятнымъ, что слуховой пузырекъ, соединяющейся съ внѣшнвй средою по-
средствомъ щели, будучи изнутри одѣтъ тонкостЬннымъ вдавленіемъ общаго панцыря, 
сбрасывается такъ-же легко при диняніи, какъ и выстилающая оболочка желудка и 
конечной кишки. Такъ какъ при этомъ случается, что и слуховые камни, заключен-
ные въ ѳтомъ хитиновомъ м-Іішечкѣ, выпадаютъ, то и они должны замѣняться новыми. 
Весьма точный наблюдатель, профессоръ Гензенъ, видѣлъ, какъ одинъ маленькій 
морской ракъ набилъ свои уши мѳлкимъ пескомъ и такимъ образомъ замѣнилъ свои 
потерянные слуховые камни. Въ высшей степени интересны также опыты выше на-
званнаго изслѣдователя, которые онъ предпринималъ съ цѣлью убѣдиться въ томъ, 
что раки дѣйствительно слышатъ, причемъ онъ пользовался главнымъ образомъ 
одной, часто встрѣчаюшейся у Киля креветкой, Раіаешоп antennarius. «Если», 
пишетъ Гензенъ, «посадить только что пойманныхъ молодыхъ креветокъ въ аква-
ріумъ, то всякій звукъ со стороны пола или стѣнокъ сосуда ааставляетъ ихъ произ-
водить энергичные прыжки надъ водой, тогда какъ одно сотрясеніе стѣнокъ, безъ 
звука, оставляетъ ихъ въ покоѣ. Если этихъ животныхъ перенести на нѣсколько ча-
совъ въ соленую воду съ стрихниномъ, то ихъ слуховыя способности становятся еще 
болѣе очевидными: даясе едва слыпіныя тоны въ домѣ, у стола или стекла порож-
даютъ тогда у нихъ рефлексы (т. е., тогда они, воспринимая тотъ или другой тонъ, 
непроизвольно побуждаются къ движенію) и, повторяя тоны, можно такимъ обра-
зомъ гонять креветокъ по сосуду, заставляя ихъ дѣдать соотвѣтственно частые 
прыжки >. 

Другіе опыты относились къ изслѣдованію того, какимъ образомъ восприни-
мается звукъ. На вопросъ, слышап.-ли раки подобно людямъ, можно отвѣтить утвер-
дительно, въ томъ предположеніи, что слуховые волоски у раковъ, будучи разной 
толщины и длины, могуП) быть приводимы въ колебанія только разной высоты то-
нами, что и находится въ соотвѣтствіи съ знаменитыми изслѣдованіями Гельмгольца 
о слухѣ вообще. Въ заключеніѳ слѣдуетъ упомянуть еще о способности нѣкоторыхъ 
раковъ производить собственные звуки. Нѣкоторые краббы (изъ рода Oxypoda) 
имѣютъ на предпосдѣднемъ членякѣ правой клешни пильчатый валикъ, треніемъ ко-
тораго о другое возвышеніе съ острымъ краемъ на второмъ члоникѣ (считая отъ ту-
ловища) той-же ножки издаютъ пискливый тонъ; а нѣкоторые виды креветокъ про-
изводдтъ довольно сильный, сравнительно съ ихъ величиною, щелкающШ шумъ. 

Какъ осязательные органы можно разсматривать волосовидные отростки, покры-
вающее большинство суставовъ и свободные края туловища, особенно-же сяжки у 
очень многихъ раковъ. У нѣкоторыхъ формъ изъ глубоководныхъ креветокъ (Ne-
matocarcinus) сяжки достигаютъ необыкновенной длины, превышая въ 3—4 раза 
длину самаго гЬла, ноги также значительно удлинены и какъ тѣ, такъ и другія, 
покрыты цѣлой системой НІІЖНЫХЪ, иногда довольно длинныхъ волосковъ, иногца 
еще съ вторичными рѣсничками, какъ, напримѣръ, у одной, найденной Хуномъ 
средиземноморской формы (Sergestes magnificus); волоски эти передаюп. животному, 
во время ли нахожденія его на днѣ, или во время плаванія, колебанія воды съ до-
вольно далекаго разстоянія, подобно тому, какъ у пауковъ—нити ихъ паутинной 
сѣти. Слѣпымъ глубоководнымъ формамъ такіѳ сильно развитые чувствующее п 
осязательные органы, конечно, съ избыткомъ и притомъ весьма цѣлесообразно замѣ-
няюп. безполезное для нихъ зрѣніе. Подобнымъ лее образомъ, только въ гораздо 
меньшей степени, у слѣпого рѣчного рака Мамонтовой пещеры въ Кентукки (Cam-



Р А К О О Б Р А З Н Ы я . 2і> 

t a rus pcllucidus) сильно развитая щетинки на головномъ концѣ и на тЬлѣ замѣняють 
до извѣстной степени недостающее зрѣніо. У одной слѣпой формы мокрицъ изъ 
итальянскихъ гротовъ (Tithanetes feneriensis) все гЬло покрыто осязательными во-
лосками. 

Большая часть раковъ—раздѣльнополы, только среди сидячихъ паразити-
ческихъ формъ попадаются гермафродиты; впрочемъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ (у 
Araphipoda и ракушковыхъ) на ряду съ половымъ размноженіемъ, бываетъ и безполое. 

Половой диморфизмъ у ракообразныхъ является общимъ нравиломъ и часто 
оба пола значительно отличаются другь отъ друга. Самцы десятиногихъ длинно-
хвостыхъ раковъ бываютъ по большей части больше, многочисленнѣе и сильнѣе са-
мокъ. Такое-же явленіѳ наблюдается, правда, и у короткохвостыхъ раковъ, но обык-
новенно здѣсь бываетъ наоборотъ, и самки часто замѣтно (у одного вида, именно 
Pinnotheres pisum, напримѣръ въ три раза) больше самцовъ, у нѣкоторыхъ-же усо-
ногихъ и паразитныхъ Isopoda, у которыхъ, на ряду съ гермафродитизмомъ, бываетъ, 
какъ мы впослѣдствіи увидимъ, и раздѣленіе половъ, несходство бываетъ значи-
тельно большее, причемъ самцы доходятъ до состоянія карликовыхъ паразитовъ на 

•или при самкахъ. 
Очень часто у самцовъ бываютъ особе ино сильно развиты придатки для схва-

тыванія и удерживанія самокъ при оплодотвореніи, равнымъ образоиъ они часто 
бываютъ съ болѣе развитыми органами высшихъ чувствъ и движенія для отыски-
ванія и преслѣдованія самки. Рѣдко встрѣчаются у одного и того-же вида двоякаго 
рода самцы, равно какъ и разница въ окраскѣ половъ, за исключеніемъ развѣ водя-
ныхъ б.тохъ, у которыхъ самцы иногда отличаются красивой окраской. 

По числу особей, то самцы значительно преобладаютъ, то наоборотъ, и при-
томъ въ еще большей степени—самки, такъ что въ послѣднемъ случаѣ можно пред-
полагать, а часто дѣйствительно и наблюдалось, что извѣстное количество самокъ 
оставались неоплодотворенными. 

Относительно самаго акта оплодотворенія извѣстно немного, но, какъ можно 
предполагать по частому присутствію значительно развитыхъ хватательныхъ и 
клещеобразныхъ органовъ, онъ должѳнъ протекать зачастую очень бурно, потому 
что въ противномъ случаѣ, т. е. при полной покорности самокъ, теряли-бы смыслъ 
упомянутыя приспособленія. Въ большинствѣ случаевъ самцы прикрѣпляютъ сѣмя въ 
видѣ мѣшочковъ къ наружному половому отверстію самки, причемъ, какъ описы-
ваеть Гексли, по наблюденіямъ двухъ французовъ, Шантрама и Жерба, процессъ 
пронсходитъ будто-бы такъ, что самецъ обхватываетъ клешнями самку, опрокидываетъ 
ее на спину и загЬмъ уже медленно прикрѣпляетъ къ ней сѣменныѳ патроны. Однако 
не у всѣхъ раковъ имѣются подобные патроны: у капреллидъ самцы, подобно тому 
какъ у пауковъ, обмазываютъ сѣменемъ половыя отверстія самокъ при помощи особо 
приспособленныхъ придатковъ. У самокъ одного рака изъ Amphipoda (Goplana polo-
nica), замѣчательнаго и въ нѣкоторыхъ иныхъ отношеніяхъ, оба половыя отвсрстія от-
стоятъ другъ отъ друга на такомъ большомъ разстояніи, что '.шлодотвореніе можетъ 
происходить не иначе, какъ только при участіи сразу двухъ самцовъ. Что касается 
строенія самихъ половыхъ органовъ, то, какъ яичники, такъ и яйцеводы и ихъ вы-
водные протоки, расположены почти всегда симметрично по обѣимъ сторонамъ тѣла, 
только у вес.іоногихъ послѣдніѳ всегда, половыя-же железы часто, составляютъ 
исключеніе. Равнымъ образомъ и у болѣе простыхъ или у сидячихъ паразитныхъ 
формъ бываютъ, несмотря на гермафродитизмъ, ніікоторыя особыя измѣненія въ 
въ строеніи половыхъ органовъ. Наружный половыя отверстія находятся на нижней 
сторонѣ, по большей части въ значительномъ отдаленіи отъ задняго прохода и очень 
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часто на границѣ между головогрудью и хвостомъ. Пзъ вспомогатѳльныхъ аппара-
товъ половыхъ органовъ у самокъ слѣдуетъ указать на часто встрѣчающіеся пузырьки 
для воспріятія сѣмени (receptacula), у самцовъ—на стилетообразныя иди сосочііо-
видяыѳ органы для совокупленія, которые происходятъ по большей части пзъ видо-
измѣнившихся конечностей. 

Большая часть самокъ ракообразныхъ, проявляя заботливость о иотомствѣ, 
снабжены особыми для этой цѣли вспомогательными органами. Очень обыкновенны, 
напримѣръ, особыя железы, выдѣляюіція оболочку для яицъ или особое клеющѳе ве-
щество для прикрѣпленія ихъ къ тѣлу самки; послѣднее прикрѣпленіе имѣетъ мѣсто 
на разныхъ частяхъ задней части туловища, главнымъ же образомъ на его, часто для 
этой цѣли видоизмѣненныхъ, конечностяхъ, причемъ яйца прикрѣпляются или по одно-
му или неравномѣрныыи гроздевидными группами или наконецъ особыми пакетиками 
съ оболочкой. У нѣкоторыхъ формъ находятся особыя зародышевый полости, обра-
зованный при посредствѣ измѣненныхъ конечностей или жаберныхъ листковъ, а 
также и самаго спиннаго панцыря. У короткохвостыхъ десятиногихъ раковъ задняя 
часть туловища самки, на нижней сторонѣ которой онѣ носятъ яйца, служить своего 
рода крышкой для послѣднихъ и бываеть значительно шире, чѣмъ у самцовъ, такъ 
что, по утвержденіямъ Каррингтона и Ловегга, можно, смотря по способу прпкрѣп-
ленія яицъ къ хвосту матери, дѣлать заключенія объ образѣ жизни послѣднихъ; вѣ-
роятно они держатся того мнѣнія, что связь яицъ съ Т І І Л О М Ъ самки у плаваюшихъ 
формъ бываетъ такая-же тѣсная, какъ у лазающихъ и бѣгающихъ. Ракушковые раки 
представляют'ъ частыя исключенія изъ довольно общаго правила, по которому самки 
ракообразныхъ носягь яйца съ собою; такъ, напримѣръ, Candona роняетъ ихъ просто 
въ воду, Cypris кладетъ ихъ на водявыя растенія, Notodromus monachus прикрѣп-
ляетъ ихъ равномѣрными рядами къ камнямъ. 

Яйца, особенно у болѣе крупныхъ родовъ,—весьма разнообразны даже у близ-
кихъ родственныхъ формъ, чѣмъ и можно пользоваться при опредѣленіи послѣднихъ. 
Это разнообразіе касается не столько самой формы, сколько величины и окраски. 
Что касается окраски яицъ, то, ио набдюденіямъ японскаго изсдѣдователя Ишикава, 
она, какъ и цвѣпі самого тѣда, зависита отъ окружающей среды, величина же яицъ 
которая сильно колеблется, находится почти всегда въ обратномъ отношеніи къ ихъ 
количеству, какъ почти всегда въ животномъ царствѣ. Причины послѣдняго явлвнія 
разнообразны: въ одномъ случаѣ самки, благодаря слишкомъ твердому панцырю, 
имѣютъ мало враговъ, которые-бы уничтожали яйца, какъ, напримѣръ, у нѣкоторыхъ 
раковъ изъ рода Galathea, въ другомъ случаѣ самки сидятъ зарывшись въ песокъ 
или илъ (напримѣръ роды Callianassa, Gebia stirhynchus). Такимъ образомъ у 
Axius stirhynchus, длина котораго три дюйма, яйца больше, чѣмъ у 18-ти дюй-
мовой лангусты (Falinurus quadncornis). Большое значеніе шгЬѳтъ также и то, въ 
какомъ состояніи молодыя животныя оставляютъ яйцо: чѣмъ больше въ послѣднемъ 
питательныхъ веществъ, тЬмъ самостоятельнѣе выходящая изъ него молодь и тіімъ 
большій процѳнгь ея можетъ достигнуть половозрѣлаго возраста. Въ такомъ отно-
шеніи другъ къ другу нашъ рѣчной ракъ къ омару и южно-европейскіе прѣсноводные 
краббы къ родственнымъ морскимъ формамъ. О количествѣ яицъ, бьюающемъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ у раковъ, можно составить себѣ понятіе по изслѣдованіямъ 
Ландуа, который, по тщательномъ исчисленіи, констатировалъ, что одна саміса лан-
густы въ 44 сантиметра длиной и вѣсомъ въ 197 граммовъ имѣла не мені.е, чѣмъ 
148,416 яицъ. 

Кладка яицъ, хотя и пріурочена вообще къ опред'Ьленному времени, но не 
всегда совпадаетъ съ весеннимъ и лѣтнимъ временемъ; наоборотъ, многіе виды, осо-
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бѳнно изъ короткохвостыхъ дѳсятиногихъ, имѣютъ спѣлыя яйца какъ разъ въ зимніе 
мѣсяцы. Нѣкоторыѳ виды раковъ, впрочемъ, откладывають яйца въ неопрѳдѣленное 
время года и, наприігЬръ, Каррингтонъ находилъ самокъ одного крабба у бѳреговъ 
Англіи (Hyas coarctatus) съ икрой и въ январѣ, и въ маѣ, и въ іюлѣ, и въ ноябрѣ. 

Очень интереснымъ представляется тотъ фактъ, что вѳстъ-индскіе сухопутные 
краббы стремятся къ морю во время кладки яицъ аналогично лососямъ, угрямъ и 
другимъ рыбамъ: это объясняется такъ называемымъ біогенетическимъ закономъ, 
по которому животныя въ своемъ индивидуальномъ развитіи должны повторять исто-
рію развитія всей группы. Большая часть ракообразныхъ оставляютъ оболочки яйца 
пе въ законченномъ состояніи и подвергаются неоднократно превращенію, которое у 
формъ паразитныхъ принимаетъ регрессивный характеръ. Многіе раки, живущіѳ 
въ морѣ(рѣжѳ прѣсноводные и никогда сухопутные) выходятъ изъ яйца въ видѣ 
овальныхъ, почти микроскопическихъ животныхъ съ однимъ срединнымъ трех-
дольчатымъ глазомъ и тремя парами конечностей; передняя пара конечностей—прос-
тая, двѣ цругія пары раздвоены, весьма значительной величины и усажены щетинками. 
Конечности эти служатъ какъ для движенія, такъ и для дыханія и осязанія. Такая ли-
чинка называется «наупліусъ» и принималась раньше за особое самостоятельное 
животное. Стадія наупліусъ распространена у жаберноногихъ (Branchiopoda.), 
ракушковыхъ (Ostracoda), веслоногихъ (Copepoda) и усоногихъ (Cirripedia); у де-
сятиногихъ она бываетъ очень рѣдко, а у бокоплавовъ 
(Amphipoda) и равноногихъ (Isopoda) она вовсе отсут-
ствуетъ. Послѣ перваго линянія личинка различнымъ 
образомъ (смотря по отряду) измѣняется: или она пре-
вращается въ такъ называемую Zoea, весьма своеоб-
разную стадію, которая была также описана, какъ осо-
бая животная форма, или въ такъ называемую цип-
рисовидную стадію. Большая часть десятиногихъ мор-
скихъ раковъ, какъ длиннохвостыхъ, такъ и коротко-
хвостыхъ, выходятъ изъ яйца прямо въ стадіи Zo6a, ха-
рактеризующейся между прочимъ присутствіемъ хвоста, 
который потомъ почта пропадаетъ у взрослыхъ краб-
бовъ. Личинка въ этой стадіи имѣетъ вообще довольно 
стройный видъ и прежде чѣмъ образуется взрослый 
краббъ, у нея должны частью исчезнуть, частью умень-

іпиться длинный клювообразный отростокъ, громадная спинная колючка и хвостъ. Та-
кимъ образомъ моясно сказать, что короткохвостые краббы въ молодомъ возрастѣ быва-
ютъ длиннохвостыми, и что такимъ образомъ упомянутая молодая форма является для 
всего отряда десятиногпхъ раковъ преобладающей. Въ то время, какъ большая часть 
краббовъ и длиннохвостыхъ раковъ живетъ на дн-Ь (только семейство креветокъ со-
ставляетъ изъ этого исключеніе) личинки ихъ въ стадіи Zoea - являются формами, 
свободно плавающими; онѣ толкутся хотя по большей части и вблизи береговъ, 
но все-же или у самой поверхности моря, или на глубинѣ нѣсколькихъ фу-
товъ, въ сообществѣ съ безчисленными, по большей части микроскопическими орга-
низмами, со многими изъ которыхъ мы еще встрѣтимся въ дальнѣйшемъ изложеніи. 
Какъ ни богаты иногда особями и формами озера и пруды, но все-же сравни-
тельное однообразіе ихъ обитателей останется далеко назади предъ невѣроятнымъ 
разнообразіомъ жизни въ морѣ. Личинки раковъ, какъ и большая часть морскихъ 
животныхъ — настолько прозрачны, что онѣ или вовсѳ становятся незамѣтными 
или обнаруживаютъ свое присутствіе только благодаря необыкновенно больгаимъ, 

Личинка краба (Zo5a), 
сильно увеличенная. 
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часто бдестящимъ гдазамъ. РІмѣющійся у большинства личинокъ въ стадіи Zoea и при-
томъ иногда въ очень разіштомъ состояніи, колющій ашіа])атъ служитъ имъ, конечно, 
орудіомъ защиты лротивъ лрожорливыхъ Браговъ. 

У нѣкоторыхъ длиннохвостыхъ десятиногихъ, напріімѣръ у креветокъ изъ 
рода Peaaeus, Zoea послѣ одного линянія переходить во вторичную личиночную 
стадію, такъ называемую Mysis. Mysis—собственно родъ маленькихъ рачковъ изі> 
отряда расщеллоногихъ (Schizopoda), которыхъ упомянутая стадія Penaeus удиви-
тельно напоминаетт.; личинка въ такого рода стадіи имѣетъ, кромѣ ротовыхъ конеч-
ностей, еще семь паръ ногъ, два стебельчатыхъ глаза и расчлененный, не имѣющій 
однако еще конечностей, задній конецъ туловища, при помощи котораго она превос-
ходно плаваетъ. Когда зта молодая форма значительно подростеіт), наступаетъ 
линяніе и появляется улсе взрослое, половозрѣлое животное. 

Циприсовидная стадія встречается у усоногихъ и называется такъ потому, что 
личинка въ этой стадіи Гназываемой въ данномъ случаѣ иногда также куколкой) нѣ-
сколько наііоминаетъ родъ Cypris изъ отряда ракушковыхъ, часто встрѣчающійся 
въ нашихъ прѣсныхъ водахъ: она имѣетъ такую-жѳ двустворчатую раковину, 
вродѣ какъ у моллюсковъ, изъ нижней продольной щели которой выступаютъ оба 
сяліка и G паръ плавательныхъ ножекъ. О дальнѣйшнхъ осдожненіяхъ, которымъ 
подвеі)гаются ракообразный при метаморфозѣ, будетъ упомянуто при соотвѣтствую-
пціхъ отрядахъ. 

Весьма страннымі. является тотъ фактъ, что у очень многлхъ прѣсноводныхъ 
раковъ такой метаморфозы но бываетъ. Указать съ точностью причину этого явле-
нія еще нѣИ) возможности, но не безъ значенія и во всякомъ-же случаѣ не безъ 
интереса остается слѣдующій фактъ. Одинъ маленькій ракъ (Palaemonetes varians), 
по наблюденіямъ Майера, живетъ возлѣ Неаполя въ совершенно прѣсной водѣ 
и выходитъ пзъ яйца со всѣми ножными ігридаткамп головы и г])уди съ боль-
шею частью жабер']) и первыми пятью задними ножками въ видѣ почечекъ. Этого-же 
}іака наблюдалъ Боасъ у Копенгагена и нашелъ, что здѣсь онъ живетъ въ солонова-
той водѣ и родится въ гораздо ыенѣѳ развитомъ состояніи: головныя части, правда, 
имѣются всѣ, но ни слѣдовъ жабръ, ни плавательныхъ ножекъ нѣтъ еще. Такимъ 
образомъ періодъ развптія этого рака въ прѣсной водѣ, по сравненіи съ таковымъ въ 
солоноватой водѣ, бываетъ болѣе коротокъ. 

Очень интересны соотвѣтствующія наблюдения и разсужденія Мюллера 
надъ двумя родственными прѣеноводными бразильскими креветками. Водящіяся въ 
судоходной рѣкѣ Итайяги креветки нзъ родовъ Abyina, Leauder и нѣкоторыхъ Ра-
Jaemon покидаю'п, яйцовъ видѣ Zoea. Иначе дѣло обстоитъ у Раіавгаоп (Р. potiuma), 
которая обитаегь въ горныхъ ручьяхъ; въ то время какъ у ея ближайшей родствен-
ной формы, Р. potiparanga, обитающей вЪ Нтайягу, самка имѣетъ около 1200 яицъ, 
самка Potiuma, при равной величинѣ, имѣетъ рѣдко болѣѳ 20, въ большинствѣ-жѳ 
случаевъ даяіе только б—8, зато тѣмъ болѣе крупныхъ. Въ послѣднемъ сдучаѣ за-
родыши, благодаря обилію питательнаго вещества, содержащагося въ яйцахъ, могута 
изъ нихъ выходить уже почти сформированными молодыми креветками, которыя, 
правда, должны еще три раза впродолженіѳ 4 дней вылинять, прежде чѣмъ И Х Ъ І ) О Т О -

вые органы сдѣлаются способными принимать пищу. «Наши (т. е. бразильскіе) ручьи», 
пишетъ Мюлдеръ, «прорываютъ себѣ по большей части глубокіе овраги, по которымъ 
ОНИ быстро стремятся, низвергаясь многочисленными, то маленькими, то большими водо-
падами; лужи, которыя образуются у подножія водопадовъ, сдужатъ любимымъ мѣсто-
пребываніемъ для креветокъ, и если бы молодое поколѣніе ихъ плавало такъ-же, какъ 
Zoea ея рѣчного сородича, то при каждомъ грозовомъ дождѣ оно погибало бы, конечно. 
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въ волнахъ вздувшагося потока. Разсуждая теоретически, необходимо поэтому допус-
тить, что разъ размноженіе происходить въ такихъ подчасъ бурпыхъ потокахъ, то 
или стадія Zoea настолько коротка, что животное успѣваеті) пережить ее безъ грозы, 
или дичинки (Zoea) прячутся по норкамъ и тамъ пріучаются крѣпко держаться. 
Такъ въ дѣйствительностп и наблюдается: въ 3—4 сутокъ ручьевая креветка прохо-
дитъ не только стадію Zoea, но и всѣ личиночныя стадіи, и еще на стадіи Zoi'sa у нея 
внутреннія вѣтви конечностей развиваются въ ходильныя ножки, снабженныя на 
концахъ необыкновенно сильными, острыми, круто загнутыми коготками. 

Незначительной величиной личинокъ морскпхъ раковъ равнымъ образомъ и 
ихъ обыкновеніемъ держаться или вблизи поверхности, или на самой поверхности 
воды обусловливается возможность переноса ихъ на большія разстоянія, а вмѣсгЬ 
съ этимъ и расширеніе области распространенія. Громадный процентъ личинокъ, 
безъ сомнѣнія, погибаетъ, но все-же число особей, достигающихъ половой зрѣлости, 
является достаточнымъ для подднржанія рода. 

Какого возраста достигаютъ ракообразныя, мы вообще не знаемъ, но нѣкоторыя, 
какъ напримѣръ японскіе гигантскіе краббы (Macrocheira Kaempferi), омары и другія 
могутъ несомненно жить очень долго. Обыкновенный рѣчной ракъ при благопріятныхі. 
условіяхъ живетъ до 20 лѣтъ, но такіе ветераны встрѣчаются рѣдко. Sacculina 
carcini—удивительный ракъ, паразитируюіцій на краббахъ, живетъ, по наблюденіямъ 
ІІва Деляжа, 3 года и 2—-3 мѣсяца, а большинство болѣе мелкихъ формъ живуть 
впродолженіе короткаго времени, иногда даже только одинъ день. Яйца раковъ мо-
гутъ сохранять свою жизнеспособность втеченіе многихъ, быть можетъ даже сотенъ 
лѣтъ, и, попадая въ подходящія условія, начинаютъ развиваться. 

Величина раковъ, особенно высшихъ, колеблется въ значительно болыпихъ 
предѣіахъ, чѣмъ у насѣкомыхъ, такъ напримѣръ японскій гигантскій краббъ—на-
столько великъ, что размахъ его клешней бываетъ длиною слишкомъ 3 метра, а тол-
щина клешней въ бедро человѣка, при длинѣ туловища въ 50 сантиметровъ. Старые 
омары достигаюи. длины 70 сантиметровъ. Подобные гиганты встрѣчаются теперь 
однако въ видѣ исключенія, большинство лю краббовъ колеблется между 2—7 сан-
тиметрами ширины; изъ равноногихъ (Isopoda) извѣстенъ только одинъ экземпляръ, 
достигшШ 20 сантиметровъ. Большая часть низшихъ ракообразныхъ малы, даже 
крошечны, причемъ однако среди вполнѣ развитыхъ раковъ никогда не бываегь 
микроскопическихъ экземпдяровъ. 

Вѣсъ раковъ колеблется, конечно, такъ-же сильно, какъ и ростъ. О вѣсѣ японскихъ 
краббовъ—гигантовъ но имѣется свѣдѣній, но сухопутные краббы (Cancer pagurus) 
бываюи. болѣе 7 kgr. вѣсу. 

Что касается роста, то у болѣе крупныхъ формъ онъ идетъ медленно и притоиъ 
гЬмъ медленнѣе, чѣмъ ракъ старше; мелкія-же формы, повидимому, наоборотъ, дости-
гаютъ скоро maximum'a своего роста, хотя, конечно, въ первомъ случаѣ возможны и 
разныя колобанія сообразно съ условіями питанія, температуры и т. д. Упомянутый 
французскій изслѣдователь Деляжъ въ своей прекрасной работЬ о Sacculina 
утверждаетъ, что краббы, на которыхъ паразитирует-ъ t^acculina, перестаютъ расти, 
а слѣдовательно и линять, какъ только паразитъ становится замѣтнымъ снаружи, что, 
конечно, легко объясняется недостаточнымъ питаніемъ, вызваннымъ присутствіемъ 
паразита. Выло также уже упомянуто о томъ, что одинъ изъ представителей отряда 
веслоногихъ (Cyclops tenuicornis), будучи зараженъ личинками внутренностнаго па-
разита, такъ называемой двуустки (Distomum), сохраняетъ втеченіе всей своей 
жизни эмбріональный характеръ. 

Ракамъ присуща, какъ особый видъ роста, такъ называемая возстановительная 
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способность, съ которою руіса объ руку идегь способность производьнаго отламыванія 
конечностей—явленіо такъ называемой аутотоміи. Общѳизвѣстенъ фактъ, что неосто-
рожно схваченный ракт> или краббъ можетъ легко потерять ногу или клешню. Каж-
дому собирателю раковъ извѣстно, съ какою величайшею осторожностью слѣдуетъ 
обращаться съ галатеями и такъ называемыми «Рогсеііапа», чтобы онѣ не остались 
безъ нѣсколькихъ, а то и всѣхъ ножекъ. Одинъ краббъ (Xantho), котораго Карринг-
тонъ помѣстилъ на смоченную алкогоіемъ тряпочку, тотчасъ же отбросилъ всѣ свои 
10 ножекъ.Трудно сказать,производится-ли это явленіе животнымъ произвольно,вслѣд-
ствіе гнѣва, страха или испуга, или оно происходить вслѣдствіѳ судороги, на подобіе 
выбрасыванія голотуріями своихъ внутренностей; послѣднее вѣроятнѣе, по крайней 
мѣрѣ для того случая, когда ножка отламывается вблизи туловища при повреждении 
наружнаго членика. Ловцы краббовъ и раковъ утверждаютъ, что эти животныя 
теряютъ ногу, за которую ихъ схватили, чтобы уйти. Разсказываютъ также, будто 
омары въ грозу, а также во время пушечной пальбы теряютъ отъ страха ноги. Но-
вѣйшія тщательныя наблюденія Фредерика и Девитца показали, что вокругъ перваго 
свободнаго членика всѣхъ 10 ногъ, у десятиногихъ раковъ на мѣстѣ сліянія 
двухъ, первоначально разъеднненныхъ частей идетъ поперечный шовъ, по ко-
торому всегда и происходить отламываніе ножки, обусловливаемое, несомнѣнно, 
внезапною судорогою. Послѣ такого отпаденія ножки не наступаетъ однако крово-
теченія, такъ какъ вслѣдствіѳ сокращѳнія мускуловъ въ этомъ мѣстЬ образуется 
своего рода пробка, и рана покрывается струііомъ. Если перерѣзать ножку ниже піва, 
то она все-жѳ переламывается по шву и такимъ образомъ обусловливаетъ, вмѣсгЬ ст. 
образованіемъ плёнки, запираніе канала, изъ котораго могла-бы вытечь кровь. Если, 
наконецъ, перерѣзать ножку выше шва, то наступаетъ всегда смертельное кровоте-
ченіе. Раки никогда произвольно не сбрасывают'ъ сяжковъ. Впрочемъ, описанное 
только что явленіе наблюдается и не у однихъ только десятиногихъ раковъ: случайно 
его можно наблюдать также у равноногихъ и капреллидъ. По наблюденіямъ Вариньи, 
только что вшинявшія и родившіяся животныя къ аутотоміи неспособны, первыя, 
вѣроятно, вслѣдствіе слишкомъ большой упругости панцыря, вторыя вслѣдствіе 
слабой мускульной силы.—Потерянныя конечности способны вьтростать вновь 
причемъ на мѣстЬ перелома появляется коническая почка, принимающая мало-
по-малу форму утраченной части; при ближайшемъ линянія покрывающая эту часть 
кожица сбрасывается вмѣстЬ съ остальнымъ наружнымъ скѳлетомъ; возобновленная 
конечность вытягивается и принимаетъ, несмотря на свою еще очень малую вели-
чину, форму, вполнѣ отвѣчающую той или другой конечности; съ каждымъ линяніемъ 
она подвигается B7j ростѣ, но только спустя долгое время достигаетт. приблизит ельно 
одинаковой величины съ противоположною, оставшеюся невредимой конечностью; 
вотъ почему часто находятъ раковъ съ неодинаково развитыми іиошнями и другими 
конечностями, несмотря на ихъ вполнѣ одинаковую фунііцію и анатомическое устрой-
ство. Въ нѣкоторыхъ м'Ьстностяхъ Испаніи жители употребляютъ въ пищу только 
клешни одного рака, причемъ, оборвавъ ихъ у живыхъ раковъ, выпускаютъ послѣд-
нихъ опять въ воду, чтобы со временемъ опять воспользоваться отросшими клеш-
нями. 

Большая часть раковъ живетъ въ водѣ, причемъ нѣкоторые, какъ напримѣръ 
усоногія, ограничиваются однимъ моремъ, въ то время, какъ, напримѣръ, жаберноногія 
населяютъ почти исключительно прѣсноводные бассейны. Десятиногія, равпопогія, 
веслоногія и ракушковыя живут7) и въ прѣсной, и въ соленой водѣ. На супгіі живуп. 
только нѣкоторыяравноногія, десятиногія, какъ длиннохвостыя, такъ и короткохвостый, 
а также и 1—2 вида Amphipoda. Въ сѣверныхъ, особенно шведскпхъ п финлянд-
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скихъ озерахъ, обитаѳтъ нѣсколько такихъ формъ, которыя встрѣчаются, кромѣ этого, 
только въ морѣ (какъ напримѣръ Mysis oculata, Pontoporeia affinis, Idothea ento-
mon и Gammaracanthus loricatus, разновидность G. lacustris, которая почти на 
Vi меньше основной формы). Въ скопленіяхъ воды между листьями растенія Bromelia 
(изъ одного семейства съ ананасомъ), паразитирующаго навысокихъ деревьяхъ под-
тропической Бразиліи, находятся особые весдоногіе л ракушковые рачки, нигдѣ 
больше не находимые. Въ сѣрныхъ источникахъ Паравизи въ Италіи Павези 
нашелъ также ракушковыхъ рачковъ. Въ заключеніе еще упомянемъ объ инте-
ресной Artemia salina—жабѳрноногомъ рачкѣ, который прекрасно уживается въ 
соляныхъ бассейнахъ въ Капо д'Истріи, содержащихъ, благодаря испаренію на 
солнцѣ морской воды, по крайней мѣрѣ 27—ЗО'Д соли. 

Живущіе на сушѣ раки держатся по большей части въ сырыхъ мѣстахъ и 
обыкновенно бываютъ ночными животными, прячущимися или даже зарываюпіимися 
въ землю днемъ. Одинъ бокоилавъ (Orchestia cavimana) попадается у Тріеста вблизи 
морского берега, очень часто въ сырыхъ мѣстахъ; если такого рачка внести въ воду, 
то онъ скоро умираетъ, и вообще онъ настолько приспособился уже къ жизни на сушѣ, 
что подверженъ даже зимней спячкѣ, для чего и зарывается въ землю. 

Немало раковъ живетъ на береговой полосѣ, заливаемой во время прилива, а 
сходные съ ними виды въ моряхъ съ небольшими колебаніями уровня, какъ напри-
мѣръвъ Адріатическомъ, выходятъ охотно и часто изъ воды и ползаютъ между камнями, 
по скаламъ и утесамъ. Такія формы встрѣпаются среди краббовъ, Isopoda и Aiiiphi-
poda. Нѣкоторые морскіе лголудп (Balanidae) прикрепляются такъ высоко къкамнямъ 
береговой линіи, что при отливѣ они выступаютъ совершенно изъ воды, при-
чемъ закрываютъ свои крышечки іі ожидаютъ новаго прилива, чтобы ихъ 
опять открыть. 

Пищу раковъ составдяють вообще животныя вещества, какъ живыя, такъ и 
мѳртвыя. Нѣкоторыя формы оказываются сильными хищниками, и, напримѣръ, для 
большихъ омаровъ опасными являются только каракатицы. Другіѳ питаются 
также и растеніями, какъ, напримѣръ, нашъ рѣчной ракъ, для котораго водоросль 
Chara (канделяберникъ) представляетъ особенно лакомое блюдо. Усоногія и 
многія другія ракообразныя питаются гніющими частицами растеній и животныхъ, 
инфузоріями, кремнеземками (діатомовыми водорослями) и т. д. Слѣдуетъ однако 
замѣтить, что и большіе краббы нѳ пренебрегаюп. такой пищей. 

Многіе раки относятся къ паразитамъ и дѣйствительно паразитизмъ у нихъ 
развить до высшей степени разнообразія и представляетъ весьма много интересныхъ 
явлѳній. Между маленькимъ безвреднымъ досятиногимъ ракомъ, ютящимся въ по-
лостяхъ морской губки, съ одной стороны и корнеголовыми, превращаюпщмися 
вслѣдствіо паразитизма въ безформонные мѣшки, —съ другой, находятся всѣ ступени 
паразитизма. Даже наиболѣе упрощенный формы паразитическихъ раковъ въ 
молодомъ возрастѣ стоятъ по своей организаціи несравненно выше, ведутъ свободный 
образъ жизни и, только благодаря паразитизму, претерпѣвають регрессивную мета-
морфозу. 

Въ морѣ нѣтъ почти ни одного класса животныхъ, у котораго-бы не было пара-
зита изъ ракообразныхъ: послѣднія пользуются и раковинами моллюсковъ, и труб-
ками кольчатыхъ червей, поселяются въ губкахъ и на горгонидахъ, обусловливаютъ 
Цричуддивыя измѣненія у коралловъ, различнѣйшимъ образомъ паразитируютъ 
на морскихъ звѣздахъ и ежахъ, высасываютъ дучшіе соки у своихт.-зкс сороди-
чей, нападаютъ массами на рыбъ и не щадятъ даже гигантовъ моря—китовъ, при-
чемъ, по разсказамъ шведа Ауривилліуса, они паразитируюта но на всѣхъ видахъ 
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посдѣднихъ: равноногія, вослоногія п усоногія паразитируютъ на кожѣ сѣвѳрнаго 
кита (Megaloptera boops), но не у Balaenoptera Sibbaldi, у котораго гіі-жѳ формы си-
дяП) въ пасти между волоконъ усовъ. Высшую форму паразитизма представляетъ со-
бою одинъ рачекъ пзъ равноногихъ, который можетъ быть названъ парази-
томъ — квартирантом!!, такъ какъ онъ паразитируетъ у одного корнеголиваго, 
а этотъ, въ свою очередь, паризитируетъ у одного крабба. 

Не всѣ формы ракообразныхъ живутъ въ молодости въ свободномъ состояніи, а 
паразитируютъ будучи уже взрослыми: замѣчательный маленькій рачекъ (Franiza 
Halidayi) изъ Isopoda живетъ въ молодости на рыбахъ, въ взросломъ-же состояніи 
копаетъ себѣ норы въ сыромъ илу; др}той рачекъ (Diphyicola) изъ Amphipoda про-
водитъ свое дѣтство въ стрекательныхъ органахъ одного плавающаго полипа, а за-
тіімъ, достигнувъ полнаго развитія, покидаетъ гостепріимнаго хозяина. 

Къ явленію симбіоза т. е. обоюднаго дружественнаго сожительства съ другими 
животными, составляющему одну изъ особенностей нѣкоторыхъ краббовъ и раковъ-
отшельниковъ, мы еще вернемся при разсмотрѣніи отряда десятиногихъ. 

По отношеніи къ человѣку ракообразный, какъ прямо, такъ и косвенно, являются 
животными по преимуществу полезными: омары, рѣчныѳ раки, лангусты, краббы, кре-
ветки идута въ пищу; въ Англіи, Испаніи, Китаѣ и Остъ-Пндіи ѣдят ,̂ большихъ мор-
скихъ жолудей, причемъ меныпіе идутъ на соусы п супы, а въ Англіп, еще чаще въ Пор-
тугаліи, варятъ также морскихъ уточскъ (Pollicipes cornucopia), которыя, говорятъ, 
очень вкусны. Въ прнморскихъ странахъ раки, которые въ странахъ внутреннихъ мо-
г уть быть причислены скорѣѳ къ лакомству, составляютъ предметъ народнаго продо-
вольствія, хотя и не въ такой степени, какъ, напримѣръ, одинъ жаберноногій рачекъ, 
Artemia Oudenyi, изъ соленыхъ озеръ Фетцана, самый южной провинціи Триполиса, 
который, подъ названіемъ «дуть», приготовляется вмѣсгЬ съ финиками въ видѣ киселя 
или тѣста и составляетъ весьма важное подспорье въ пищѣ тузѳмцевъ. 

Косвенная польза, оказываемая раками человѣку, заыючается въ той ихъ не-
маловажной санитарной роли, какую они играютъ въ морѣ. Миріады маленькихъ 
веслоногихъ (Тепнга) у береговъ Германіи, Mallotus villosus, у восточныхъ 
береговъ Сѣверной Америки являются приманкой для сельдей и этимъ, конечно, 
приносятъ неизмѣримо большую пользу, чѣмъ всѣ вышеназванные предметы гастро-
номіи, такъ какъ служатъ для тысячъ людей главной поддержкой ихъ существо-
вания. Также н болѣе цѣнныя рыбы, какъ, напримѣръ, скандинавскій лосось (Salmo 
punctatus) и западные сиги прѳдъ-Альпійскихъ озеръ питаются почти исклю-
чительно маленькими рачками: первый — прѣсноводными равноногими, вторые— 
веслоногими и дафніями. Обыкновенные краббы и мягкотѣлый жирный ракъ-
отшельникъ и д у ^ часто на приманку у рыбаковъ; креветки, которыя ловятся 
часто огромными массами, перерабатываются, напримѣръ, въ ОльденбургЬ, по 
словамъ Гейнке, въ удобрительный тукъ—такъ называемое гарнатское гуано 
(Garnat-Guano), а въ новѣйшес время—въ отличный кормъ для домашнихъ и 
прирученныхъ птицъ. 

Какъ лѣкарственныя вещества, въ старинныхъ фармакопеяхъ упоминаются 
противъ кисдотъ желудка такъ называемые Lapides cancrorum—толченые камешки 
рѣчного рака, хотя, конечно, можно-было для той-же цѣли пользоваться и мѣломъ; какъ 
мочегонное употребляются обыкновенный мокрицы, амалоазіатскія сухопутныя мокри-
цы (Armadillo) какъ особенно рѣдкое и дорогое средство, подъ названіем7> тысячено-
жекъ (Millepedes). 

Прямого вреда человѣку ни одно изъ ракообразныхъ не приносить. Мнѣніе, 
будто-бы случайно попадающіеся въ устрицахъ, и особенно въ съѣдобныхъ ракуш-
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кахъ маленькіе краббы (Pinnotheres) дѣлаютъ ихъ ядовитыми—относится къ 
области выдумокъ, такъ какъ въ этомъ отношеніи это—новиннѣйшія суще-
ства. Нѣкоторыя ракообразныя приносятъ, впрочемъ, косвенный вредъ человѣку: 
одинъ малѳнькій морской жолудь, сильно разможаясь на устричныхъ банкахъ, 
отнимаетъ у устрицъ пищу, состоящую изъ микроскопическихъ частицт^. Но этой, 
вредъ — ничто въ сравноніи съ тЬмъ, который приносить Limnoria terebrans 
изъ Isopoda. Этотъ еле замѣтный рачекъ, всего какихъ-нибудь 2—5 mm. дли-
ной, въ сообществѣ съ другимъ рачкомъ изъ отряда Araphipoda—Chelura te-
rebrans, уничтожаѳтъ деревянныя морскія постройки въ гаваняхъ, протачивая въ 
деревѣ ходы, причемъ онъ тѣмъ особенно непріятенъ, что, будучи въ состояніи 
въ своихъ сырыхъ хидахъ подолгу оставаться безъ воды, онъ уничтожаетъ 
даже и то дерево, которое находится въ чертѣ прилива и отлива. 

Разм-Ьры этой книги не позволяютъ ближе остановиться на географическомъ 
распространеніи ракообразныхъ, полномъ живого интереса, и потому здѣсь приво-
дятся только въ самыхъ общихъ чертахъ свѣдѣнія о горизонтальномъ и вертикаль-
номъ ихъ распространеніи. 

Насколько извѣстно, между ракообразными вообще не существуетъ преобладанія 
тропическихъ формъ. По богатству формъ арктическія и антарктическія моря не отста-
югь отъ тропическихъ, хотя отчасти и отличаются сравнительной мелкостью формъ; по 
богатству-же особей ини даже ихъ превосходятъ, такъ что тамъ и здѣсь на оди-
наковое количество воды приходится примѣізно соотвѣтственно равная масса раковъ. 
Сказанное относится однако только къ морскіімъ и пожалуй еще къ прѣсноводнымъ фор-
мамъ;чтоже касается сухопутныхъ, то чѣмъ ближе къ экватору, ТІІМЪ таковыхъ боль-
ше. Самые крупные представители класса ракообразныхъ—японскіе краббы-гиганты 
(Macrocheira Kaempferi) и омары—принадлежать умѣренному поясу, причемъ по-
слѣдній—даже отчасти холоднымъ странамъ. . 

К о р о т к о х в о с т ы е д о с я т и н о г і е р а к и (В r a c h i u r а)—самая много-
численная группа этого отряда— являются скорѣе береговыми, чѣмъ глубоководными 
животными п представлены лучше подъ тропиками, чѣмъ въ умѣренныхъ климатахъ, 
причемъ быстро убавляются въ числѣ видовъ къ ііолюсамъ, особенно къ южному: на 
островѣ Кергуеленѣ Студеръ уже не находилъ представителей Brachiura. Корабль Чел-
ленжеръ привезъ съ собою изъ кругосвѣтнаго путешествія 190 видовъ съ глубинъ до 40 
метровъ, вблизи береговъ; съ глубинъ-жо отъ 1800—3000 метровъ только два еще 
новыхъ. 

Н е п о л н о х в о с т ы е д о с я т и н о г і е р а к и (Anomura), и именно раки-от-
шельники, спускаются очень глубоко (до 5500 метровъ) и очень мало уменьшаются 
въ числѣ видовъ съ глубиною; они распространены соотвѣтственно далеко н на сѣ-
веръ, но, повидимому, рѣдко попадаются въ антарктическихъ водахъ, что объясняетог, 
быть можетъ, тЬмъ обстоятельствомъ, что многочисленныя теченія не даютъ личпн-
камъ этихъ животныхъ, ведущимъ морской образъ жизни, возможности достигать 
успѣшнаго развитія на мѣстѣ; въ пользу такого толкованія говорить тотъ фактъ, что 
другія животныя, который, какъ напримѣръ иглокожія, имѣющія также плавающія въ 
морѣ личинки, подвергаются упрощенной метаморфозѣ въ особыхъ зародышевыхъ 
камерахъ материнскаго организма. 

Относительно длиннохвостыхъ раковъ (Macrura) можно сказать вообще то-
же, что и про предыдущую группу, но ихъ подъ тропиками еще меньше и къ полю-
самъ они подвинуты еще дальше. Въ то время, какъ изъ короткохвостыхъ и неполно-
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хвостыхъ раковъ только весьма немногіѳ живутъ на поверхности моря, среди длин-
нохвостыхъ, часто искусно плавающихъ, мы встрѣчаемъ много формъ, живущихъ 
въ открытомъ морѣ. Равнымъ образомъ большое ихъ количество попадается 
также и между поверхностью и дномъ, но главнымъ образомъ на значитедьныхъ 
глубинахъ, т. е. тамъ, гдѣ уже ни краббы, ни гіімъ болѣе раки-отшельники не встрѣ-
чаются. Челленжеръ нашелъ между 1800 и 3600 метрами—49 видовъ, между 3600 
и 5400 метрами—29 и, наконецъ, на громадныхъ глубинахъ между 5400 и 7200 мет-
рами—еще только два новыхъ вида длиннохвостыхъ раковъ. 

Serolis Bromleyana. Наст, величина. 

Р а с щ е п л е н о г і я (Schizopoda) живутъ почти исключительно въ верхнихъ 
слояхъ моря, но одинъ изъ представителей этой группы извѣстенъ также съ глубины 
5000 га., а другой даже 6000 т . Какъ число видовъ, такъ и количество особей этого 
отряда—значительно увеличиваются, особенно къ сѣверному полюсу. 

Р о т о н о г і я и л и р а к и- к у з н е ч и к и (Stomatopoda), которые великолѣпно 
плаваютъ, живутъ въ теплыхъ и умѣренныхъ странахъ, больше въ открытомъ морѣ 
соотвѣтственно своей организаціи. 

С u m а с е а, послѣднііі отрядъ высшнхъ раковъ, наоборотъ, по Клаусу, скорѣе 
обитатели дна и встрѣчаются, начиная съ берега, до 3700 ю. глубины. Сишасеа, ко-
торые между прочимъ отличаются бѣдностью видовъ, повидимому распространены 
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і)ъ моряхъ повсеместно, такъ что въ арктическихъ и антарктическихъ моряхъ нахо-
дятся, быть можѳтъ, одинаковые виды. 

Много интереснаго въ своемъ горизонтальном!^ и ъертикальномъ распростра-
неніи представляютъ собою Р а в н о н о г і я (Isopoda). Хотя 'они горизонталь-
но распространены л повсюду, но преимущественно обитаюі-ь въ болѣо холод-
ныхъ странахъ. Соотвѣтственно съ этимъ, равноногія особенно густо населяютъ мор-
скія глубины, т. е. болѣе холодную воду, здѣсь они особенно богаты и числомъ ви-
довъ, и по развитію своего тѣла, величины и панцыря. Челленжеръ нашелъ между 
1800—3600 т . — 2 9 видовъ этой группы и между 3600—5000 ш.—еще 7 видовъ. 
Въ доказательство того, что этимъ животнымъ гораздо Оолѣе соотвѣтствуютъ холодныя 
воды, чѣмъ умѣрѳнныя или тѣмъ болѣе теплыя, можно привести слѣдующій примѣръ: 
родъ Serolis Bromleyana съ глубинъ въ 700—1100 т . подъ 33—37® южной 
широты—на половину мельче, чѣмъ съ глубины 2000 т . , а по направленію къ юж-
ному полюсу наблюдается еще болѣе крупная разница, напримѣръ экземп.іяры того-
же вида подъ 62° южной широты съ глубины 3400 т.—вдвое круннѣе, чѣмъ съ пре-
дыдущей въ 2000 ш. 

Б . о к о п л . а в ы (Amphipoda) составляютъ удивительную противоположность 
равноногимъ: при той-же распространенности и болѣе пышноігь развитіи въ умѣ-
ренныхъ и холодныхъ странахъ они принадлежать къ животнымъ открытаго моря 
и береговымъ, хотя, впрочемъ, единичные роды попадаются также и на значитЬльныхъ 
глубинахъ. 

У с о н о г і я (Cirripedia) встрѣчаются во всѣхъ моряхъ, начиная съ бере-
говой линіи и кончая 5242 т . , но въ то время, какъ тропическіе виды мелко-
водной фауны—крупнѣе, чѣмъ въ умѣренномъ и хододномъ поясахъ на соотвѣтствен-
ной-же глубинѣ, представители глубоководной фауны подъ всѣми широтами прибли-
зительно одинаковы, причемъ часто бываютъ очень крупнаго роста. 

Большой отрядъ В е с л о н о г и х ъ (Copepoda) распространенъ во всѣхъ мо-
ряхъ съ значительнымъ, впрочемъ, перевѣсомъ въ холодныхъ; они живутъ 
больше на поверхности, иногда въ огромныхъ количествахъ, и только весьма не-
большое число видовъ находится на значительныхъ глубинахъ. Кунъ констатировалъ 
богатую фауну веслоногихъ также и въ замкнутомъ бассейнѣ Средиземнаго моря 
на глубинѣ (ИіО и 1300 m. 

Р а к у ш к о в ы я (Ostracoda), принадложащія къ очень древнему отпрыску 
ракообразных!), соотвѣтственно очень широко распространены и настолько равно-
мерно распредѣлены, что едва удается доказать, по крайней мѣрѣ относительно 
горизонтальнаго распространенія, что въ одной части океана они попадаются ча-
ще, чѣмъ въ другой. По мѣріі углубленія, число ихъ постепенно уменьшается. Чел-
•тснжеръ нашелъ на 920 т . — 5 2 вида, на 2750—19 и на 3570—все-же еще 
три вида. 

Ж а б е р н о н о г і я (Branchiopoda) нграютъ въ морѣ настолько маловажную 
роль, что о нихъ мы говорить не будемъ. 

Что касается горизонтальнаго распространенія ракообразныхъ, то слѣдуетъ 
точно различать, идетъ-ли рѣчь о формахъ, которыя живутъ на поверхности моря, 
вблизи ноя (т. е. въ предѣлахъ первыхъ 100 саженъ=183 ш.) у берѳговъ, или ота-
кихъ, которыя являются представителями глубоководной фауны. Послѣднія, при оди-
наковыхъ вообще условіяхъ супі,ествованія, имѣютъ болѣе широкое распространеніо, 
чѣмъ пврвыя, которыя живутъ въ условіяхъ неодинаковыхъ. Благодѣтельное вліяніе 
теченій одинаково относится какъ къ гіімъ, такъ и къ другимъ формамъ, такъ какъ, 
по всей вѣроятности, и личинки большинства, если только не всѣхъ вообще глубоко-
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водныхъ обитателей живутъ въ открытомъ морѣ; а если это такъ, то именно 
эти послѣднія формы находятся въ болѣе выгодномъ пололсеніи, такъ какъ онѣ мо-
гуп> заноситься теченіями въ видѣ личинокъ туда, куда предки ихъ могли попадать 
не иначе, какъ только въ качествѣ уже вполнѣ развитыхъ животныхъ. 

Совсѣмъ въ иныя условія поставлены формы, живущія ближе къ поверхности, 
такъ какъ для нихъ уже гораздо большее значеніѳ имѣютъ и вліянія неодинаковыхъ 
среднихъ температуръ, и движеніе воды, и свойство дна, и, наконецъ, родъ питанія. 

Сопоставленіе этихъ формъ по группамъ высшихъ и большихъ раковъ показы-
ваетъ слѣдующее: 

Изъ извѣстныхъ видовъ находятся (въ продентахъ): 
Въ жаркомъ Въ умѣрен- Въ холод-

поясѣ. номъ поясѣ. вомъ поясѣ. 
Десятиногихъ, короткохвостыхъ 67 32 1 

» неполнохвостыхъ 51 46 3 
» длиннохвостыхъ 49 41 10 

Ротоногихъ 70 29 1 
Сухопутныхъ равноногихъ . 19 70 5 
Водяныхъ равноногихъ . . 14 59 17 
Бокоплавовъ 25 50 25 

Данный этой таблицы отчасти странно совпадаютъ съ данными вертикальнаго 
распространенія: жаркій поясъ соотвѣтствуетъ глубинѣ 2—300, умѣренный поясъ— 
300—3500 и жаркій—глубинамъ ниже 3500 т . Среди краббовъ и ротоногихъ—мало . 
формъ глубоководныхъ и, соотвѣтственно съ этимъ, онѣ немногочисленны въ холодныхъ 
климатахъ (см. табл.); среди неполнохвостыхъ и еще болѣе среди длиннохвостыхъ на-
блюдается достаточное равновѣсіе между ихъ горизонтальнымъ и вертикальнымъ 
распространеніемъ; равноногія, наобороіт., чаще встрѣчаются въ холодныхъ и глу-
бокихъ водахъ. Только одни бокоплавы представляютъ, какъ уже упомянуто было, 
достойное вниманія исключеніе. 

Въ вопросѣ о распространеніи ракообразныхъ важную роль играетъ также 
степень солености воды. Нѣкоторыѳ виды достаточно уживчивы и способны переносить 
меньшую степень солености, другіе-же, наоборотъ, гіімъ въ большей степени выми-
рають, чѣмъ менѣе солона вода. Процентъ солености Нѣмецкаго моря, на-
примѣръ, — 3,43, БалтШскаго, въ его западной части— 1,270, у Гельсинг-
борга только—0,925, и фауна ракообразныхъ убываетъ въ томъ-же порядкѣ, 
даже еще болѣо рѣзко, такъ что если, напримѣръ, для Нѣмецкаго моря положить 
100 видовъ Isopoda, то въ Балтійскомъ ихъ будѳтъ всего на всего—8, а у Гельсинг-
борга 2—3. Такимъ образомъ, съ уменьшеніемъ солености воды, бѣднѣетъ фауна ра-
кообразныхъ и въ самомъ Балтійскомъ морѣ, но съ извѣстнаго пункта начинаютъ 
появляться также и прѣсноводныя формы и гЬмъ въ большей степени, чѣмъ см-Іішан-
нѣе становится вода, такъ какъ вообще фауна солоноватой воды стоитъ ближе къ 
прѣсноводной, чѣмъ къ морской. 

Это не исключаетъ однако-жѳ возможности нахождения настоящихъ морскихъ 
формъ въ прѣсноводныхъ бассейнахъ, такъ, напримѣръ. Байкальское озеро пріютило 
у себя рядъ коренныхъ морскихъ формъ, равно какъ Скандинавскія озера (Idothea 
eatomon, Pontoporeia affinis, Mysis oculta), причемъ достоенъ замѣчанія той» фактъ, 
что прѣсноводные экземпляры иногда болѣе мелки, чѣмъ ихъ морскіе со-
братья, напримѣръ Gammaracanthus loricatus (бокоплавъ) Балтійскаго моря дос-
тигаетъ 46 ш., разновидность его G. lacustris изъ Ладожскаго озера —всего 35 mm. 
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Очень вѣроятно, что упомянутыя озера нѣкогда соединялись съ моремъ, и что они, 
потерявъ эту связь впослѣдствіи, сохранили часть своей старой фауны, въ тоыъ числѣ 
и нѣкоторыхъ ракообразныхъ. 

Что касается настоящихъ іірѣсноводныхъ раковъ, то мы видимъ, что среди 
нихъ нѣтъ представителей такихъ, встрѣчаюіцихся въ морѣ небольшихъ отрядовъ, 
какъ ротоногія (Stomatopoda) и Cumacea, большого отряда усоногихъ, но зато жа-
берноногія являются почти исключительно прѣсноводными обитателями. 

Прѣсноводные бассейны умѣренныхъ поясовъ имііютъ въ своей фаунѣ, помимо 
жаберноногихъ, ешѳ и представителей десятиногихъ раковъ (рѣчные раки Европы и 
Сѣверной Америки), равноногихъ, бокоплавовъ, веслоногихъ и ракушковыхъ, а въ бо-
лѣе теплыхъ странахъ, уже, напримѣръ, въ южной Европѣ, къ упомянутымъ формамъ 
присоединяются короткохвостые, десятиногіе и креветки, которыя къ тропикамъ ста-
новятся все многочислѳннѣе и красивѣе. Весьма интереснымъ является фактъ на-
хожденія одного паразита изъ веслоногихъ на слѣпой рыбѣ, живущей въ ручьяхъ 
Мамонтовой пещеры въ Кентукки, и притомъ изъ такого семейства, какъ Lernaeldae, 
которое извѣстно только въ морѣ. 

Въ высшей степени страннымъ представляется распространеніе рода Atya, 
принаддежащаго къ прѣсноводнымъ креветкамъ: виды этого рода были находимы въ 
Бразиліи, Мѳксикѣ, Вестъ-Индіи, на Сандвичевыхъ островахъ, Таити, Новой Кале-
доніи, Ново-Зѳландіи, Сешельскихъ и островахъ Зеленаго мыса. 

Жаберноногія, веслоногія и ракушковыя распространены во всѣхъ прѣсновод-
ныхъ бассейнахъ земного шара и тЬ, которыя находятся въ тропической Австраліи, 
мало отличаются отъ шведскихъ. Въ виду малаго размѣра яицъ этихъ животныхъ, 
а также упомянутой уже выше способности переходить въ состояніе скрытой жизни, 
можно предполагать, что такое ихъ распространеніе вызвано, втеченіе тысячелѣтій, 
водяными птицами, перетаскивавшими ихъ отъ болота къ болоту, изъ одной страны 
въ другую. 

Сухопутный формы раковъ встрѣчаются только среди бокоплавовъ (упомяну-
тыя выше Orchestia), равноногихъ, н десятиногихъ. Представители обоихъ пер-
выхъ отрядовъ являются космополитами, послѣдніе (краббы) обитаютъ въ теплыхъ 
странахъ, а раки-отшельники исключительно подъ тропиками, на островахъ Стара-
го и Новаго Свѣта. 

Ракообразныхъ раздѣляюгь на двѣ большія группы: Панцыриыхъ р а и о в ъ (Маіа-
costraca) и К о л ь ч а т ы х ъ раковт. (Entomostraca). Тѣло первыхъ, называемыхъ также 
высшими раками, состоитъ изъ опредѣленнаго числа колоцт> или сегментовъ, съ 
опредѣленнымъ числомъ конечностей, тогда какъ у вторыхъ число сегментовъ весьма 
различно и придатки отличаются крайнимъ разнообразіѳмъ. 

Панцырные раки раздѣляются на слѣдующіѳотряды: 1) A'ecflTMHorHXb(Decapoda. 
ZehnfUsser), 2) Р а с щ е п л е н о г и х ъ (Schizopoda.^Spaltflisser), 3) Р о т о н о г и х ъ (Stomatopoda. 
Maulfasser), 4) C u m a c e a , 5) Р а в н о н о г и х ъ (Isopoda. Asseln), 6) Б о к о п л а в о в ъ (Amphipoda. 
Flohkrebse), 7) Leptostraca. 

Кольчатые-же раки состоять изъ слѣдующихъ четырехъ отрядовъ: 1) У с о н о -
гихъ (Cirripedia. RankenfUsser), 2) В е с л о н о г и х ъ (Copepoda. Kopepoden), 3) Р а к у ш к о -
выхъ (Ostracoda. Muschelkrebse) и 4) Ж а б е р н о н о г и х ъ (Phyllopoda. Kiemenfusser). 
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Отрядъ І. 
Д е с я т и н о г і ѳ р а к и ( D e c a p o d a . Z e h n f i i s s e r ) . 

Эта группа, заключающая въ себѣ раиболѣо высоко организованныхъ и бога-
тыхъ количествомъ видовъ (свыше 2000) раковъ, характеризуется стебельчатыми 
подвижными глазами, неподвижною, сросшеюся въ одно ціиіоѳ и покрытою боль-
шимъ пщтомт» головогрудью и пятью парами ногъ. Ротовые органы состояа-ъ изъ' 
верхней губы, верхнихъ челюстей, 2-хъ паръ нижнихъ челюстей и 3-хъ паръ че-
люстныхъ ножекъ. Жабры, въ видѣ пучковъ или листочковъ, заключены въ особыхъ 
полостяхъ подъ спиннымъ панцыремъ. 

Хотя высшее развитіе и положеніе десятиногихъ станетъ само по себѣ яснымъ 
послѣ сравненія ихъ съ другими ракообразными, однако не мѣшаетъ и сейчасъ при-
вести н-Ькоторыя доказательства этого. Животное считается болѣе совершенно 
развитымъ сравнительно съ другимъ, если отличается большимъ разнообразіемъ 
дѣятольности, а это зависитъ отъ степени совіфпіонства органовъ высшихъ чувствъ, 
служащихъ для воспріятія впечатлѣній отъ внѣпгяяго міра и отъ болѣе или менѣе 
сильнаго воздѣиствія животнаго на окружающую обстановку. Въ обоихъ этихъ отно-
шеніяхъ дссятиногія занимаю'гь безспорно первое мѣсто: ни въ какомъ другомъ 
отрядѣ мы не встрѣчаемся съ такими проявленіями пониманія, хитрости при зама-
ниваніи добычи или при обращеніи въ бѣгство, такого зоркаго наблюденія окру-
жающей средн. При это>гь нервная система и органы высшихъ чувствъ, именно 
глаза, хорошо развиты, а, кромѣтого, замѣчается здѣсь значительная твердость кож-
наго скелета и мошдое развитіе мускулатуры. Конечно, многіе раки, вытащенные 
изъ воды, кажутся совсѣмъ неуклюжими и едва могута поднимать свои 
клешни, но ихъ нужно наблюдать въ водѣ, гдѣ они, дѣлаясь соотвѣтственно легче, 
поражаютъ своею ловкостью и быстротою. 

Помимо указанныхъ, относящихся ко всему отряду особенностей, высокій 
интересъ представляютъ также вааимныя отношенія входящихъ въ его составъ 
группъ, особенно когда дѣло идетъ о нротивоположеніи формъ сухопутныхъ водя-
нымъ. Десятиногіе раки т-Ьмъ болѣѳ проворны и ловки въ бѣганъи и лазаньи, 
чѣмъ короче и легче ихъ такъ называемый хвостъ (postabdoraen). У рѣч-
ного рака брюпіко играеп>, какъ извѣстно, роль сильнаго весла, а большіе, съ хо-
ропіо развитой мускулатурой омары и лангусты могут-ъ производить имъ также и 
весьма сильные уда])ы'. Для бѣганья, наоборотъ, хвостъ является большою помѣхою, 
и длиннохвостые раки внѣ воды попадаютъ въ ѳтомъ смыслѣ всегда въ весьма не-
благопріятния условія. Отсюда становится яснымъ, что лучшими ходунами среди 
раковъ являются гЬ, которые не обременены хвостомъ, имѣющимъ другое назначе-
ніе; воті. почему длиннохвостые и короткохвостые раки или краббы составдяютъ 
два естественныхъ подотряда десятиногихъ, между которыми, какъ повсюду въ жи-
вотномъ царствѣ, вдвигается cвязyюп^aя, такъ сказать лишенная опредѣленной 
физіономіи, группа. Среди-же краббовъ на первомъ мѣсгЬ стоятъ, конечно, тѣ 
которые обладают!, самыми сильными конечностями и которые, не оставаясь вѣрны-
ми водяной стихіи, приспособились, несмотря на жабры, таюке и къ жизни 
на сушѣ. 
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Весь животный міръ служить доказательствомъ тому, что сухопутныя животныя, 
во всей ихъ совокупности, стоять выше водяныхъ, какъ по жизненной энергіи, такъ 
п по д'Ьятельности. Стбитъ обратить вниманіе только на одинъ тотъ фактъ, что ды-
ханіѳ, т. е. доставка крови кислорода, совершаясь на воздухѣ гораздо энергичнѣе, 
чіімъ въ водѣ, способствуетъ и высшей температурѣ крови, и усиленному питанію, и 
болѣе сильной душевной жизни, вмѣсгі со способностью къ сопротивленію, чтобы по-
нять всѣ преимущества воздушнаго образа жизни. Такимъ образомъ и у краббовъ, 
которые могута болѣе или менѣо долгое время жить на сушѣ, мы можемъ ожидать 
соотвѣтственнаго повышенія душевныхь способностей и такъ называемаго инстіткта, 
одшімъ словомъ—самаго высшаго развитія, какое только доступно ракамъ. 

У краббовъ, которые, какъ только что было упомянуто, составляютъ особый 
подотрядъ десятиногихъ раковь, хвостъ (брюшко) короткій, вь видѣ пластинки и по-
догнуть подъ головогрудь. Самки отличаются болѣе широкою, сравнительно сь сам-
цами, хвостовою пластинкою, нерѣдко превращающеюся въ родъ блюдечка, подъ ГіО-
торымъ, благодаря особымъ нитевиднымъ придаткамъ конечностей, вынашиваются 
яйца до выхода изъ нихъ молодыхъ рачковъ. Головогрудь у нихъ укороченная, 
чаще бодѣе широкая, чѣмъ длинная, и придаетъ часто этимъ животньшъ, благодаря 
своимъ раздичнымъ наростамъ п колючкамъ, весьма оригинальную наружность. 
Большинство краббовъ ползаютъ бокомъ и представляютъ весьма комичное зрѣлище 
при ловкомъ и скоромъ бѣганьи. Нѣмецкіе солдаты, которыхъ я встрѣтилъ въ Далма-
ціи, дали поэтому краббамъ кличку, позаимствованную изъ командныхъ словъ: 
«сомкнись направо!» Очень часто клешни у этпхъ животныхъ бываютъ развиты не-
одинаково и почти всегда правая клеіпня бываетъ больше. При бѣганьи краббы 
держать эту клешню поднятою вь угрожающей позѣ вверхъ, что и подало поводъ 
англичанамь назвать этихъ животныхъ м а н я щ и м и к р а б б а м и . У атаваю-
щихъ формь однако обѣ клешни развиты одинаково, и въ то-же время такія формы 
въ меньшей степени бываютъ способны къ аутотоміи; это объясняется тіімъ обсто-
ятельствомь, что при неравномѣрной нагрузкѣ обѣихъ половинъ тЪли плавающее 
животное испытывадо-бы гораздо більшія затрудненія, чѣмъ бѣгающее. 

Семейство Ч е т ы р е у г о л ь н о - п а н ц ы р н ы х ъ к р а б б о в ъ имѣетъ болѣѳ или менѣе че-
тыреугольную головогрудь, которая спереди поперечно притуплена. Сюда относится 
рядъ сухопутаыхъ формъ изъ родовь Gecarcinus, Uca, Gelasimus, Oxypoda, Grap-
sus и т. д. 

Много путешествовавши Пёппигъ описываетті такъ жизнь Н а з е м н ы х ъ к р а б б о в ъ 
(бесагсіпизЗ.вЖивутъонипредпочтительновъсырыхь.тѣнистыхълѣсахъ.прячутсяподъ 
корнями деревьевъ, или роютъ себѣ также довольно глубокія норы. Пѣкоторые не идутъ 
дальше полуболотистыхь низменностей, вблизи моря, другіе-же иаівуть въ значп-
тельномъ оть моря отдаленіи, и даже на крутыхь скалистыхъ горахь. Па совс]лиснно 
бозводныхъ, покрытыхъ низкимъ кустарникомь и дишенныхъ почти чернозема из-
вестковыхъ скалахь острова Кубы живуть впродолженіе 8 мѣсяцевь въ году боль-
шіѳ сухопутные краббы, которые своимъ шелестомъ въ сухихъ листьяхъ могутъ 
испугать одинокаго прохожаго. а, будучи накрыты, приготовляются съ большимъ му-
жествомъ къ оборонѣ; живуть эти краббы вь одиночку и только ко времени размно-
женія они отдаютъ дань общественному инстинкту. Нерѣдко держатся они также на 
грязныхь мѣстахъ, около клоачныхь стоковъ селеній и особенно охотно на кладби-
щахъ. Говорятъ—и конечно вполнѣ основательно — что вь Вестъ-Индіи они продѣ-
лываютъ себѣ ходы къ неглубоко зарытымъ трупамъ и обгладываютъ ихъ, такч. что 
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отвращеніѳ, съ какимъ относятся къ этимъ животнымъ, какъ къ пищѣ, почти всѣ 
классы народа, имѣеп. свое основаніе». Обыкновенный сухопутный к р а б б ъ (Gecarcinus 
ruricola. Gemeine Landkrabbe) встречается на всѣхъ Вестъ-Индскихъ островахъ и 
по берегамъ ближайшаго материка. Одинъ разъ въ году этотъ краббъ покидаетъ 
свои сухопутныя убежища, находящаяся отъ моря иногда въ двухъ часахъ ходьбы, и 
переселяется къ морю; въ фовралѣ начинаютъ зам'Ьчаться первые переселенцы, по-
степенно затіімъ число ихъ возрастаетъ, но никогда эти переселенія не совершаются 
такими rfiCHbiMH толпами, какъ это описывается нѣкоторыми старыми путешествен-
никами. Переселеніе тянется до апрѣля. Достигнувъ моря, краббы входятъ въ воду, 
избѣгая при этомъ однако мѣстъ съ слишйомъ большимъ водненіемъ, и вообще они ни-
когда подолгу не остаются въ водѣ, а выходятъ изъ нея, какъ только смоются яйца, 
приклеенныя съ помощью особаго клея къ нижней поверхности хвоста. Въ маѣ ii 
іюнѣ сухопутный краббъ отправляется въ обратное путешествіе и въ это время онъ 
положительно не годится въ пищу, такъ какъ съ одной стороны сильно худѣетъ, съ 
другой-яш стороны большая печень, являющаяся единственно съѣдобной частью го-
ловогруди у всѣхъ краббовъ и раковъ, теряетъ свой прежній вкусъ и становится 
очень горькой; кромѣ того, она сильно уменьшается въ объемѣ. Черезъ нѣсколько не-
дѣль краббъ оправляется; около средины августа онъ прячется въ выстланную су-
хими листьями нору, бережно задѣлываетъ входъ и подвергается линянію, которое 
продолжается, повидимому, около мѣсяца. До начала сентября такіе линяющіе краббы, 
покрытые тоненькой, съ красными жилками и весьма fftoofl кожицей служатъ для 
многихъ лакомымъ блюдомъ. Когда панцырь становится снова твердымъ, краббъ 
вылѣзаетъ, но больше только по ночамъ, постепенно жирѣетъ до января, когда опять 
наступаютъ описанныя уже измѣненія. Броунъ увѣряетъ въ своей «Естественной 
исторіи Ямайки», что гастрономы этого острова считаютъ этого крабба, въ извѣстное 
время пойманнаго и надлежащимъ образомъ приготовленнаго, самымъ лакомымт> 
блюдомъ и что дѣйствительно онъ того заслуживаетъ. 

Жаберные листочки описываемаго крабба, по изс.ііѣдованіямъ Іоганна Мюл-
лера, держатся отдѣльно другъ отъ друга, благодаря особымъ твердымъ отрост-
камъ, такъ что склеиванія ихъ, которое-бы дѣлало дыханіе въ воздухѣ невозможнымъ, 
не происходить. 

Самки М а н я щ а г о н р а б б а ( 6 е ] а 8 і т н 8 ) и м ѣ ю т ъ совершенно черныя клешни,у самца 
одна изъ нихъ развита необыкновенно сильно и 
служить для запиранія входа въ земляную нору. 
Въ то время, какъ одни изъ представителей этого 
семейства подзаютъ и добываютъ ce6f. пищу ис-
ключительно по плоскимъ берегамъ, другіѳ ловко 
дазаюті>; такъ, напримѣръ, Мюллеръ, почтенный 
естествоиспытатель, долго лсившій въ Бразиліи, 
разсказываетт. про одного прехорошенькаго про-
ворнаго крабба этого семейства, который подни-

Манящій краббъ (Gelasimus) мается на мангловые кустарники (Rhizophora 
Паст, величина. Mangle) и обгрызаетъ ихъ листья. При помощи 

своихъ короткихъ, необыкновенно острыхъ коготковъ, которые колятся, какъ 
булавки (если, напримѣръ, ему дать пробежать по рукѣ), упомянутый краббъ 
лазаетъ съ большою ловкостью по тончайпшмъ вѣточкамъ. Этотъ-же изслѣдо-
ватель тщательно прос.тіідилъ гі; приспособлонія, при помопщ которыхъ эти краббы, 
выходя изъ своей родной стихіи, могутъ жить и на воздухѣ: некоторые забираютъ 
съ собой часть воды въ свои жаберныя полости, причемъ, вмѣсто того, чтобы при 



Р А К О О Б Р А З Н Ы я . 2і> 

выходѣ изъ жаберной полости, вытекать отгуда, вода распространяется по особой во-
лосной сѣти панцыря и напряженными движоніями быстро двигающагося во входной 
щели придатка наружной челюстной ножки возвращается опять назадъ въ жаберную 
полость. Эта вода могла такимъ образомъ опять, пока она въ тонкомі. слоѣ проходила 
черезъ панцырь, насытиться кисдородомъ и стать вновь годной для дыханік. «Въ 
достаточно влажномъ воздухѣ», говорить Мюллеръ, «содержащагося въ жаберной по-
лости запаса воды можегь хватать на нѣсколько часовъ, и только тогда уже, когда онъ 
истощится, краббъ поднимаетъ свой панцырь, чтобы дать сзади доступъ воздуха къ 
жабрамъ: тогда у него начинается уже настоящее воздушное дыханіе, подобно тому, 
какъ у быстроногихъ П е с ч а н ы х ъ к р а б б о в ъ (Ocypoda), являющихся уже исключительно 
сухопутными животными. Эти послѣдніе въ водѣ не могутъ пробыть и дня, причемт. 
скоро приходятъ въ ней въ окончательное изнеможеніе и лишаются всѣхъ произволь-
ныхъ движеній. Воздухъ въ дыхательную полость у нихъ также проходить чрезъ 
особое запирающееся отверстіе, лежащее позади въ скрытомі. мѣстЬ. 

Родственными 
предыдущимъ явля-
ются также формы, 
приспособившіяся къ 
жизни въ прѣсной во-
дѣ, напримѣръ Tel-
phusa, одинъ видъ ко-
торыхъ—Т. fluviatilis 
нерѣдко встрѣчается 
въ Италіи, особенно 
въ озерѣ Альбано и 
Нами *). Живвтъ 
этотъ краббъ въ водѣ 
между камней и кор-
ней, охотно также 
выходить на сушу, но 
прячется въ воду при малѣйшей опасности. Рыбаки ненавидятъ его, такъ какъ 
онъ, что весьма вѣроятно, объѣдаетъ пойманную въ сѣти рыбу. Только что выли-
нявшіе краббы идуть въ Римѣ въ пищу подъ названіемъ granci teneri. 

Нѣсколько отклоняясь по своей большой закругленности, но совпадая съ четы-
реугольно-панцырными въ существенныхъ чертахъ устройства ротовыхь органовъ 
и жаберной полости, стоять такъ называемые Ракушковыѳ и р а б б ы (Pinnotheres. Mu-
schelwarter). Они живутъ между створками морскихъ моллюсковъ и имѣютъ, благодаря 
этому, мягкіе кожные покровы. Это сожительство разсматривалось древними, какъ 
своего рода дружественный союзъ, причемь съ одной стороны моллюскъ даотъ своей 
раковиной защиту мягкокожему раку, съ другой-же яко-бы пользуется услугами этого 
послѣдняго, какъ обладающаго острымъ зрѣніемъ, и такимъ образомъ предупре-
ждающаго его о прибижающейся опасности. 

Видъ, подавшій поводъ къ такого рода толкованію (Pinnotheres veterum), живетъ 
преимущественно въ большихъ раковинахъ пинны(Ріппа)и встрѣчаетсявъНѣмецкомъ 
и Средиземномь моряхь. Другой видъ, Г о р о х о в ы й к р а б б ъ (Pinnotheres pisum), жи-
ветъ въ мидіяхъ (съѣдобныхъ ракушкахъ), но попадается случайно и въ сердечкахъ 
(Cardiura). Подобно ракамъ-отшельникамъ этоп) краббъ перемѣняетъ мѣсто своего 

Песчапый краббъ (Ocypoda) Наст. вел. 

*) Также въ Крыму. Прииѣч. переводчика. 



28 „ ж и з н ь ж и в о т н ы х ъ" В Р Э М Д . 

жительства, когда въ прежнемъ жилшцѣ ему становится гЬсно, но, несмотря на 
это, извѣстный англійскій изслѣдователь Гиндеманъ нашѳлъ однажды въ сердечісѣ 
(Caidium), не достигшемъ еще трѳхъ линій, такого крабба, который съ вытянутыми 
ногами былъ длиною въ три линіи. Родственная форма (Fabia chilensis) живетъ у бе-
рѳговъ Перу въ конечномъ отдѣлѣ кишечника одного морскаго ежа (Euryechinus 
ітЪесіИіз) и обусловливаота мѣстное вздутіе скорлупы этого животнаго. 

Къ семейству Онруглоголовыхъ (Bodenkrabben) относятся краббы съ широ-
кою, закругленною спереди головогрудью. Большинство изъ нихъ хорошо плаваютъ, и, 
какъ примѣръ такого типа, изображенъ видъ Thalamita. Какъ видно изъ рисунка, 
переднія ноги, именно клешни—очень удлинены, отодвинуты далеко наружу отъ 
боковыхъ стѣнокъ головогруди II усажены острыми шипами. Слѣдующія пары конеч-
ностей—значительно короче; на 2-ой, 3-ейи 4-ой парахъ иослѣдній членикъ—тонкій 
и острый, тогда какъ на послѣдней (5-ой) парѣ онъ въ видѣ широкой овальной 
пластинки. 

Совершенно подобныя-жо плавательныя ножки находятся также и у рода 
Portunus, 9 видовъ кото-
раго находятся въСрѳди-
зеыномъ морѣ и С—въ 
Нѣмецкомъ. Одинъ изъ 
видовъ—Portunus шаг-
moreus встрѣчастся час-
то въ Венеціи, гдѣ онъ 
поднимается по сгЬнамъ 
дамбъ (такъ называе-
мыхъ мурацци), а также 
по основаніяиъ венеці-
анскихъ построекъ и въ 
гавани у Тріеста. Ста-
рый писатель Мартенсъ 
въ своемъ «Путошествіи 
въ Венецію» описываетъ 
этого крабба, какъ не-

обыкновенно проворнаго и бросающагося при приближеніи къ нему стремительно въ 
море. «Я истратіілъ нѣсколько часовъ», пишета утомянутый путешественникъ, «и не 
поймалі. ни одного icjiaooa изъ цѣдой сотни ихъ; когда же я прегра:кдалъ кому-нибудь 
изъ нихъ дорогу къ морю, то онъ, пользуясь своимъ совершенно плоскимъ тііломъ, 
прятался между каменныхъ плитъ и защищался острой клешней, ііричемъ скорѣе 
рѣшался лишиться ея, чѣмъ позволить себя вытащить изъ его убѣжипіа. Остальные 
виды этого семейства таіоке очень живыя, хитрыя ипри случаѣ храбрыя животныя». 

У рода Carcinus, три выступа надъ глазными впадинами котораго образую'Пі 
вмѣстіі съ пятизубчатыми передними боковымикраями—закругленную линію, концевой 
членикъ заднихъ ногъ тоже пластинчатый, но ланцетовидно-узкій. Европейскій к р а б б ъ 
(Carcinus maenas) является самымъ обыкновеннымъ краббомъ европейскихъ морей. По 
старымъ даннымъ, изъ Венеціи этого крабба вывозилось ежегодно въ Истрію, гдѣ онъ 
идетъ для приманки сардиноіп., 139000 боченковъ, по 80 фунтовъ каждый; 38,000 
боченковъ самокъ съ икрой, по 70 фунтовъ, и 86,000 фунтовъ недавно вылинявшихъ 
т. е. съ мягкой ско])лупой, краббовъ (жареные въ оливковомъ маслѣ, они представ-

Овруглоголовый краббъ. (Thalamita natator). ІІаст. вел. 
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ляютъ любимое кушанье венеціанцевъ), причемъ самки fmasanetta) предпочитаются 
самцамъ (granzo); краббы эти продавались ежегодно въВенеціии на материкѣ, при-
чемъ обіцій оборотъ простирался до полумилліона венеціанскихъ лиръ. Болѣе но-
выхъ данныхъ у меня не имѣется. Вышеупомянутый авторъ говоритъ: «Съ начала 
весны до поздней осени всѣ каналы и лагуны города заселяются милліонами этих7> 
забавныхъ краббовъ. При приближеніи къ нимъ, они бросаются въ сторону и мгно-
венно зарываются въ ближайшей грязи; когда же отступденіе бываетъ отрѣзано, 
краббъ приподымается и начинаетъ съ шумомъ щелкать своими клешнями, намере-
ваясь дорого продать свою жизнь. Въ неволѣ они, при всей своей общежительности, 
въ нормальныхъ условіяхъ въ короткое время откусываютъ другъ другу почти всѣ 
ножки. Въ прохладной комнатЬ этотъ краббъ часто выживалъ у меня впрододженіе 
нѣсколькихъ дней, но солнца онъ не выноситъ и, подверженный его дѣйствію, скоро 
умираетъ, чѣмъ и можно пользоваться, какъ лучшимъ способомъ умврш,вленія его при 
собираніи коллекцій». 

Белль описываетъ этого крабба, какъ самаго обыкновеннаго на берегахъ 
Англіи. Повсюду онъ встрѣчается въ весьма большомъ количѳствѣ экзѳмпляровъ. При 
отливѣ онъ остается на ііесчаныхъ отмеляхъ, гдѣ прячется подъ камнями, потрево-
женный же, онъ или ищетъ спасенія въ отступающемъ морѣ, или быстро закапывается 
въ морскомъ пескѣ. Часто, кромѣ песчаныхъ береговъ, этотъ краббъ попадается 
также въ неводъ на значитель-
но глубокомъ грунтѣ,но все-же 
песчаные берега имъ предпо-
читаются другимъ. Въ связи съ 
такимъ образомъ жизни евро-
пейскаго крабба доллша суще-
ствовать у него и способность 
оставаться долгое время безъ 
воды, что дѣйствительно и на-
блюдается, хотя онъ можѳтъ 
все же жить не га такомъ да-
лекомъ разстояніи отъ берега, 
какъ настоящій сухопутный 
краббъ. Низшіе классы бе-
реговыхъ жите.тей употребля-
ютъ его въ большомъ количе-
ствѣ въ пищу и, благодаря н'1;жному и пріятному вкусу, больпіія количества его при-
возятся таіике на Лондонс]{ій рынокъ. Пищу оппсываемаго крабба составляют!» 
рыбная икра, креветки и другіе раки, дохлая рыба и вообще живогныя вещества. 
Дѣти рыбаковъ въ довольно большихъ количествахъ ловятъ этого крабба на вере-
вочку, привязывая къ послѣдней кусочки внутренностей какой-нибудь птицы иди 
рыбы, на которые краббъ охотно идетъ. 

О томъ, какъ краббъ обманываетъ свою маленькую добычу, мы еще будемъ го-
ворить ниже болѣе подробно. 

Пзъ впдовъ, у которыхъ послѣдняя пара ногъ устроена подобно преды-
дущему, т. е. съ тонкимъ и острымъ конечнымъ членикомъ, мы остановимся 
eи̂ ѳ на Б о л ь ш о м ъ с у х о п у т н о и ъ краббѣ (Cancer pagurus. Taschenkrebs), который 
живетъ по берегамъ Пѣмецкаго моря и р^іже попадается въ Адріатическомъ и Средп-
земномъ моряхъ. Мало выдающійся у него надъ глазами лобъ снабженъ тремя рав-
ными тупыми зубцами, за которыми въ обѣ стороны тянется по 9 широкихъ при-

Большой сухопутный краббъ (Cancer pagurus). Молодой 
экземпляръ. 
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тупленныхъ лопастей краѳваго рѳб])а. Цвѣ'п> тѣла сверху коричневатый, снизу 
свѣтлЬс; концы клеіііной—черные. 

Этотъ большой краббъ, достигающій ширины болѣе 30 сантиметровъ, весьма 
обыкновененъ и, благодаря своей величинѣ и вкусу, принадлежигъ къ числу самыхъ 
цѣнныхъ въ Иѣмецкомъ морѣ. Онъ предпочитаеи. скалистый груни. песчанымъ бе-
регамъ. Особенно великъ его ловъ въ Англіи, гдѣ для этой цѣли пользуются особыми, 
плетеными т ъ ивы корзинами съ верхнимъ входомъ и приманкой на днѣ, въ видѣ 
прикрѣплонной рыбы и т. п. Самцы, среди которыхъ встрѣчаются экземпляры въ 
14 фунтовъ вѣсомъ, благодаря своему вкусу предпочитаются самкамъ. 

Краббы, головогрудь которыхъ напоминаетъ треугольникъ и спереди вытянута 

ДлігннолобыГі крабГи, иаукъ (Btenorliynchus longirostris). Паст. вел. 

въ длинный острый отростокъ, называются Т р е у г о л ь н о - п а н ц ы р н ы и и (Dreieckkrabben). 
Они не плаваютъ, аползаютъ и, благодаря своимъ, часто удлиненнымъконечностямъ, 
имѣютъ паукообразный, подчасъ весьма странный видъ: таковы именно роды Ste-
norchinchus и ІпасІшз.Такъ какъ эти краббы могутъ считаться лѣнивыми,медлѳнно дви-
гающимися животными, то они бываютъ обыкновенно усажены всякаго рода водо-
рослями и губками, которыя часто такъ сильно разростаются, что облекаюта все 
тЬло крабба, чѣмъ доставляюп> ему нѣкоторыя неудобства, а, по мнѣнію Карринг-
тона и Ловетта, ведутъ животное иногда и къ гибели. Такой непроизвольный покровъ 
является, впрочемъ, съ другой стороны и защитой, скрывая краббовъ отъ ихъ много-
численныхъ враговъ—многихъ рыбъ, между прочимъ ската шипоноса (Raja clavata). 
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Самыші опрятными являются Длиннолобые раки пауки (81епогЬупс1ш8),отличаю-
Щіѳся сильно выдающимися лобными иіипами. Они стараются не прикасаться своим'ь 
туловищомъ ко дну даже тогда, когда спокойно сидятъ на мѣсгЬ и поддерживаютъ его 
навѣсу при помощи своихъ длинныхъ ногъ, причемъ клешни держать согнутыми въ 
предпослѣднемъ суставѣ вертикально внизъ. Виды рода Inachus, характернзующіеся 
болѣе короткимъ лбомъ и болѣе сильной второй парой ногъ, постоянно лбростаютъ 
водорослями и животными. Стебельчатыя діатомовыя водоросли, гидроиды, пнфу-
зоріи, сложныя асцидіи и другія покрываютъ туловище и конечности въвидѣнѣжнаго 
пуха или дерна, къ тѣмъ большей выгодѣ и удовольствію крабба, потому что эта 
таскаемая имъ колонія служить своего рода огородомъ, изъ котораго онъ при помощи 
клешней добываетъ сѳбѣ пищу. 

Въ своей весьма интересной статьѣ « Ausland » Эйзигъ разсказываотъ о наблю-
деніяхъ, которыя онъ производилъ въ морскомъ акваріумѣ на Неаполитанской зо-
ологической станціи надъ однимъ, родственнымъ предыдущему виду краббомъ. «Въ 
одномъ изъ бассейновъ, гдѣ находилось много тубулярій и одинь экземплярь 
Latreillia elegans (вмѣстѣ съ упомянутымь краббомъ), я однажды замѣтилъ, что 
большая часть вѣточекъ гидроидовъ была лишена своихъ полиновъ, и ати послѣдніе 
сплошь покрывали тѣло крабба. Мнѣ удалось далѣе наблюдать, какъ краббъ обрывалъ 
полипы и насаживаль ихъ на шипы своей спины и конечностей. Вскорѣ затѣмъ 
краббъ при помощи своихъ клешней началъ срывать насаженные такимъ образоігь 
полипы и подносить ихъ ко 
рту для съѣденія. Въ этомъ 
случаѣ с л ѣ д о в а т е л ь н о 
краббъ, прикрывая свое тѣ-
ло, имѣлъ въ виду обезпе-
чить себя запасомъ пищи 
нанѣсколько дней». Прини-
мая во вниманіе необыкно-
венную хитрость этпхъ жи-
вотныхъ въ связи съ необ-
ходимостью многихъ въ за-
щитномъ поіфовѣ, объясняе-
момъ явленіями приспособ-
лѳнія и наслѣдственности, 
трудно сомнѣваться въ вѣр-
ности этого интереснаго на-
блюдения. 

Два другихъ рода тре-
угольно-панцырныхъ краб-
бовъ—Pisa и Lissa, отличающіеся короткими ножками и горбатымъ уродливым'ь 
тЬломъ, часто настолько обростаютъ губками (Esperia п другими), полипомедузами и 
мшанками, что едва сами бываютъ замѣтны подъ своими паразитами. 

Каррингтонъ нашелъ однажды крабба, Pisa Gibbsii, головогрудь котораго, при 
діинѣ около двухъ дюймовъ, была покрыта слоемъ губки въ ' / j дюйма, причемъ спе-
реди та-же губка выдавалась еще надъ лбомъ на одинъ дюймы болѣе, чѣмъ Ѵз губки 
были въ свою очередь покрыты другою губкою, на которой еще торчала вѣточка 
гидроида (Sertularia argentea), а возлѣ второй губки направо — каралловый полит., 
(Alcyonium digitatum), длиною въ '/а и шириною въ дюйма, вмѣстіі съ трубочкой 
одного кольчатаго червя. Ві. этомъ примѣрѣ сильное обростаніо животнаго объя-

Рогатая мая (Maja squinado) '•'із BftCT. величины. 
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сняется необыкновенною неповоротливостью его, не препятствующею осѣданію пла-
ваюпщхъ личинокъ губокъ и ведущею такимъ образомъ къ весьма подчасъ стран-
нымъ и причудливымъ сочетаніямъ. Еакпми-бы грязными такіе краббы не высматри-
вали, но ихъ ротовыя части и клешни, благодаря постоянному употребленію, остаются 
весьма чистыми. Мнѣ пришлось наблюдать крабба Pisa на мадрепоровомъ полипѣ 
(Astroides calycularis): онъ тщательно разыскивалъ пищу, вводя свои клешни во 
всѣ углубленія, насколько это было только возможно и поднося добычу осторожно и 
ловко ко рту; иногда при этомъ краббъ дѣлалъ также позаимствованія и изъ того 
(()уража, который росъ на немъ самомъ. 

Самки Pisa бываютъ гораздо чаще обросшими, чѣмъ самцы, что Каррингтонъ 
объясняеп, меньшею подвижностью первыхъ, часто по цѣлымъ днямъ сидящихъ на 
одномъ мѣст-іі. Подобнымъ-же образомъ и самки Stenorhynchus rostratus гораздо 
чаще, чѣмъ самцы, бываютъ покрыты водорослями. 

Самымъ важнымъ изъ краббовъ этой группы является такъ называемый Большой 
морской паукъ или Р о г а т а я мая (Maja squinado. Grosse Meerspinne), многіятысячи кото-
раго идутъ на рынокъ прибрежныхъ городовъ Средиземнаго моря, обыкновенно въ 
большихъ сплетенныхъ на скорую руку корзинахъ; въ нихъ эти красноватые краббы, 
средней длины въ 11 сантиметровъ, представляются въ видѣ запутаннаго клубка 
лохматыхъ туловищъ и ногъ. Ндутъ они главнымъ образомъ въ трактиры д.ія простого 
народа и, жареные въ скорлупѣ, представляюп. вкусное блюдо къ мѣстному темному 
вігау. Объ этомъ краббѣ древніе таіше разсказывали разныя басни, напримѣръ, что 
онъ необыкновенно уменъ, любитъ музыку; изображеніе его было увѣковѣчено на 
многихъ монетахъ и, кромѣ того, красовалось въ ожерельѣ Діаны Ефесской. 

Теперь мы переходимъ къ Круглымъ к р а б б а и ъ (Rundkrabben), отличающимся 
кругловатою головогрудью, безъ лобнаго отростка, и треугольнымъ ротовымъ отвер-
стіемъ. Весьма оригинальный видъ представляетъ такъ называемый Стыдливый краббъ 
(Scliarakrabbe), названный такъ потому, что онъ своими сжатыми клешнями, съ вы-
сокимъ гребнемъ, какъ бы закрываетъ свое лице. Эти краббы принадлежать теплымъ 
морямъ, и крайней сѣверной формой является Саіарра granulata—очень лѣнивое 
животное, по цѣлымъ дня сидящее на одномъ мѣстЬ и такъ глубоко зарывающееся 
въ дно, что наружу выдаются только верхняя часть спинного щита, лобъ, съ корот-
кими сяжками и глазами, и верхиій край клешней. На этомъ примѣрѣ можно видѣть, 
какое значеніе для рака имЬетъ сильное развитіе оешней и ихъ положеніс; онѣ от-
граничиваютъ передъ ротовыми органами и поредъ входами въ жабры особую по-
лость, которою обезпечивается снабженіе жаберъ липіенною примѣси всякихъ не-
чисто'п., водою. ВмѣстЬ съ гЬыъ окраска этого животнаго, красноватая, съ темными 
пятнами, служигь ему защитою, маскируя настолько, что найти его на песчаномъ и 
хрящеватомъ грунтЬ часто бываетъ весьма трудно. 

Группа Хребтоногихъ краббовъ, у которыхъ четвертая и пятая пары ногъ ото-
двинуты на спину, составляетъ переходъ къ слѣдующему большому подотряду десяти-
ногихъ. Здѣсь изображенъ распространенный въ Средиземномъ морі. Волосатый 
краббъ (Dromia vulgaris. Wollkrabbe). Тѣло этого крабба, за исключеніемъ красно-
ватыхъ концоііъ клешней, густо покрыто волосами и поэтому настолько бываеп, 
обыкновенно покрыто грязью, различными растеніями и животными, что предъ по-
становкой ВТ. коллекціи нуждается въ основательной промывкѣ. Самая замечательная 
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особенность волосатаго крабба состонтъ въ тоиъ, что онъ имѣоть обыкновеніе тас-
кать съ собою особый навѣсъ, откуда и дела-
ются понятными польза и употребленіе спин-
ныхъ ножекъ. Въ видѣ навѣса краббомъ упо-
требляются почти исключительно губки, чаще 
всего Sarcotragus spinosulus или такт, назы-
ваемая пробковая губка,разновидность губки 
Suberites domuncula. Съ послЬдною онъ изо-
браженъ на прилагаемомъ рисункѣ, гдѣ, спдя 
на другой губкѣ, большомъ экземплярѣ Spon-
gelia pallescens, онъ трудится надъ головой 
рыбы. Губка г к н о прижата къ спинному щи-
ту своею нижнею поверхностью и достига-
етъ часто такой величины, ч.то прикрываетъ соверпіонно крабба, но мѣпіая однако 
его вообще не особенно провораымъ двпженіямъ. До сихъ поръ недостаточно 

Волосатый краббъ (Dromia vulgaris ). 
Наст. вел. 

ВолосатыГі краббъ (Droiuia vulgaris), покрытый пробковой губкой. Наст. вел. 

еще выяснено, поселяется-лп губка случайно на спин'Ь у крабба, подобно тому, 
какъ это иыѣегь мѣсто для губки Suberites domuncula на раковинахъ, обитае-
мыхъ ракомъ-отшельникомъ (Pagurus), нли-же самъ краббъ по.льзуется узке взрослой 
губкой и кладеть ее себѣ на спину. Второе предположеніе не настолько но-
вѣроятно, какъ это молсетъ показаться съ перваго взгляда, такъ какъ губка дер-
житог на 'гііліі к])абба только благодаря коготкамъ сішнныхъ ножекъ, и я часто вп-
ДІ1Л1., какъ краббъ, при обращеніи въ бѣгство иди внезапно потревоженный, выпускалъ 
губку. О томъ-же, насколько сильна потребность у крабба въ упомянутомъ нав'Ьсѣ, 

„ ж и з н ь ЖИВОТН." ВРЭМА. т. 3 
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можно заключить изъ того факта, что, лишенный своей' губки въ акваріумѣ, онъ вѣ-
шаотъ себѣ на спину кусокъ водоросли, что выгдядитъ весьма комично. 

Весьма интересное описаніе привычекъ другого крабба (Dorippe lanata) мы 
находимъ у Шмидтлейна. «Этотъ краббъ (Dorippe lanata) таскаетъ у себя на спинѣ, 
безъ разбора, фаллузій и голотурій, рыбьи головы, мертвыхъ краббовъ того-же вида 
и живыхъ краббовъ (Dromia), наконецъ даже куски оконнаго стекла, придерживая 
все это, подобно пауку, своими длинными ножками. Упомянутыми предметами краббъ 
пользуется не столько какъ прпкрытіемъ, сколько какъ щитомъ противъ нападаю-
щихъ врагов'ь, причемъ онъ ііродѣлываетъ съ этими предметами всевозможные ма-
невры, попорачпвая своего тііла. Я неоднократно наблюдалъ, какъ этотъ краббъ 
ловко удирал'ь, оставивъ свою ношу въ когтяхъ врага. Одинъ родственный волосатому 
ираббу видъ (Hypoconcha sabulosa) животъ на Антильскихъ островахъ и постоянно 
носитъ на себѣ скорлупу улитки. Онъ такъ приспособился къ этому своеобразному 
покрову, что его собственный спинной щии> потерялъ уже свою первоначальную 
твердость и сдѣлался совсѣмъ мягкимъ». 

Краббы изъ семейства Дориппидъ (Dorippidae) живутъ въ морѣ глубже всѣхъ 
другихъ краббовъ и подвергаются удивительнымъ измѣненіямъ глазъ. Зернистая этуза 
(Etusa granulata) на мелкихъ мѣстахъ имѣетъ весьма хорошо развитые глаза; экзем-
пляры съ глубины 180—680 т . имѣютъ еще подвижные стебе-тьки глазъ, но лишены 
ужо зрительной способности, такъ какъ наконцахъ этихъ стобельковъ, вмѣсто фасе-
токъ, находятся только когтевидныя вздутія. У экземпляровъ, съ 920—1300 т . 
глубины, глазные стебельки уже теряютъ свою подвижность и сростаются впереди 
лба въ одинъ общій шипъ. ^ 

* 

Въ дополненіе ко всему сказанному относительно краббовъ, мы помѣщаемъ 
здѣсь пзъ англійскаго журнала «Chambers Journal» напечатанную также въ «Aus-
land» статью, въ которой описаны наблюдения нѣскоіькихъ любителей природы надъ 
однимъ ракообразнымъ, такъ называемымъ Песчанымъ снакуномъ (Talitrus. Sand-
litipfer) у береговъ Англіи. «Почти окончивъ ужо свои наблюденія надъ этими уди-
вительными существами», разсказываютъ упомянутые наблюдатели, «мы замѣтилп 
нѣсколько различныкъ, нѳвполнѣ яснихъ сущвствъ въ яеболътяхъ, внезапно набѣ-
гавшихъ волнахъ. Одинъ изъ ігрисутствовавпшхъ обратилъ на нііхъ наше вниманіе. 
«Вы можете», сказалъ онъ, «разговаривать теперь сколько вамъ угодно, но только не 
трогайтесь съ м-Ьста; вы увидите, какое интересное зрѣлище доставить вамъ движеніе 
чьей-нибудь руки, ноги или даіке повороп. головы». Пока онъ это говорилъ, мы за-
метили зеленаго, немного болѣо 3 сш. въ ширину крабба—одного изъ тѣхъ, мало 
бросающихся въ глаза береговыхъ раковъ, которыхъ мы, конечно, 20 разъ видіиіи, 
но не обращали на нихъ вниманія. Онъ выползъ медленно на песокъ, который только 
мѣстами заливался волнами, и, какъ казалось, внимательно осматривался кругомъ. 
Въ это время въ прибойной воінѣ показался большой моллюскъ, котораго то приби-
вало, то отмывало отъ берега, и вдругь нашъ краббъ бросился на него. При этомъ 
мы замѣтили, что коготки, которые, казалось, служили при ползаніи только въ каче-
ствѣ костылей, теперь исполняли совершенно иное назначеніе: краббъ вытаскивалъ 
при помощи ихъ кусокъ за кускоігь изъ моллюска и направлялъ ихъ въ ротъ движе-
ніемъ, въ высшей степени похожимъ на движеніе рукъ; набравъ нѣсколько коготковъ 
полными, краббъ направился медленно къ сухому песку. Въ это время, пробираясь 
вдоль сырыхъ мѣстъ, ползъ красивый песочный скакунъ (Talitrus locusta), направляя 
свой путь къ нѣсколькимъ пучкамъ морской травы. Онъ двигался медленно, не за-
мѣчая, что его караулить врагь, и принялся вскорѣ за свой обѣдъ на травѣ. Движе-
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нія крабба были въ этоть моментъ удивительны; онъ слѣдилъ за скакуномъ и мед-
ленно къ нему приближался; ііучокъ морской травы раздѣлялъ обоихъ, и краббъ вос-
пользовался имъ съ ловкостью настоящаго стріілка, какъ прикрытіемъ. ]'азстоігаіе, 
отдѣлявшѳе его отъ жертвы, было около 8 дюймовъ, и задача состояла въ со-
кращеніи этого разстоянія. Однако скакунъ остерегался и, повидимому, благодаря 
прежнимъ опытамъ, допускалъ возможность близкаго присутствія врага. Вскорѣ 
краббъ, оставивъ прикрытіе, припалъ къ землѣ и ловко поползъ къ добычѣ, но когда 
оставалось 10 ст . , скакунъ пересталъ ѣсть и повернулся къ краббу. Въ этотъ мо-
ментъ наши взоры отвлекло какое-то другое обстоятельство и когда мы опять повер-
нули глаза въ прежнюю сторону, то краббъ оказался куда-то исчезнувшимъ. Песокъ 
оставался вокругъ ровнымъ и только слегка былъ покрыть морской травой. При-
сматриваясь ближе, мы замѣтили однако возвыпіеніѳ въ пескѣ возлѣ скакуна; оно 
медленно поднималось, и изъ него вынырнулъ краббъ, который зарылся въ песокъ, 
очевидно для того, чтобы спрятаться отъ скакуна. Высвободившись изъ песка, от> 
сдѣлалъ украдкою одинъ, два шага впередъ и загЬмъ вдругъ бросился, какъ кошка 
на мышь, на спокойно занятаго своимъ дѣдомъ скакуна, подхватилъ его своими ког-
тями подъ животъ, разорвалъ и препроводилъ въ ротъ. Устремивъ все свое вниманіе 
на этого одного крабба, мы и не заігіітили, какъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ насъ 
тою-же охотою ревностно занималось до дюжины другихъ краббовъ; здѣсь были 
большіе и малѳнькіе, проворные и лѣнивые, ловкіе и неуклюжіе, и всѣ были заняты. 
Одинъ изъ этихъ краббовъ насъ очень позабави-чъ, именно одинъ изъ болѣе круп-
ныхъ, который съ необыкновенною осторожностью вышелъ изъ моря. Нечаян-
ный жестъ моей руки возбудилъ вниманіе и подозрѣніе этого крабба, когда онъ при-
ближался къ тому мѣсту, гдѣ мы стояли; понаблюдавъ насъ съ минуту, онъ зарылся 
въ песокъ и исчезъ на нашихъ глазахъ, однако почти непосредственно вслѣдъ за 
этимъ изъ песка показались двѣ маленькія черныя точки и остановились: это были 
оба стебельчатыхъ глаза крабба, скрывиіагоея въ пескѣ для наблюденія происходя-
ш;аго вокругъ него. 

«Только посдѣ того, какъ мы довбльно долго оставались неподвижными, краббъ 
успокоился, вылѣзъ изъ песка и продолжалъ свою охоту по плану, который—можно 
было подумать—онъ составилъ себѣ тішъ временемъ для скорѣйпіаго достиженія 
цѣли. Онъ ловилъ песочныхъ скакуновъ слѣдующимъ образомъ: быстро набііжавъ на 
массу послѣднихъ, онъ разсѣялъ ихъ по всѣмъ направленіямъ, но когда сначала ему 
не удалось поймать ни одного, онъ тотчасъ-же зарылся въ песокъ и замеръ безъ дви-
жѳнія, внимательно тЬмъ не мен'Ье сдѣдя за скакунами. Въ скоромъ времени скакуны 
опять собрались къ прежнему мѣсту, но видя болѣе причины къ безпокойсч'ву, и на-
чали прыгать вокругъ крабба, который постепенно приподнялся изъ песка, чтобы 
приготовиться къ дѣйствію. Такъ какъ скакуны при своихъ фантастпческихъ прыж-
кахъ падаютъ назадъ то на спину, то на ноги и бокомъ, то имъ часто приходится н-Ь-
сколько времени употреблять на то, чтобы опять повернуться на ноги. Краббъ тер-
пѣливо поджидалъ такого случая, когда бы можно было схватить добычу въ затрудшг-
тельномъ для нея положѳніи, бросался и схватывалъ ее. 

«Тамъ и сямъ можно было также наблюдать, какъ сходились два одинаковой ве-
личины крабба,, расправляли свои когти, какъ борцы свои кулаки, и затѣмъ иЬкото-
рое время сражались; впрочемъ, обыкновенно одинъ изъ краббовъ тутъ же отступадъ, 
какъ-бы удовлетворенный сознаніемъ испробованной силы. Если краббу покажется, 
что направленная противъ него палка ему угрожаеп., то въ номъ пробуждается вся 
его боевая храбрость, и онъ, сѣвъ на заднія ножки и выставивъ противъ мнимаго 
врага свои клешни, начинаегь такъ сильно ихъ сжимать, что слышенъ далее особый 
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скрипъ. Если ему удается схватить палку, то его тогда легко можно поднять вмѣстѣ 
съ нею вверхъ». Я могу подтвердить въ главнѣйшихъ чертахъ все сказанное здѣсь, 
на основаніи своихъ собственныхъ наблюденій, и рекомендовалъ-бы всѣмъ, посѣ-
щающимъ морскіе песчаные берега, заниматься подобными изслѣдованіями. 

У скалистыхъ и камонистыхъ береговъ Средиземнаго моря можно также на-
блюдать одного но менЬе хитраго пестраго крабба, Grapsus varius, принадлежащаго 
къ четыреугольно-панцырнымъ краббамъ, который охотится на берегу и съ ловкостью 
мыпіи умѣетъ пользоваться дырами и щелями въ скалахъ. 

Между краббами и длиннохвостыми десятиногими раками выдвигаются, въ видѣ 
переходной группы, раки, называемые трудно переводимымъ имѳнемъ Anomura. 
Пёппигъ предложилъ для нихъ мало подходяш,ее названіе среднехвостыхъ раковъ, 
(Mittelkrebse), но лучше ихъ назвать Н е п о л н о х в о с т ы и и . Промежуточное подоженіе 
этого отряда раковъ обусловливается тЬмъ, что брюшко у нихъ всегда больпіе, чѣмъ 
у краббовъ, но не достигаетъ такихъ разм'Ьровъ, какъ у длиннохвостыхъ; если-же 
послѣднее и случается, то отличіе заиючается въ томъ, что брюшко сохраняетъ 
тогда мягкіе кожные покровы. Мы видѣли, что уже Пгошіа, благодаря своимъ подвп-
нутымъ кверху заднимъ ногамъ, отклонилась отъ настоящнхъ краббовъ. Сюда от-
носятся нѣкоторые другіе виды европойскихъ морей, напримѣръ Ношоіа, въ томъ 
числѣ гигантъ между краббами—Homola Cuvieri—рѣдкоѳ животное Средиземнаго 
моря. Я купилъ одинъ экземпляръ годъ тому назадъ на рыбномъ рынкѣ въ Ниццѣ, 
который, при вытянутыхъ ногахъ, былъ около 1 га. длиною. Кромѣ этого вида, а 
также и встрѣчающихся въ нашихъ моряхъ видовъ К а м е н н а г о н р а б б а (Lithodes. 
Steinkrabbe), читатель можетт. иногда въ ПОЛНУЛХЪ коллекціяхъ встрѣтить отчасти 
весьма странную форму, такъ называемаго К р а б б а - л я г у ш к у (Froschkrabbe), и другихъ, 
извѣстныхъ подъ общимъ названіемъ Л о ж н ы х ъ к р а б б о в ъ , родомъ изъ троігаческихъ 
морей. 

Но какъ по оргашізаціи, такъ въ особенности по обусловленному организаціей, 
весьма оригинальному образу жизни, нашего вниманія заслуживаѳіть прежде всего 
семейство Рановъ-атшельниновъ (Paguridae. Einsidlerkrebse). Головогрудь у нихъ 
продолговатая; стебельки глазъ также длинны и свободно выступаюта впередъ—осо-
бенность, имѣюшіая для этихъ раковъ весьма важное значеніѳ при подкарауливаніи 
ими своей добычи изъ жилищъ, которыя они занимаютъ; клешни тоже длинны, 
сильны и обыкновенно неодинаково развиты—асимметрія, встрѣчающаяся у многихъ 
вообиі,о раковъ, но у нихъ распространяюпіаяся еще на многія другія части тЬла и 
находящаяся равнымъ образомъ въ связи съ образомъ жизни. Двѣ послѣднихъ пары 
ножекъ имѣюгь видъ бугорковъ съ короткими когтями, которыми эти животныя дер-
жатся въ раковинахъ моллюсковъ; такоѳ-же назначеніе, впрочемъ, имѣтатъ и ножки-
бугорки брюшка. Эти ножки раковъ-отшельниковъ и другихъ среднехвостыхъ ра-
ковъ, хотя мы ихъ и назвали бугорками, явились результатомъ извѣстнаго рода 
атрофіи, вызванной образомъ жизни, и служатъ, какъ это намъ показалъ уже 
волосатый краббъ, для ношенія или прицѣпленія. Брюшко раковъ-отшельниковъ 
продолговатое и мѣпікообразное, имѣегь только сверху отдѣльныя твердыя пластинки, 
а въ остальномъ является настолько мягкокожимъ, что животныя эти нуждаются 
въ иномъ покровѣ. Раки-отшельники, эти обпіеизвѣстныя у береговъ всѣхъ морей 
животныя, живутъ поэтому въ раковинахъ моллюсковъ, причемъ разыскиваютъ себѣ 
такого размѣра раковину, чтобы не только прятать въ ней свое мягкое брюшко, но 
и псе гііло въ случаіі опасности. Такъ какъ ракъ-отпіельникъ держится упомянутыми 
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ножками крѣпко за сгЬнки раковины, причемъ нѣкоторыя изъ ножокъ могутъ при-
крѣпляться даже посредствомъ присосокъ, то вытащить оттуда цѣликомъ живого 
рака почти никогда не удается: онъ рвется на части, причемъ пли клешни, какъ бо-
лѣе легко захватываемыя, отламываются, или головогрудь отрывается отт, брюшка. 
Когда раковина становится улсе узка, то ракъ волей неволею долженъ осмѣлиться 
изъ нея выйдти, чтобы пріискать себѣ другую. Встрѣчающіеся у напіихъ бореговъ, 
особонно-же въ Средиземномъ морѣ, раки-отшельники попадаютъ однако при этомъ 
нѳрѣдко въ весьма затруднительное положеніе, такъ какъ одна губка, Suberites do-
muncula, садится какъ разъ только на такія, занятыя раками-отшельниками раковины. 
Чѣмъ ревностнѣб плаваетъ ракъ, тЬмъ лучше развивается губка, которая весьма скоро 
обростаот-ь раковину въ видѣ губчатой, красновато-жодтой массы и становится тогда 
весьма опасной для лсивущаго внутри рава, такъ какъ она запираеп^ отверстіе и 
ракъ уже не можетъ выйдти наружу, если заблаговременно нѳ обратится въ бѣгство. 
Очень часто этихъ раковъ именно въ такомъ бѣдственномъ положеніи находить, 
когда еш,е черезъ небольшое оставшееся отверстіе онъ можетъ смотрѣть на Божій 
свѣтъ своими стебельчатыми глазами и при помощи кончиковъ клешней доставать 
скудную пищу, пока, наконецъ, не обрекается на голодную смерть. 

Относительно того, какъ раки-отшельники находятъ себѣ свои дома-раковины, 
имѣются также цѣнныя наблюденія Эйзига. Если отнять у такого рака его раковину, 
то онъ чувствуетъ себя въ высшей степени несчастнымъ: забившись гдѣ-нибудь въ 
уголъ, онъ пробуета воспользоваться всякой раковиной, которая ему попадается, 
чтобы (конечно не безъ того, чтобы предварительно не поизслѣдовать внутренней 
полости клешнями) доставить своему брюшку привычную защиту. Если раку-от-
шельнику дать вмѣсто пустой раковины такую, въ которой находится ещо улитка, 
то онъ тотчасъ принимается за уничтожѳніе послѣдней. Однажды япосадилъ въ бас-
сейнъ къ раку-отшельнику, въ 5 с т . длиной, приблизительно такой-же величины 
свѣжую, сильную пурпурницу (Мигех brandaris). Ракъ тотчасъ-же ігринялся за из-
вестковую крышечку улитки и, покончивъ съ нею на третій день, затѣмъ уже легко 
вытащилъ мягкія части улитки. Все это онъ производилъ однако съ частыми пере-
рывами, такъ какъ днемъ большую часть времени онъ занимался гЬмъ, что уже со-
валъ свое брюшко, насколько это только позволяло полуживое тѣло улитки, въ от-
верстія ея раковины. Вытащенные кусни онъ при этомъ съѣдалъ. Если ему случалось 
находить пустую раковину, набитую пѳскомъ, (то, находя послѣдній для своего 
мягкаго брюшка такимъ-же, повидимому, непріятныиъ, какъ ми—камешки въ на-
піихъ сапогахъ, онъ схватывалъ раковину клешнями и выколачивалъ ее на дн'Ь. 

Многочисленные виды (рода Coenobita), являются, подобно многимъ краббамъ, 
сухопутными животными и запасаются пустыми раковинами сухопутныхъ моллюсковъ 
изъ рода Bulimus, которыхъ таскаюи. вмѣсгЬ съ собою въ свои часто далекія 
и трудный странствованія. Грэфъ, нынѣшній директоръ зоологической станціи 
въ Тріестіі, поймалъ однажды во время своего пребыванія на островахъ Тихаго 
океана, на мѣстЬ преступленія одного такого рака, который каждую ночь ворова-чъ у 
него выставленныя для просушки и провѣтриванія раковины моллюсковъ. Впрочемъ, 
эти раки не такъ ужъ разборчивы при выборѣ жилища, и въ дѣдо идуП) иногда 
также пустые панцыри морскихъ ежой. Всѣ эти виды живутъ въ жаркомъ клпматЬ, 
живущія-же въ нашихъ моряхъ многія формы относятся къ роду Pagurus. Большин-
ство ихъ живетъ непосредственно у берега, который мѣстами просто кипіит'і. ими; 
другіе держатся на больпіихъ глубинахъ, какъ, напримѣръ, Pagurus Prideauxii—ракъ-
отшельникъ, нараковинѣ котораго почти всегда находится красивая актинія (Actinia 
[Adamsia] palliata). Я доставалъ этого рака вмѣстѣ съ упомянутой актиніей, его 
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квартирантомъ, посрѳдствомъ драги съ глубины широкаго канала у Цары. Весьма 
обыкновененъ онъ также у Неаполя. Этотъ ракъ прѳдставляетъ такимъ образомъ еще 
одинъ примѣръ удивительнаго сожительства двухъ совершенно различныхъ орга-
низмовъ. 

Англійскій натуралисть Госсе полагаетъ, что упомянутый Pagurus Prideauxii 
никогда не бываѳтъ безъ актиніи Adamsia на своей раковинѣ, и что въ тѣхъ случаяхъ, 
когда находили этого полипа на ракови^Ь безъ сидящаго въ ней рака, онъ навѣрно 
выпададъ. Актинія Adamsia—довольно больпіая, въ противоположность другимъ 
актиніямъ не цилиндрической, а овальной формы, причемъ основаніе ея расширяется 
въ двѣ боковыя лопасти; она выбираетъ мѣстомъ своего прикрѣпленія внутреннюю 
губу улитки, причемъ обѣ ножныя лопасти ея мало по малу обдегаютъ отверстіе ра-
ковины, пока, наконецъ, не сталкиваются между собою и не сростаются вмѣстѣ, об-
разуя такимъ образомъ кольцо. «16 Января 1859 года я поймалъ драгою экзем-
пляръ на половину взрослой адамсіи на маленькой Natica monilifera, занятой 
ракомъ-отшельникомъ (Pagurus Prideauxii), который казался yate слишкомъ тол-
стымъ для занимаемаго имъ помѣщенія. Я посадилъ этихъ животныхъ въ пре-
красный обширный акваріумъ, гдѣ они могли себя чувствовать, какъ дома, и, дей-
ствительно были сначала вполнѣ здоровы. Однако черезъ три мѣсяца я замѣтилъ, что 
Adamsia потеряла уже прежнюю бодрость. Немного спустя, и ракъ началъ обнару-
живать признаки того, что его помѣщеніе ему узко, и вытянулъ пореднія части своего 
гЬла далеко впередъ." Я не рѣшидся однако ему предложить другую раковину, такъ 
какъ боялся, что, завладѣвъ ею, онъ покинетъ адамсію, которую мнѣ нежелательно 
было потерять. 

«Въ концѣ концовъ желаніе рѣшить научную задачу взяло верхъ надъ чув-
ствомъ и я, выбравъ изъ моей коллекціи раковину взрослой Natica, положилъ ее въ 
акваріумъ вблизи старой. Ракъ тотчасъ-же нашелъ эту раковину и принялся за ея 
изслѣдованіе, однако другимъ сіюсобомъ, чѣмъ его братъ, Pagurus Bernhardus, ко-
торый безъ даль^Мшихъ разсужденій посѳлдѳтся сразу въ новомъ жилищѣ. Этотъ 
же повернулъ раковину отверстіемъ вверхъ, ощупалъ наружную и внутреннюю губы 
ея при помоіци клешней и поташдлъ ее по дну сосуда. Случайно выпустивъ рако-
вину изъ одной лапки, онъ опять ощупалъ ее внутри и продолжалъ свой путь. Въ это 
время я до.ііженъ былъ уйти по одному дѣлу и когда черезъ часъ вернулся, то за-
сталъ рака уже удобно устроивпгимся въ новомъ жилищѣ, тогда какъ старая раковина 
лежала въ нѣкоторомъ отдаленіи. При осмотрѣ послѣдней оказалось, что Adamsia съ 
ноя куда-то исчезла; тогда, наблюдая за ракомъ, въ это время приблизивпіимся 
къ сгіінкѣ аккаріума, я замѣтилъ, что Adamsia сидитъ ужо на его новой раковинѣ, 
причемъ, при ближайшемъ осмотрѣ черезъ лупу мѣста прикрѣпленГя ея, съ виду 
вполнѣ нормальнаго, оказалось, что она маленькою поверхностью средней части своей 
подошвы пристала къ нижней поверхности головогруди рака, между основаніями его 
ножекъ. 

, Такой способъ прикрѣпленія, насколько мнѣ было извѣстно, не имѣетъ м'Ьста 
въ обычныхъ условіяхъ, въ виду чего я и долженъ былъ смотрѣть на него, какъ на 
исключительную временную мѣру, предшествующую переходу ея на новую раковину 
и нормальному тамъ загЬмъ прикрѣпленію. Развѣ не обязаны мы изъ вышеприве-
деннаго вывести заключеніе, что въ данномъ случаѣ, какъ только ракъ нашелъ для 
себя новое помѣщеніе подходящимъ, то и актинія была извѣщона объ этомъ; во-
вторыхъ, что въ слѣдующіе загіімъ два часа связь ея со старой раковішой ослабѣла 
и что она, приставъ временно къ груди своего запщтника, была перенесена загЬмъ 
на новое мѣсто, гдѣ, непосредственно вслѣдъ за этимъ, и стала искать себѣ обычную 
точку опоры. 
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«11 дней спустя послѣ этихъ наблюденій, я получилъ еще другое объясненіо 
этого удивительнаго сожительства. Adarasia со времени перемѣны жилища казалась 
слабою; держалась она на улиткѣ хотя отчасти и очень хорошо, по временамъ 
то распускаясь, то сжимаясь, но по большей части все же значительный кусокъ ея 
свѣшивался при этомъ внизъ. Ракъ же, наоборотъ, чувствовалъ себя, повидимому, 
уютно и во всякомъ сіучаѣ не обнаруживалъ никакой склонности возвратиться въ 
свое старое жилиш,в. 2 мая я нашелъ адамсію свободно лежащею въ безпомощномъ 
состояніи на днѣ сосуда лодъ ракомъ, который, когда его безпокоили, удиралъ и по-
кидалъ свою актинію на произволъ судьбы. Считая мою любимицу уже погибшей, я 
былъ сильно изумленъ, когда, спустя нѣсколько часовъ, yвидflлъ ее опять на рако-
винѣ хорошо прикрѣпившеюся и казавшеюся еще болѣе св-Ьжею и роскопшою, чѣмъ 
много дней назадъ. Одно только удивило меня, это—то, что Adamsia на этотъ разъ 
прикрѣпилась почти въ обратномъ тому положеніи, какое она занимала обыкновенно 
и потому я рѣшилъ выяснить причину этого опытнымъ путемъ. 

« Вынувъ осторожно раковину изъ воды, я снялъ сначала адамсію и опустплъ ее 
на дно, а затѣмъ положилъ вблизи нея и раковину съ отшельникомъ. Послѣдній тот-
часъ-же охватилъ ее сначала одной, загіімъ обѣими клешнями, и въ высшей степени 
ловко и съ большою опытностью сталъ пересаживать на свою раковину. Найдя ее 
лежащею вверхъ ногами, онъ прежде всего занялся ея переворачиваніемъ, затЬмъ, 
схвативъ ее довольно грубо обѣіши клешнями, поднялъ вверхъ и, посадивъ ее ножкой 
въ опредѣленное мѣсто, именно на внутреннюю губу раковины, крѣпко пршкалъ къ 
послѣдней: въ такомъ положеніи онъ продержалъ ее совершенно неподвижно вте-
ч е т е 10 минутъ, загЬмъ осторожно отнялъ сначала одну, загЬмъ другую клешню. 
Во время его движенія мнѣ удалось замѣтить, что актинія сидѣла теперь гораздо 
лучше и на должноиъ мѣстЬ. Черезъ два дня однако она опять отпала. Найдя ее въ 
одной изъ щелей, я положилъ ее на дно. Здѣсь ракъ отыскалъ ее вновь и, проділавъ 
только что описанныя манипуляціи, опять водворилъ ее на мѣсто. Такъ какъ актинія 
едва держалась, то я убѣдился, что она больна, но и такъ уже проявленіе инстинкта 
обоихъ существъ выяснилось съ достаточной ясностью. Ракъ такимъ образомъ 
играетъ роль активнаго элемента въ упомянутомъ сожительствѣ; онъ удостоиваетъ 
прекрасную, но совершенно иначе организованную актинію своего сообщества. 
Пос.тѣднія мои наблюдения приводять къ необходимому заключенію, что перенесеніе 
актиніи съ одной раковины на другую всегда производится клешнями рака-от-
шельника.» 

Эти наблюденія были подтверждены Эйзигомъ въ его неоднократно упомянутой 
ужо рабогЬ и были имъ даже продолжены. «Преадо всего бросается въ глаза», гово-
рии. этотъ изслѣдователь, «та легкость, съ какою ракъ отдѣляетъ въ выспіей степени 
крѣпко сидящую на своей подошвѣ актинію: въ то время, какъ я не иначе могъ от-
нять ее, какъ только разрушеніемъ самой раковины, Eupagurus достигаетъ этого въ 
большинствѣ случаовъ въ весьма короткое время; онъ начиналъ при этомъ съ того, 
что, при помощи своихъ острыхъ ножекъ, освобождалъ края подошвы; актинія-жо но 
только при этомъ нѳ сопротивлялась, но, повидимому, еще сама помогала процессу от-
д'Ьлѳнія. Въ пользу послѣдняго говорить, между прочимъ, тотъ замечательный фактъ, 
что эти актиніи, при всякомъ другомъ къ нимъ постороннемъ прикосновеніи, втяги-
ваютъ свои щупальца и выбрасываютъ стрекательныя нити (назначенныя для обо-
роны); при упомянутомъ же процессѣ отдЬленія и переноса, часто держап> вѣнецъ 
своихъ щупалецъ вполнЬ расправленнымъ и почти не выбрасываютъ стрекательныхъ 
нитей.» 

Стюарту Вортлей показалось при своихъ набдюденіяхъ, что ракъ-отшельникт» 
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кормидъ свою актинію, подсовывая ей кусочки бросаемаго ему мяса. Онъ приходить 
далѣѳ къ тому убѣжденію, что въ выборѣ жилища ракъ руководствуется жѳланіѳмъ 
актиніи и что поэтому онъ, напримѣръ, покидаеп. выбранную раковину и ищѳтъ 
новую, если актинія, въ извѣстный промежутокъ времени, не прикрѣпится своей по-
дошвой. Эйзигъ также замѣтилъ, что актинія отнюдь не играет-ь въ данномъ случаѣ 
пассивной роли, и, напримѣръ, если удалить изъ улитки рака, то ее покидаетъ также 
и актинія, вѣроятно для того, чтобы вступить въ дружественный союзъ съ какимъ-
нибудь другимъ рако.\іъ-отшѳльникомъ. Бъ гЬхъ случаяхъ, когда одинъ ракъ изранитъ 
другого во время частыхъ дракъ, который они ведутъ между собою, онъ отнимаетъ 
у него актинію, пѳресаживаетъ ее на свою раковину, и она слѣдуетъ такимъ об-
разомъ за удаляющимся побѣдителемъ. 

На больпіихъ глубинахъ раки-отшельники также но представляютъ рѣдкости и, 
напримѣръ, одинъ изъ нихъ, Parapagurus abyssorum, доходить до громадной глубины 
въ 453G т . И такіе раки живутъ постоянно въ улиткахъ, въ сообществѣ съ ак-
тиніями, но здѣсь послѣднія, удивительнымъ образомъ, мало-по-малу растворяя 
улитку, сами облекаетъ все брюшко рака въвидѣмѣшка. Это обстоятедьство является 
большнмъ облегченіемъ для рака, потому что на днѣ моря, благодаря сильному со-
держанію въ водѣ угольной кислоты на такихъ глубинахъ, гораздо рѣже нахо-
дятся и раковины подходящей для рака величины, чѣмь на неглубокихъ мѣс-
тахъ, а, можсіъ быть, въ данномъ случаѣ не столько сама актинія, сколько именно 
это обиліе углекислоты въ окружающей срѳдѣ и обусловливаеть раствореніѳ ра-
ковины. 

Польза, которую получають раки-отшельники отъ актиній, очевидна. Онѣ 
какъ животныя, хорошо вооруженный, сильно стрекающіяся, обороняютъ раковъ отъ 
враговъ. Адамсіи, въ свою очередь, изв.токаютъ изъ своего сожительства съ пагуру-
сомъ ту пользу, что получаютъ болѣо обильный кормъ. Если наблюдать отшелі>ника 
на обычномъ для него грунгі;—мелкомъ гравіи, то сразу становится понятнымъ, по-
чему актинія іірнкрѣяляется къ раковинѣ такъ, что ртомъ она смотритъ книзу. Pa-
gurus Prideauxii взмучиваетъ песокъ своими челюстными ножками такъ, что около 
его ротоваго отверстія образуется водоворотъ, приносящій всякаго рода пип;у; водо-
ворота, производимый такимъ образомъ ракомъ, является какъ разъ на руку и акти-
на!, которая здѣсь-же подучаотъ свою пищу, и тѣмъ больше открываотъ ротъ и рас-
пускаетъ свои щупальца, чѣмъ усерднѣе ракъ взмучиваетъ песокъ. Раки-отшельники, 
впрочемъ, бросаютъ производить въ пескѣ водовороты, если имѣютъ возмолсность 
пользоваться лучшей и болѣе компактной мясной пищей, напримѣръ дохлой рыбой и 
т. п. Что и въ этомъ случаѣ они дѣлятся съ актиніями, мнѣ не приходилось видѣть, 
но зато между собою раіш-отшѳльники, по моимъ наблюденіямъ, въ высшей степени 
драчливы и завистливы къ пищіі; весьма часто мѳньшій преследуется большимъ, 
старающимся отбить у него добычу. Преслѣдуемый при этомъ часто охватывается 
іиешнями своего врага, но ум-Ііетъ обыкновенно, если у него остается свободною хоть 
одна клешня, такъ ловко держать и протягивать впѳредъ добычу, что аттакующій, 
часто, ничего не достигнувъ, удаляется прочь. 

Раки-отшельники не являются единственными среди десятиногихъ раковъ 
живущими въ симбіозѣ съ актиніями: подобное-же явленіѳ наблюдается и у нѣкото-
рыхъ краббовъ, такъ, напримѣръ, упомянутый уже Стюартъ Вортлей наблюдалъ у 
острововъ Тйхаго океана одного красиваго крабба, который таскалъ съ собою боль-
шую актинію; этотъ краббъ зарывался на половину въ песокъ, оставляя актинію, съ 
оя быстро двигаюпцімися піупальцами, наружу и подстерегалъ подъ нею маденькихъ 
рачковъ, кольчатыхъ червей и т. п., которые подплывали, будучи привлекаемы игрою 
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щупалѳцъ актиніи. На Сѳшельсігихъ остовахъ Мебіусъ наблюдалъ одного крабба 
(Меііа tesselata), всѣ экземпляры котораго (какъ самки, такъ и самцы) въ каждой 
клешнѣ таскали по актиніи (Actinia prehensa). Когда у него отбирали актиній ираз-
рѣзали ихъ на куски,—онъ собиралъ ихъ вмѣсгЬ. 

Еще упомяномъ о двухъ родахъ, Porcellana и Galathea, которые некоторыми 
систематиками относятся къ ракамъ-отпіельникамъ, другими-же къ слѣдующей груи-
пѣ. Оба рода отличаются большими клешнями и весьма слабо развитой послѣднѳй 
парой ножокъ. Неполнохвостыхъ раковъ и краббовъ они напоминаюп. тЬмъ, что брюш-
ко у нихъ, которое вообще довольно хорошо развито, подогнуто подъ головогрудь. У 
Porcellana головогрудь коротко-овальная, плоская, а клешни—значительно длиннѣе 
самого тѣла. У нашихъ бѳреговъ, и особенно въ Средиземномъ морѣ, попадается 
маленькая Porcellana съ широкими клешнями (Porcellana platycheles)—невзрачное, 
постоянно, благодаря густому волосяному покрову, покрытое грязью животное. У 
Galathea головогрудь — продолговатая, яйцевидная и у 
большинства видовъ, какъ и у обыкновеннѣйшихъ Galathea 
squamifera и G. strigosa—поперечно-бороздчатая. 

Галатеи доходятъ въ морѣ до значительныхъ глубинъ. 
Челленжеръ получалъ ^ихъ посрѳдствомъ драги еще съ 
4400 т . У формъ глубоководныхъ, по наблюденіямъ Ген-
дерсона, глаза, почти безъ исключеній, лишены пигмента 
и очевидно къ зрѣнію неспособны; глазной стебелекъ иног-
да является въ видѣ шипа, на свободномъ концѣ котораго Porcellana platycheles. 
сохраняется еще не годящШся уже для зрѣнія остатокъ Наст. вел. 
выпуклой роговицы. 

Отшельники призошли, вѣроятно, отъ симметрично построенныхъ прародитель-
скихъ формъ, съ твердыми брюшными покровами, и при иЬкоторыхъ условіяхъ они 
могутъ иногда возвращаться къ прежнему типу; такія условія могутъ создаваться 
какъ на сушѣ, такъ и на большихъ глубинахъ. 

На островахъ Вестъ-ГІндіи живетъ красивый д.іиннохвостый сухопутный ракъ, 
такъ называемый Пальмовый в о р ъ (Birgus latro. Palmendleb). Ночью онъ сидптъ 
въ выкопанныхъ имъ самимъ норахъ, устланныхъ волокнами кокосоваго орѣха, 
днемъ-жѳ отправляется за своею пиіцею—кокосовы.Д£П орѣхами, которые онъ разыски-
ваеть подъ пальмами и которые съ большпмъ искусствомъ умѣетъ открывать. Отно-
сительно этого рѣдкаго рака имѣются почти совпадающія наблюденія Дарвина н 
Форбеса. Дарвинъ разсказываетч. сдФ.дующее: «У пальмоваго вора передняя пара 
ножекъ оканчивается весьма сильными, тяжелыми клешнями, четвертая-жо пара во-
оружена болѣе слабыми и гораздо болѣе узкими. На первый взглядъ казадось-бы нс-
возможнымъ допустить, чтобы краббъ могъ открыть крѣігеШ, покрытый еще наруж-
ною кожею кокосовый орѣхъ, но Лискъ увѣрялъ меня, что онъ это неоднократно ви-
дѣлъ. Ракъ начинаетъ съ того, что снимаета, волокно за волокномъ, наружную ко-
журу, причемъ всегда начинаетъ съ того конца, на которомъ находятся три зароды-
шевыхъ отверстія, затѣмъ онъ своей тяжелой клешней пробиваегь крышечку надъ 
однимъ изъ этихъ отверстій, поворачивается кругомъ и вытятпваѳтъ изъ орѣха, П])И 
помощи заднихъ узішхъ клешней, его бѣдую бѣлковую массу. Birgus ведотъ ночной 
образъ жизни, но, по разсказамъ, каждую ночь спускается къ морю несомніінно для 
увлажнонія жаборъ; молодыя формы выходять изъ воды на берегъ и нѣкотороо время 
лсивутъ здѣсь». 

Форбесъ описываетъ пальмоваго вора съ нѣкоторою большею степенью вѣроя-
тія, скорѣе какъ ночное животное, и говориіъ, что норы у него—такой величины, 
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какъ у кроликовъ. Пальмовые воры встрѣчаются, повидимому, еще въ Санта-Круцъ-
Мажорѣ (подъ названіемъ «Тамосъ»), гдѣ нѣтъ дикихъ и одичалыхъ кабановъ, 
]£0Т0рыѳ ихъ выкапьюаютъ и уничтожаюгь. Хвостъ у этого рака очень жиренъ и даетъ 
у большого экземпляра два пинта (1,80 литра) свѣтлаго, вкуснаго жира. Вообще онъ 
считается вкуснымъ блюдомъ и, напримѣръ въ Амбоинѣ, этотъ ракъ держится въневолѣ 
и кормится кокосовыми орѣхами, которыхъ втеченіе трехъ дней можетъ съѣдать до 
двухъ штукъ. Въ своей организаціи онъ обнаруживаетъ рядъ особенностей, которыя 
находятся въ связи отчасти съ приспособленіемъ къ сухопутному образу жизни, от-
части-же съ оставленіемъ привычки поселяться въ раковпнахъ моллюсковъ. Въ силу 
послѣдняго обстоятельства, брюшко его стало симметричнымъ и сверху опять пріо-
брѣло твердую скорлупу. Относительно устройства дыхательныхъ органовъ Семперъ 
пишетъ, что верхняя часть жаберной полости (возлѣ жаберъ) превратилась въ настоя-
щее легкое, которое всегда содержитъ только воздухъ; въ стЬнкахъ его разсыпаны 
сосуды, въ которыхъ окисляется кровь, пришедшая изъ тѣла и, окисленная, перево-
дится загіімъ по отходящимъ сосудамъ прямо въ предсердіе. 

И среди глубоководныхъ отпіельниковъ встрѣчаются формы съ нрямымъ, симме-
тричнымъ брюшкомъ, которыя, за недостаткомъ раковинъ, живутъ отчасти свободно и 
такимъ образомъ выработали себѣ твердый покровъ на брюшкѣ, частью-же—закапы-
ваются въ идъ и песокъ, или д'каютъ себѣ песчаныя трубочки. 

Въ высшей степени интересенъ Д р е в е с н ы й р а к ъ - о т ш е л ь н и к ъ (Xilopagurus 
rectus, Holzeinsiedler), живущій на глубинѣ 550—730 га. въ открытыхъ съ обоихъ 
концовъ кускахъ дерева или отрѣзкахъ бамбука и т. п. Въ эти предметы онъ залѣ-
заетъ сначала головой и запираетъ затѣмъ задній входъ особымъ апнаратомъ изъ 
панцырныхъ пластинокъ, которыя находятся на заднемъ -концѣ его мнгшсожаго, сим-
метрично-прямого брюшка и защищаютъ его отъ нападеній враговъ сзади. 

Третій большой отдѣ.іъ десятиногихъ раковъ—Длиннохвостые раки (Macrura. 
Langschwaazen)—характеризуются сильно развитымъ брюшкомъ, діиною съ голово-
грудь или даже больше, и парными конечностями на всѣхъ семи сегмснтахъ, причемъ 
конечности двухъ послѣднихъ сегментовъ образуютъ съ послѣдниіігь членикомъ тЬда 
длинный хвостовой плавникъ. Въ остальномъ мы можемъ сослаться на уже данное 
выше подробное описаніе обыкновеннаго рѣчного рака. 

Семейство Т в е р д о к о ж и х ъ (Loricata. Panzerkrebse) отличается весьма твер-
дыми покровами гЬла и очень длиннымъ брюшкомъ. Всѣ пять паръ ножекъ несуп, 
на концахъ, вмѣсто оешней, когтеобразные членики. Самымъ важнымъ является 
родъ Л а н г у с т а (Palinurus. Languste), у котораго внѣшняя пара сяжковъ превосходить 
по длин-Ь своей тЬло и отличается толстыми, снабженными колючками основными 
члениками и длинными бичами. 

О б ы к н о в е н н а я л а н г у с т а (Palinurus vulgaris) чаще всего встрѣчается въ Сре-
диземномъ морѣ, но и у западныхъ и юзщыхъ береговъ Ирландіи и Англіи она во-
дится въ такихъ количествахъ, что составляетъ значительный предметъ торговли 
Лондонскаго рынка. Помимо указанныхъ признаковъ, ставящихъ лангустъ рядомъ съ 
омарами, онѣ характеризуются еще густо покрытой волосами головогрудью, на перед-
немъ краѣ которой сидяп. двѣ сильныхъ колючки, и гладкимъ брюшкомъ; длина ихъ 
доходи іт. иногда до 40 ст . ; цв'Ь-ь—яркій розовато-фіолетовый, переходяпцй на солнц іі 
въ интенсиішый го.іубой, но сохраняющійся довольно хорошо при высушиваніи кож-
наго панцыря вт. тѣни. Одинъ видъ, отдельные гигантскіѳ экземпляры котораго до-
стигаютъ 6—8 kgr. вѣса, попадается въ Средиземномъ морѣ гораздо чаще, чѣмъ 
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омары, и въ гастрономическомъ смыслѣ является такимъ образомъ обычнымъ замѣ-
ститѳлемъ послѣднихъ, какъ болѣе свойствѳнныхъ району Атлантическаго и Сѣвер-
наго океановъ. Лангусты любятъ скалистый, шероховатый грунтъ, поросшШ водо-
рослями, и встрѣчаются на весьма разныхъ глубинахъ. Въ Далмаціи, гдѣ онЬ чаще 
всего попадаются у Лесины и Лиссы, а по направленію къ Истріи все болѣе и болѣо 
исчѳзаютъ, я самъ наблюдалъ ихъ на глубинѣ отъ 2—20 сазкенъ. Ловля лангустъ 
производится двоякимъ образомъ. Первый способъ ловли сѣтями довольно прозаиченъ. 
На дно моря опускается сѣть длиною въ 31 ш. и шириною въ 1 ш., и оставляется 
тамъ на ночь. Ячейки въ сѣткѣ очень крупныя. Наталкивающіяся на нее въ темнотѣ 
рыбы и большіе раки, въ томъ числѣ и лангусты, стараясь пробиться сквозь петли, 
или перелѣзть черезъ сѣть своими неуклюжими ногами, запутываются. По ррамъ, 
заблаговременно, во избѣжаніе опустошеній, производимыхъ хипщыми рыбами и 
дельфинами, сѣть перебирается. Хотя эта переборка сѣти, особенно когда она бы-
ваетъ полна всякой добычи, и интересна, однако несравненно увлекательнее 
другой способъ, именно лов.ія лангустъ ночью на огонь. 

Лангустъ теперь можно часто встрѣтить въ большихъ акваріумахъ вмѣстЬ съ 
омарами и краббами. Лангусты—способны, какъ это было замѣчено сторожемъ Гам-
бургскаго акваріума, издавать звуки въ то время, когда онѣ производятъ сильныя 
движенія своими большими сяжками, какъ, напримѣръ, въ томъ случаѣ, когда 
онѣ отгоняютъ враговъ во время ѣды. Профессоръ Мебіусъ, которому также удалось 
слышать эти звуки, сравниваетъ ихъ со скрипомъ Кожи, который получается при на-
жиманіи сапога на ножку стула или стола. Такой-же звукъ издаюгь лангусты, когда 
ихъ поднимаютъ изъ воды; онъ бываетъ при этомъ еш,е сильнѣе и кажется происхо-
дяп];имъ откуда-то внѣ воды. Теперь ужо извѣстно, что звукъ этотъ производится осо-
бымъ аппаратомъ, состоя-
пщмъ изъ круглой пластинки, 
находящейся на самомъ ниж-
немъ изъ подвижныхъ члени-
ковъ внѣшнихъ сяжковъ и 
притомъ сверху на его вну-
тренней CTopoffb. Скрипъ по-
является при треніи волос-
ковъ упомянутой пластинки о 
гладкую поверхность тверда-
го колечка, съ которымъ на-
ходится въ связи первый 
подвижной членикъ сяжка. 

При стремленіяхъ къ 
искусственному разведенію 
разнаго рода съѣдобныхъ жп-
вотныхъ не были забыты так-
же и лангусты, но, насколь-
ко мнѣ извѣстно, въ этомъ 
иаправденіи не было еще достигнуто сколько-нибудь положительныхъ резуіьтатовъ. 
Тѣмъ не менѣе Коста, ссылаясь на еще болѣе старыя наблюденія, показалъ, что 
только что вылупивпііяся изъ яйца молодыя лангусты обнаруживаютъ большое сход-
ство съ описанными, какъ особый родъ, Л и с т о в и д н ы м и р а к а м и или Ф и л о з о и а и и (Phyl-
losoraa. Blattkrebsen), тонкое, листовидное тЬло которыхъ состоитъ изъ двухъ 
главныхъ отдѣловъ. Глаза у нихъ находятся на дліпшыхъ стебелькахъ, ноги также 

Листовидный ракъ. (Phyllosoma). Наст. вел. 
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длинны и узки при длинѣ іііла отъ 1 — 4 era. Еіцо но удалось до сихъ поръ вы-
веденныхъ изъ яицъ молодыхъ перевести въ филозомъ, хотя изъ сравнения 
какъ съ сильно преобразованными вз])ослыми лангустами, такъ и съ молодыми ихъ 
формами, точно установлено, что филозома есть личинка упомянутыхъ раковъ. 
Занимавшійся въ самое послѣднее время этимъ вопросомъ Рихтеръ говорить, 
что единственнымъ, вполнѣ надежнымъ путемъ въ данномъ случаѣ (т. е. при переходѣ 
формъ филозомъ въ роды и виды лангустъ) являются наблюденія надъ исторіей раз-
витія соотвѣтственныхъ животныхъ въ акваріумахъ. Подобнаго рода опыты однако 
едва-ли будутъ имѣть успѣхъ, такъ какъ сомнительно, чтобы мы могли доставить 
этимъ животнымъ во всѣхъ ихъ стадіяхъ должныя условія существованія. Взрослыя 
лангусты принадлежать къ бѳреговымъ формамъ, тогда какъ ихъ личинки, особенно 
по вечерамъ, живутъ въ открытомъ морѣ и притомъ не въ тихихъ мѣстахъ, какъ 
бы слѣдовало ожидать на основаніи ихъ нѣжной организаціи, а, наоборотъ, въ мѣс-
тахъ съ наибрлѣе сильнымъ волненіемъ. Переходныя формы следовательно живутъ, 
по всей вѣроятности, на днѣ моря на значительной глубинѣ, разъ онѣ не попадаются 
ни въ открытомъ морѣ, ни у береговъ. Принадлежность листовидныхъ раковъ къ 
твердокожимъ доказана не только для рода Palinurus, но и для другихъ родовъ. 

Въ Средиземномъ морѣ изъ этого семейства встрѣчается еще такъ называемый 
Р а к ъ - м е д в ѣ д ь (Scyllarus. Barenkrebs). Онъ характеризуется короткими, находя-
щимися на спинѣ, стебельчатыми глазами, широкими, листообразными, лишенными 
жгутиковъ внешними сяжками и широкой, плоской, четыреугольной головогрудью. 
Scyllarus arctus, довольно обыкновенный въ Средиземномъ морѣ, бываегъ до 30 его. 
длиною. 

Семейство, къ которому принадлежитъ нашъ рѣчной ракъ и его ближайшіе со-
родичи, можно назвать Н а с т о я щ и м и р а к а м и (Astacidae). Они узнаются по сжатой 
немного съ боковъ головогруди, которая, вмѣсгЬ съ брюшкомъ, обыкновенно бываетъ по-
крыта плотнымъ наружнымъ скелетомъ. Первая пара ножекъ всегда снабжена боль-
шими клешнями; вторая и третья пары у нѣкоторыхъ родовъ также оканчиваются 
маленькими клешнями. 

Обыкновенный рѣчной р а н ъ (Astacus fluviatilis. Flusskrebs) достигаетъ воли-
чины 20, въ р-Ьдкихъ случаяхъ 25 ст. Въ моментъ остаіренія яйца, ирикрѣплен-
наго къ во.тоскамъ плавательныхъ ножекъ самки, ракъ бываетъ приблизительно 
9 mm. длиною, но къ концу перваго года, благодаря быстрому росту, онъ достигаетъ 
уже 4,5 с т . Кладка яицъ бываеть осенью, развитіо-же идет'ъ весьма медленно, бла-
годаря, быть можетъ, наступлснію неблагопріятнаго времени года: только весною или 
въ началѣ лѣта появляются молодые рачки, держащіеся своими клешнями за сте-
бельки, при посродствѣ которыхъ оболочки яицъ прикрѣпляются къ материнскимъ 
плавательнымъ ножкамъ, и остаются въ такомъ положеніи до перваго линянія, т. е. 
10 дней. При этомъ рачки прицѣпляются необыіѵновенно крѣпко: ихъ нельзя отде-
лить встряхиваніемъ, и даже въ алкогоіѣ они не всегда отпадаютъ отъ гііла самки; 
при насильственномъ-же отдѣленіи они погибаютъ. Только послѣ перваго линянія 
рачки начинаютъ самостоятельную жизнь, но все еще продолжаютъ ота времени до 
времени искать защиты подъ брюшкомъ у матери, пока, наконецъ, не наступаетъ вто-
рое линяніо, послѣ котораго они расплываются въ разныя стороны и становятся 
уже вполнѣ самостоятельными. 

Гѣчные раки всеядны и весьма прожорливы; пищу ихъ составляютъ: падаль, 
мелкія лягупіки, головастики, водяныя улитки, насѣкомыя съ ихъ личинками, нако-
нецъ, свои-жс сдабѣйпііо собратія, иногда-же, какъ говорятъ, и водяная крыса дѣ-
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лается ихъ добычей; подкарауливъ таковую въ своей норѣ, ракъ вцѣпляется въ нее, 
держитъ, пока та но зальется водой, и загіімъ пожираетъ. Впрочемъ, и въ раститолъ-
ныхъ веществахъ ракъ, повидимому, испытываетъ иногда потребность, такъ, напри-
мѣръ, охотно поѣдаотся имъ такъ-называемая лучица, (Chara), вѣроятно благодаря 
содержанію въ ней извести, и различные корни водяныхъ растеній; они охотно также 
ѣдятъ морковь, тыкву и т. д. 

Рѣчной ракъ чувствуегь себя лучше всего въ тихой проточной водѣ, въ рѣч-
кахъ и ручьяхъ съ тѣнистыми берегами, въ дырахъ и норахъ, которыя вымываются 
между корнями береговыхъ деревьевъ водою, или дѣлаются имъ-же самимъ. Сидя 

Рѣчноіі рак'ь. (Astacus fluviatilis) иа т. вел. 

обыкновенно у входа въ свою нору, онъ, постоянно голодный, карауліггъ свою до-
бычу. При приближеніи опасности, ракъ нѣсколькими ударами хвоста съ быстротою 
стрѣлы, скрывается въ свою нору, гдѣ сильно защищается своими клепінями. Ночью, 
или во время грозы, онъ совершаетъ болѣе далекія экскурсіи, подчасъ даже, какъ 
говоряи., по сушѣ. Впрочемъ, гроза дѣйствуетъ на рака часто весьма сильно, такъ 
какъ онъ можетъ считаться животнымъ, вообще довольно нервнымъ и особенно хо-
рошо пригоднымъ для гипнотическихъ опытовъ. 

Географическое распространеніо прѣсноводныхъ раковъ замѣчательно; оно 
было отлично изучено Гексли. Родъ Astacus принадлежить сѣверной части Стараго 
Свѣта и Калнф0і)ніи. 
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Въ Германіи водятся двѣ разновидности, а можетъ быть, и два вида: Бла-
городный ракъ (Astacus fluviatilis. Edelkrebs) и Каменный ранъ (Astacus 
fluviatilistorrentiura. Steinkrebs), которыя между собою не скрещиваются и поэтому 
но образуютъ ііереходныхъ формъ. Благородный ракъ водится въ Германіи, Даніи, 
Южной ІІІвоціи, Франціи, Италіи и въ бассейнахъ Финскаго залива и Бѣлаго моря, 
предпочитая тихую воду; каменный же ракъ является болѣе нагорной формой, встрѣ-
чается часто въ подходящихъ м-Ьстахъ, рядомъ съ благороднымъ ракомъ, но является 
исключительно свойствоннымъ Англіи, Испаніи, высокимъ гористымъ странамъ Гер-
маніи и Австро-Венгріи. Третій видъ, такъ называемый Д л и н н о п а л ы й ракъ, (Astacus 
leptodactylus), обитаетъ въ бассейнѣ Чернаго, Азовскаго и Каспійскаго морей. Не-
давно этотъ видъ появился также въ рѣкахъ Финскаго залива и Бѣлаго моря, куда 
онъ проникъ черезъ каналы и гдѣ начинаетъ уже выгѣснять благороднаго рака. 

Бъ Каспійскомъ морѣ водится еще одинъ видъ, Касп ійск ій р а к ъ , (Astacus ра-
chypus), а А. angulosus—въ горныхъ ручьяхъ Крыма, Сѣвернаго Кавказа и въ ни-
зовьяхъ Ріона, впадающаго у Ііоти въ Черное море. Въ Сибири рѣчной ракъ из-
вѣстент. въ Амурѣ (А. dauricus), также въ Японіи, однако, за исключенісмъ рѣки 
Ріона, ого нѣтъ во всей остальной Азіи и въ Африкѣ. 

Въ Сѣііерной Америкѣ, въ скалистыхъ горахъ, отъ Канады до Флориды и Мек-
сики (на КубІ; еще сомнительно), водится близкій къ Astacus родъ Cambarus, одинъ 
изъ видовъ котораго страннымъ образомъ попадается въ пещерахъ Крайны; по-
олѣднее тѣмъ болѣе удивительно, что и въ большихъ Мамонтовыхъ пещерахъ въ 
Іьентукки обитаетъ Cambarus,—такой же слѣпой, какъ ипредыдущій, и вообще чрез-
вычайно на него похожій. 

По образу жизни Cambarus, по крайней мѣрѣ нѣкоторые его виды, повидимо-
му, отличаются отъ Astacus. Тарръ наблюдалъ, что Cambarus Diogenes (безі. сомнѣ-
нія идентичный съ С. Bartonii) устраиваогь себѣ въ зомлѣ временно заливаемыхъ 
луговъ в(фтиі;альныя норы съ однимъ или несколькими косыми боковыми ходами. 
Наружное отворстіо норы находится не на ровномъ мѣстѣ, а въ конусѣ, который 
тіімъ выше, чѣмъ дальпіе оіт. рѣки. Конечно, чѣмъ дальше нора удалена отъ рѣки, 
тѣмъ глубже раку приходится рыть, прежде чѣмъ онъ достигнетъ сырого грунта, 
а, слѣдовательно, и гііиъ большее количество земли онъ долженъ выкопать, т. е. гішъ 
вьппе дѣлается и входной конусъ. Ходы прокладываются самцомъ и самкой послѣ 
спада водъ и оплодотворенія, въ нихъ раки проходяті. свое развитіе. По Гагену, сам-
цы этого рода раковъ бываютъ двоякой формы. Гексли разсматриваетъ рѣчныхъ 
раковъ сѣвернаго полупіарія, какъ особую группу такъ называемыхъ Potamobiidae, 
которымъ онъ ]іротивопоставляетъ группу Parastacidae Южнаго полуиіарія. Послѣд-
нія имѣюгь своихъ продставитолей въ средней части Южной Америки на обоихъ 
борегахъ, на Новой Зеландіи, на островахъ Фиджи, на Бандимоновой Землѣ, въ 
Австраліп и, наконецъ, на Мадагаскарѣ. Гексли склоняется къ тому мнѣнію, что Po-
tamobiidae и Parastacidae произошли отъ двухъ, хотя и близко родственныхъ, но все-
же различныхъ морскихъ формъ, которыя въ Сѣверномъ и Южномъ полушаріяхъ 
самостоятельно перешли въ прѣсную воду. 

Епіе недавно омаръ признавался единственною морскою формою, самою 
близкою къ рѣчному раку. Новѣйпіія же глубоководныя изслѣдованія расширили 
наши знанія и въ этомъ отношении. Такъ, сдѣлавпгійся, благодаря имъ, извѣстнымъ 
замѣчатольный видъ, Thaumatocheles Zaleuca, былъ отнесенъ Вилемесъ Зумомъ, 
піфвымъ его описавпіимъ, къ роду Astacus. Thaumatocheles Zaleuca, отличается 
плоскимъ, сзади расширяющимся брюіпкомъ, послѣдній сегментъ котораго шире, 
ч'Ьмъ сжатая съ боковъ головогрудь. Клепши весьма длинны и нііжны, внутри уса-
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жоны многочисленными острыми зубцами и очень напоминаюгь собою жвады од-
ного чилійскаго жука-Оленя (Chiasognafus Grantii). Этоіъ видъ, водящійся въ 
вестъ-индскихъ водахъ, на глубинѣ 822 m. таюке совершенно слѣііой; Томсонъ 
замѣтилъ, что у этого рака на 
ііереднемъ краю головного щита, 
на томъ мѣстѣ, гдѣ у раковъ обы-
кновенно сидятъ глаза, находятся 
два ііустыхъ мѣста, которыя имѣ-
ютъ такой видъ, какъ будто-бы 
здѣсь была произведена операція 
тщательнаго вылущиванія глаз-
ныхъ стебельковъ съ затягивані-
емъ загіімъ соотвѣтствуюіцихъ 
мѣстъ хитиновой оболочкой. 

О м а р ъ (Homarus vulgaris, 
Astacus marinus. Hummer) отли-
чается отъ рѣчного рака такими 
незначительными признаками, что 
въ систѳматическомъ отношеніи 
собственно едва является нужнымъ 
отдѣдять его въ особый родъ. Онъ 
характеризуется болѣе узкимъ лоб-
нымъ отросткомъ и гіімъ, что нахо-
дящаяся у основанія наружныхъ 
сяжковъ чешуйка, которая у рѣч-
ного рака бываетъ листовидная, у 
него—узенькая, и имѣетъ видъ 
зубчика. Обыкновенный омаръ ев-
ропейскихъ морей встречается отъ 
береговъ Норвегіи до Средиземна-
го моря. Въ послѣднемъ онъ встрѣ-
чается, впрочемъ, не особенно 
часто, тогда какъ настоящею его 
родиною являются британскіе, осо-
бенно-жѳ норвежскіе берега. Тамъ 
онъ встрѣчается рядомъ со мно-
гими другими морскими живот-
ными и держится предпочтительно 
на огромной террасѣ иди баякѣ, 
которая тянется вдоль материка 
и за которою слѣдуетъ крутой об-
рывъ въ океанъ. Мѣстами лова 
омаровъ въ Англіи являются такя{ѳ 
сійиіистыо берега. Для ловли упот-
ребляются такія-же почти корзины, какъ для краббовъ, или продолговатыя сѣтки 
съ воронкообразнымъ входом-ь. Въ эти ловупіки омары заползаютъ ночью. Бигдѣ въ 
Іівропѣ потребленіе омаровъ не достигаотъ такихъ размѣ])0въ, какъ въ Англіи: 
еще 20 лѣтъ тому назадъ ежегодный привозъ ихъ изі. ІІІотландіи и б])итанскихъ 
острововъ въ Лондонъ составлялъ около 150,000 штукъ. НаибольшШ прииозъ иьш. 

Thaumatoclieles Zaleuca. Паст, величина. 
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и есть изъНорвегіи, откуда по крайней мѣрѣ 600,000 омаровъ ежегодно доставляется 
въ Лондонъ на особо устроѳнныхъ неболыпихъ быстроходныхъ судахъ съ двойнымъ 
дномъ. Наибольшее потребленіе бываетъ съ марта по августъ. По наблюденіямъ 
рыботорговца Саундера, какі> сообщаегь Белль, омары недалеко отходятъ отт> мѣс-
та своего рожденія, и практикъ-промышленникъ увѣрялъ, что онъ по цвѣту и на-
ружному виду можетъ опредѣлить, откуда они происходить. Размноженіе европей-
скихъ омаровъ, о чемъ мы еще будемъ говорить ниже, одинаково съ американскими, 
но замечательно, что оба вида въ личиночномъ состояніи отличаются другъ отъ 
друга больпіе, чѣмъ во взросломъ. 

Хотя потребденіе омаровъ въ сѣверной Европѣ полагаютъ равнымъ 5—6 
милліонамъ ежегодно, но съ этимъ согласуется необыкновенная плодовитость этого 
животнаго. Самка откладываетъ 12,000 яицъ и таскаетъ ихъ прикрѣпленными къ 
своему хвосту и его придаткамъ почти до момента выхода изъ нихъ молоди. 
Очевидно, что только небольшая доля опасности быть съѣденными многочис-
ленными врагами, особенно хищными рыбами, устраняется для молодыхъ, 
вышедших'ь только что изъ яицъ омаровъ, несмотря на защиту, которую, по край-
ней мѣрѣ часті. из'г, нпхъ, находитъ, спасаясь, по показаніямъ заслулсивающихъ до-
вѣрія рыбакот., бѣгствомъ подъ т};ло матери. Пеппигъ разсказываетъ, что въ любое 
время года, особенно-л;е часто зимою, попадаются самки съ икрой, которая, впрочемъ, 
благодаі)Я холоднымі. міісяцамъ, не развивается; такпмъ образомъ омары не стояті. 
въ этом'ь отношеніи ві. исключитольномъ положеніи среди раковъ и всііхъ членисто-
ногихъ вообще. Упомянутый изслѣдователь прибавляетъ къ этому, что линяніе у ома-
ровъ начинается но въ первомъ же году и не послѣ кладки яицъ, какъ у всѣхъ 
раковъ вообпі,е; впрочемъ, изъ того обстоятельства, что на головогруди уоченьболь-
шихъ омаровъ иногда сидятъ раковины и усоногіе раки можно вывести также за-
ключеніе о томъ, что въ взрос.томъ состояніи панцырь или вовсе не сбрасывается, 
или сбрасывается только чрезъ больпііе пром(^жутки. 

По ноцѣйпіпмъ тщатедьнымъ набіюдсніямъ относительно распространенія и 
размноженія С ѣ в е р о - а м е р и к а н с к а г о о м а р а , ( i lomarus americanus), выяснилось, что 
онъ раз5гножается, смотря по мѣстоположенію, между апрЬлемъ и сентябромъ, для 
чего самки, повидимому,-и переходятъ на болЬе мелкія мѣста. Молодые омары пла-
ваютт. свободно повсюду не только непосредственно послѣ выхода изъ яйца, когда 
ихъ ноги еще раздвоены и весьма напоминаютъ таковыя у расщеплѳногихъ, но и 
тогда, когда они приобрѣтаютъ уже видъ взрослыхъ и достигаютъ длины 2 с т . Во 
время этого плаванія ряды ихъ сильно рѣдѣютъ оггі пресгЬдуюпщхъ ихъ рыбъ. 

Потреблоніе омаровъ въ Сѣверной Америкѣ далеко превышаеттз таковое въ 
въ Б]вро(['(і: въ одномъ Бостоиѣ ежегодно продается около милліона штукъ. Ловт, 
омаровъ у американскихъ бсреговъ производится почти исключительно корзинами 
(Colster pots), каігь в'ь Англіи, въ которыя они заманиваются разными приман-
ками. Впрочемъ, они не такъ легко идутъ на приманку, такъ какъ довольно подозри-
тельны и вообще довольно смышлены. ПІмидтлейнъ наблюдалъ въ неаполитанскомъ 
акваріумѣ, какъ омары, насытивпшсь, зарывали себѣ на запасъ рыбу, а Эйзигъ ви-
дѣлъ, какъ они изъ бросаемыхъ имъ для корма рыбъ, собирали сначала несколько 
пітукъ, прятали подъ свое ТІІЛО И затЬмъ уже приступали къ ѣдѣ. Будучи пойманы, 
омары отчаянно защищаются и обыкновенно такъ крѣпко держатся одной клешней 
за корзину, что при насильномъ ихъ отрываніи клеіпня всегда почти отламывается, 
а это, конечно, пониясаотъ ихъ рыночную цѣнность. Рыбаки прибѣгаютъ въ такихъ 
случаяхъ къ следующему способу: они сжимаютъ одной рукой свободную клешню 
пойманнаго омара и начинаютъ его затішъ пщпать другой рукой за одинъ изъ сяж-
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ковъ: омаръ, очень чувствительный къ этому мѣсту, тотчасъ-жо отііускастъ сжатую 
клешню, чтобы ею защищаться. 

Среди раковъ этого семейства, имѣющихъ большое экономическое значеніе, 
должно указать также на рака Nephrops norvegicus, который отличается своимъ 
длиннымъ т-Ііломъ и хотя большими, но нужными клешнями. Настоящею родиною 
этого красиваго животнаго являются также норвежскіѳ берега, гдѣ мнѣ приходилось 
видѣть экземпляры болѣѳ, чѣмъ въ 30 cm. длиною. Я не помню однако гдѣ—въ 
Bepreffb, иди въ какомъ-нибудь другомъ береговомъ городѣ Норвегіи, я видѣлъ 
этого рака на рыбномъ базарѣ, но вообще его тамъ рѣдко можно встрѣтить, тогда 
какъ въ Адріатическомъ морѣ, въ большой бухтѣ противъ Фіумэ, Кварнѳро, онъ 
ловится въ громадныхъ количествахъ и положительно цѣлыми центнерами 
подъ именемъ «скампо» доставляется на Тріестскій рыбный рынокъ. Въ осталь-
номъ-же Адріатическомъ морѣ, такъ-же какъ и въ Средиземном!», этотъ ракъ встрѣ-
чается р'1же и не составляеи. постояннаго предмета торговли. 

Экспедиціей Челдешкера найдено еще одно семейство г.іубоководныхъ раковъ, 
такъ называемыхъ П о л и х е л и д ъ и В и л л е и е з і й , которое также близко стоитъ къ сѳ-

Willemoesia leptodactyla. Наст, величина. 

мейству настоящихъ раковъ. Представители этого семейства отличаются длинными, 
но тонкими клешнями, какъ, напримѣръ, Pentacheles spiaosa, съ 2000 мѳтровъ глу-
бины, или npo3pa4HaHWillemoesialeptodactyia, которая, при длинѣ тѣла въ 120 mm., 
нмѣетъ клешни въ 155 ram. 

Это все животныя съ самыхъ большихъ глубинъ океана, которыя, по мнѣ-
нію Спенса Бате, съ уволичѳніемъ глубины, увеличиваются пропорціонально и въ 
ростЬ. Глаза этихъ ракові. всегда недоразвиты, хотя и въ различной степени, а у 
Polycheles crucifer нѣтъ не только глазъ, но исчезли даже всякіѳ слѣды мѣстъ, прод-
назначенныхъ для этого органа. Весьма интѳреснымт. въ данномъ сіучаѣ является 
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то, что находяшДеся еяіе въ яйцѣ зародыши имѣютъ вполнѣ выраженные глаза, 
построенные по общему типу для ракообразныхъ. Фактъ этотъ не является единич-
нымъ: одна слѣпая креветка изъ Краинскихъ пещеръ (Trogloceros Schmidtii) имѣетъ 
въ зародышевомъ состояніи также ясно выраженные глаза. . 

Самое многочисленное по количеству видовъ семейство среди длиннохвостыхъ 
десятиногихъ — это К р е в е т к и (Carididae. Garneelen), изъ которыхъ для однихъ 
только европейскпхъ морей описано около 90 видовъ. Большинство видовъ этой 
группы легко узнается по ихъ роговымъ гибкимъ покровамъ, сжатому съ боковъ 
тѣлу, большой чешуйкѣ, переростающей самый стебель наружныхъ сяжковъ, при 
этомъ еще обыкновенно по замѣчательно нѣжной красивой окраскѣ однихъ частеіі 
г!іла, тогда какъ другія стекловидно-прозрачны, по большой, наконецъ, ловкости при 
быстрыхъ, какъ молнія, прыгательныхъ движеніяхъ. Опредѣленіе родовъ и видовъ 
этого семейства требуетъ большого кропотливаго труда, причемъ приходится съ пе-
дантическою точностью принимать во вниманіе устройство сяжковъ, челюстей, но-
жекъ, жаберъ и другихъ частей. Пѣкоторые, впрочемъ, виды, сравнительно съ дру-
гими, весьма обыкновенны и ловятся въ огромныхъ массахъ для рынка. 

Оп> других!» креветокъ родъ Crangon, съ нѣкоторыми близкими къ нему фор-
мами, отличается тішъ, что у него всѣ 4 сяжка укрѣплены на одномъ уровнѣ, тогда 
какъ у остальныхъ—внутренняя пара сяжковъ расположена выше внѣшней.Песчаныя 
плоскія береговыя полосы, особенно Нѣмецкаго моря и британскихъ береговъ насе-
ляются безчисленными толпами Обыкновенной к р е в е т к и (Crangon vulgaris. Gar-
nate. Shrimp—no англійски). Иміія съ прочими видами одинаково несовершенный 
клешни первой толстой пары ногъ, обыкновенная креветка отличается почти совсѣмъ 
гладкимъ гЬломъ, съ тремя шипами на головогрудномъ щигіі. У Госсе прекрасно 
описанъ ловъ креветки, знакомящій насъ также съ особенностями этого животнаго: 
«Пойдемте посмогримъ, чѣмъ это такъ прилежно занятъ рыбакъ и что это дѣлаеіъ 
его лошадь, которую онъ заставляетъ по брюхо въ водѣ ходить огь одного конца 
морского берега до другого, какъ бы для того, чтобы пахать песокъ. И чего это ры-
бакъ такъ внимательно слѣдитъ за лошадью? Вотъ онъ приказываетъ мальчику, си-
дящему на лошади, чтобы онъ подъѣзжалъ къ берегу, и самъ въ это-же время спѣшитъ 
къ нимъ навстрѣчу. Вежливый и сообщительный, онъ посвящаетъ насъ во всѣ тайны 
своего ремесла, которое впрочемъ, и такъ стало для насъ вполнѣ понятнымъ,какъ только 
мы прибыли къ самому мѣсту. Лошадь тащить за собой сѣтку, отверстіе которой натя-
нуто на продолговатую желѣзную раму; кзаду сѣть съуясивается и на концѣ завязана 
веревкой. Желѣзная рама поддерживаетъ отверстіе сѣтки открытымъ и царапаетъ 
дно при движеніи впередъ запряженной въ нее лошади. Песчаный грунтъ какъ разъ 
въ этомт. мѣсгЬ кишичъ креветками, называемыми здѣсь народомъ — «песчанымп» 
(Sand-Garneele) въ отличим отъ скалистой креветки. (Felsen-Garneele. Раіаешоп 
serratus). Мѣрка этой песчаной креветки, по словамъ рыбака, продается рыбнымъ 
торговцамъ по 1 шиллингу. 

«Лошадь, которая въ такихъ условіяхъ таскаеть сѣтку, сильно утомляется л 
рада бываетъ выдти на сушу. Развязавъ сѣтку, рыбакъ вытряхнулъ содержимое на 
распростертый на пескѣ платокъ; уловъ опредѣлился двумя слишкомъ мѣрками, и мы 
за нѣсколько гропіей купили себѣ весь отбросъ отт, улова, т. е. все, помимо креветокъ. 
Рачки э'іп вообпіе весьма красивы; по ІЗеллю, они бываютъ длиною въ (і ст . , въ 
описываемомъ-же случаѣ большая часть креветокъ превышала 8 ст . ; преобладаютъ 
самки, которыя носятъ икру между задними ножками брюшка. Эта креветка не 
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такъ красива, какъ нѣкоторыя другія креветки; цвѣтъ ея—свѣтло-бурый съ зеле-
новатымъ отливомъ, ѳсли-же лрисмотрѣться ближе, можно заэдѣтить присутствіѳ чер-
ныхъ, сѣро-бурыхт, и оранжѳвыхъ пятенъ, изъ которыхъ многія, при сидьномъ уве-
личеніи, оказываются звѣздообразными». 

Весьма забавно бываете смотрѣть, какъ быстро и ловко закапывается креветка 
въ пѳсокъ. При глубинѣ воды въ 1 —2 дюйма, креветка сіюкойно опускается на дно, 
минуту спустя замѣчаютъ, что по обѣимъ сторонамъ подымается маленькое облачко 
мути и к])еветка зарывается почти въ уровень съ окрулсащимъ ее пескомъ. Теперь 
становится понятнымъ польза для нея особенной окраски: густо покрывающія ея 
тѣло пятна различныхъ оттЬнковъ бураго, сѣраго и краснаго цвѣтовъ такъ подходятъ 
подъ цвѣтъ песка, что креветку, которая только что зарылась, уже въ слѣдующій за 
этимъ моментъ невозможно бываетъ отличить. Только находящіеся на концѣ головы, 
на подобіе слуховыхъ окошекъ на голландскихъ домахъ, глаза выдаются наружу, и 
животное лежитъ себѣ спокойно на днѣ, защищенное таішмъ образомъ опі боль-
піинства враговъ, пока желѣзная рама какой-нибудь ловущки не тронеть песка, 
не спугнетъ несчастную и не загонитъ ее въ отверстіе сѣтки. 

Подобнымъ-же образомъ, какъ ловъ креветокъ у англійскихъ береговъ, произ-
водится онъ, конечно, и повсюду, съ тѣмъ развѣ разлнчіемъ, что обыкновенно бѣд-
ные рыбаки, не нмѣя возможности производить ловъ креветокъ въ такомъ большомъ 
масштабѣ при помощи лопіадей, сами таскаютъ своп небольшія, натянутыя на же-
л-Ьзныя иди деревянныя рамы сѣтки. 

Одна изъ самыхъ красивыхъ креветокъ, родственныхъ роду Crangon, есть, 
такъназывасмая Lysmata seticauda, 
встрѣчающаяся только въ Среди-
земномъ морѣ, и бросающаяся рѣзко 
въ глаза своею кораллово-красною 
съ бѣловатыми продольными полос-
ками окраскою. 

О томъ, что въ теплыхъ стра-
нахъ (южная Европа), особенно въ 
тропическихъ и главнымъ образомъ 
въ изобилующей прѣсноводными 
бассейнами Южной Америкѣ, мно-
гія креветки ироникаютъ.въ рѣки, 
ручьи и т. д., было ужо упомянуто. 
Изъ морскихъжо формъ, пропуская 
остальныя, остановимся на замеча-
тельной по своему образу жизни Pontonia tyrrhena. Эта довольно рѣдкая форма Адріа-
тическаго и Средиземнаго морей паразитируетъ обыкновеннаго въ большомъ двуствор-
чатомъ моллюскѣ, пиннѣ (Pinna), въ которомъ, каісъ мы видѣли, живетъ иногда так-
же и краббъ Pinnotheres. Pontonia прячется однако нерѣдко также и въ губкахъ, 
почти исіглючительнымъ гостемъ которыхъ является другая форма—Typton spongicola. 

Клешни второй пары ножекъ этой формы весьма сильно развиты я одна изъ 
іаешней достигаетъ почти 7і всей длины гЬла, Окраска—свѣтло-бурая, у зрѣлыхъ-
же самокъ брюшко бываетъ суриковаго или кораллово-краснаго цвѣта. Испуганная 
илиразсерженная, эта креветка, съ комично торчащей булавовидной клепшей, изда-
ет-ъ ударѳніемъ одной клешни о другую особый звукъ, похожій на пі,елканье паль-
цевъ; однако дальше угрозы креветка эта, имѣющая впдъ полишинеля, ворулгеннаго 
огромной палицей, не пдетъ. Болѣе рыцарскіяпроявленія храбрости встрѣчаемъ мы за-

1) Pontonia tyrrhena. 2) Typton spongicola. 
Наст. вел. 
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то среди различныхъ видовъ Palaemon и близкихъ ему родовъ, образующихъ особое 
подссмойство Палеионидъ (Pa laemonidae) . Головогрудь у нихъ продолжается спереди 
ВТ, особый саблевидный отростокъ съ зубчатымъ верхнимъ краемъ. Хотя сходство съ 
рыцаремъ дальше собственно и не ндетъ, однако Госсв пробуетъ это дѣдать по от-
ношении къ особенно обыкновенному въ сѣвѳрныхъ водахъ Palaemon serratus. За-
чѣмъ, дѣйствит(>льно, настаивать на томъ, что это животное, какъ какой-нибудь сол-
датъ или оружі^носецъ, и двигается, и ѣстъ, и спитъ, постоянно будучи зашито въ пан-
цирь пзъ плотно налегающихъ другъ на друга латъ? Подъ этою грозною оболочкою 
ні.тъ на самомъдѣлѣ нп силы, ни отваги, и несмотря на многолѣтнія наблюденія надъ 
этими животными въ акваріумахъ, ни разу но подтвердилось чтобы, хоть одно изъ 
грозныхъ по виду орудій было когда-нибудь пущено въ ходъ. Впрочомъ, англійскій 

Пильчатая креветка (Раіаетѳп serratus). Наст. вол. 

изслѣдоватвль задается по атому поводу также вопросомъ, не достаточно-ли для иныхъ 
праговъ и грознаго вида оружія палемонидъ, чтобы не осмктиваться нападать 
на нихъ. Этотъ видъ, Пильчатая к р е в е т к а (Palaemon serratus. SftgefOrmiger Palaemon), 
встрѣчается таіике въ таішхъ массахъ у береговъ Сѣверной Франціи (подъ названіемъ 
Crevette, Salicoque, Bouquet) и далѣе къ востоку около Нѣмѳцкаго моря, чтодостав-
ляетъ обильное питательное средство. Какъ этотъ видъ, такъ и остальные иалемо-
ниды, изъ которыхъ Palaemon squilla въ Средиземномъ морѣ яв.тяется самымъ рас-
пространоннымъ, при варкѣ дѣлаются красными, тогда какъ большинство остальныхъ 
креветокъ, равно какъ и обыкновенная креветка (Crangon), остаются при этомъ без-
цвѣтными. 

Образъ жизни креветокъ можно наблюдать только въ акваріумахъ. Въ морѣ-же, 
благодаря своей прозрачности, онѣ едва замѣтны, да и кромѣ того онЬ весьма быстро 
обращаются пъ бѣгстио. Въ неволѣ онѣ дѣлаются замѣтно довѣрчивѣе, но никогда 
однако не теряютъ своей пугливости. Онѣ вообще—необыкновенно подвижны и ихъ 
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часто можно видѣть, какъ онѣ то чистятся, то расщипываютъ ітщу при помощи 
клешней и челюстныхъ ножокъ. Въ об-
щемъ мирныя межд)' собою животныя— 
онѣ нерѣдко однако оспариваюіт. другъ у 
друга добычу, хотя никогда при этомъ 
но вступаютъ въ такія ожесточѳнныя 
схватки, какт,, напримѣръ, упрямые раки-
отшельники и другіѳ. 

Какъ и можно было ожидать, новыя 
великолѣпныя экспѳдидіи для изслѣдованія 
морей англичанъ, франдузовъ, амерп-
канцевъ, норвежцевъ, а въ самое по-
слѣднее время и итальянцевъ дали не 
только много новыхъ, но таі!же и инте-
ресныхъ формъ креветокъ. Въ большин-
ствѣ случаевъ креветки обладаютъ хо-
рошими, а чаще даже и необыкновенно 
сильно развитыми глазами, хотя онѣ и 
проникаютъ на значительныя глубины. 
Такъ какъ эти животныя прекрасно 
плаваютъ, то возможно, что одни ц і-ѣ-
жѳ экземпляры бываютъ въ разныхъ сло-
яхъ воды, можетъ быть сообразуясь съ 
временемъ дня и степенью освѣщенія.Кро-
м-Ь того и ихъ осязательные органы отли-
чаются чрезвычайнымъ развитіемъ; такъ, 
напримѣръ, у одной, такъ навиваемой 
Тонконогой креветки (Nematocarcinus gra-
cilipes. Schlaakfllssige Haargarneele) ноги 
и сяжки положительно колоссальной 
длины, причемъ первыя кзаду удлин-
няются; саиыя заднія ножки, по крайней 
мѣрѣ въ три раза, а сяжки въ пять разъ 
превыпіаюітэ длину гііла. Въ Средизем-
номъ морѣ Кунъ на глубннѣ 800— 
1200 ш. поймалъ одну форму Sergestes 
raagnificus, которая, при длинѣ гЬла въ 
38 шт . , имѣла сяжки въ 115 т т . , при-
чемъ послѣдніе усажены еще двойною 
системою осязательныхъ щетинбкъ. 

Весьма интересны отчасти также 
и личинки глубоководныхъ креветокъ, 
особенно изъ рода Sergestes. Одной изъ 
самыхъ причудливыхъ такихъ формъ 
дали названіе Elaphocarisj которое, вѣ-
роятно, означаетъ «оленьи рога». Всѣ 
эти молодыя существа снабжены стран-
ными шипами, вооруженіями противъ 
враговъ, системою иногда весьма сильно развитыхъ осязательныхъ щетинокъ и по 

СвѣтящіГісяракъ (Lucifer) наст.вел. б mm. 
d—железа, h—сердае, ас—большая бьющаяся 

артерія, п—нервная нить. 
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большей части значительно развитыми глазами. Онѣ живуіъ только на поверхности 
моря. 

Такт, называемые Свѣтящіеся раки (Luciferinae. Lenchtkrebse), могуіъ счи-
таться иодсеыействомъ креветокъ; представители ихъ, какъ это видно изъ названія, 
обладаютъ способностью свѣтиться. Это подсемейство состоитъ изъ одного только рода 
Lucifer съ двумя видами, которые, повидимому, свойственны всѣмъ морямъ, заисклю-
пеніемъ сѣверньтхъ. По наблюденіямъ Броока эти животныя днемъ живутъ на незна-
чите£ьныхъ глубинахъ вблизи береговъ, но съ заходомъ солнца они удаляются въ 
открытое море, гдѣ впослѣдствіи и откладываютъ яйца. Метаморфоза у нихъ идетъ 
медленно, и многія личиночныя формы были описаны, какъ отдѣльные виды. Lucifer не 
имѣетъ ясаберъ и вообще отличается очень странной организаціей. Сяжки и длинно-
стебельчатые глаза одинаково выдаются впередъ и сидяіъ на переднемъ краю вы-
тянутой головной части. Ыа большомъ отъ нихъ разстсяніи, гдѣ передняя часть тііла 
персходитъ въ сжатую съ боковъ и расширяющуюся кпереди головогрудь, находится 
ротовое отворстіе, окруженное собранными въ пучекъ челюстями и двумя парами 
челюстныхъ ножокъ, къ которымъ примыкаютъ еще нѣсколькопаръ ножекъ. Брюшко 
въ существенныхъ чертахъ устроено такъ же, какъ и у остальныхъ десятиногихъ. 

Второй отрядъ панцырныхъ раковъ (Malacostraca)—Расщепленогіе (Schizopoda 
Spaltftlsser) содержитъ родъ небольшихъ, съ мягкой скорлупой, живушцхъ въ от-
крытомъ морѣ, таіоке и на больпіихъ глубинахъ формъ, который, при поверхноствомъ 
наблюденіи, похожи на креветокъ.Ихъ челюстныя и ходильныя ножки устроены однако 
одинаковым!, образомъ, снабжены длиннымъ челюстнымъ придаткомъ и каікутся по-
этому какъ-бы раздвоенными. Самымъ обпшрнымъ распостраненісмъ пользуется родъ 
Mysis, особенно въ Атлантическомъ океанѣ и въ Сѣверныхъ моряхъ. Уже въ «Опи-
сании животныхъ Гренландии» почтеннаго пастораи миссіонѳраФабриціуса(1780г.) 
говорится,что Mysis, вмѣсгЬ съ нѣкоторымн маленькими животными, составляетъ глав-
ную пищу большого гренландскаго кита.Тотъ удивительный фактъ, что такое маленькое 
животное, какъ Mysis (длина котораго меньше одного дюйма), можѳтъ доставлять до-
статочную пищу и матеріалъ для огромнаго отложенія жира такому великану, объ-
ясняется нахожденіемъ въ морѣ такихъ огромныхъ массъ Mysis, что киту стоитъ 
только раскрыть пасть, чтобы заставить, фигурально выражаясь, втекать въ нее, 
вмѣсгЬ съ водою, многія тысячи жировыхъ капель. Здѣсь становится понятнымъ 
назначеніе пластинъ китоваго уса, который, на манѳръ верши, задерживаюп> до-
бычу. Невидимому, даже рачки, привлекаемые блескомъ и волокнами этихъ плас-
тинъ, сами отправляются въ огромную пасть. 

Па глубикіі встр ечаются въ высшей степени мягкопанцырныя формы такъ назы-
ваемыхъ евкопій и гнатофаузій, изъ которыхт. одна—Gnatliophausia zoea удивительно 
похожа на личинку (Zoea) короткохвостыхъ десятиногихъ раковъ. Евфаузіи (Eupha-
usia) живутъ въ морѣ и имѣютъ по бокамъ тѣла особые органы, которые прежде при-
нимались за глазки, въ дѣйствительности-жѳ оказались светящимися органами. 

Примыкая къ послѣднему отряду по присутствію стебельчатыхъ, подвижныхъ 
глазъ, но отличаясь отъ него по расчлененію rfua, располояівнію и формѣ ясаберъ, сто-
итъ слѣдующій загЬмъ отрядъ Р о т о н о г и х ъ (Stomatopoda. Maulftt?ser),въ которомъ на-
считывается свыше 50 видовъ. 

Столь ясно выраженный у десятиногихъ спинной щитъ здѣсь получаетъ видъ 
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горизонтальной, почти чѳтырѳугольной пластинки. Пѳрѳднія части, равно какъ и 4 зад-
нихъ членика головогруди, остаются свободными и, слѣдоватольно, самостоятельно нед-
вижными. Большіѳ короткіе глаза расположены на переднемъ подвижномъ члѳникѣ. 
за которымъ сл-Ьдуетъ сегментъ, несущій внутренніе сяжки. Тонкій, трехчленистый 
стебелекъ послѣднихъ нѳсетъ на собѣ три жгутика. На стеобльках'ь наружньгхъ сяж-
ковъ, которые прикрѣпляются подъ cnnHHHNn. щитомъ, бросается въ глаза продолго-
ватая чешуйка. Окружающія эти посгЬдніе губы и соотвѣтствующія верхнимт. и ниж-
нимъ челюстямъ рѣчного рака ротовые органы 
могугь быть во всей ихъ подробности изучены 
не иначе, какъ на свѣжихъ или спиртовыхъ эк-
земплярахъ (супіеные не годятся); органы эти, 
впрочемъ, немного отступаютъ отъ обычяаго 
строенія этихъ органовъ. Число челюстныхъ но-
жеЕъ,благодарясближеніюдвухъпаръ конечнос-
тей, соотвѣтствующихъ первой и второй парамъ 
настоящихъ ногъ десятиногихъ, доходягь здѣсь 
до пяти паръ. Всѣ эти конечности, за исключе-
ніемъ первой пары, снабжены особымъ, склады-
вающимся на подобіе перочиннаго ножика ко-
нечнымъ коітевымъ членикомъ" Особенно силь-
нымъ развитіемъ и крупной величиной отлича-
ются ротовыя ножки второй пары, которыя, бу-
дучи снабжены также длинными и острыми зуб-
цами на своемъ конечномъ членикѣ, оказыва-
ются отличными хватательными орудіямн. По-
добныя-же хватательныя ножки встрѣчаются п 
у хищныхъ насѣкомыхъ, напримѣръ богомоловъ 
и др., но ни у одного нзъ членистоногихъ жи-
вотныхъ мы не встречаемся съ такимъ боль-
пгамъ числомъ расположенныхъ воз-тЬ рта но-
жекъ. За первьшъ свободнымъ, т. е. не покры-
тымъ уже спиннымъ щитомъ сегментомъ, не-
сущимъ на себѣ "посл'Ьдюю пару челюстныхі, 
ножекъ, слѣдуютъ три большихъ сегмента, 
придатки которыхъ иначе организованы и слу-
жатъ въ качсствѣ плавниковъ и ножекъ. Боль-
шое брюшко (abdomen) оканчивается ппіро-
кимъ плавникомъ и оно-то и служип> собственно 

настоящимъ органомъ движенія и плаванія. На ножкахъ пяти переднихъ брюш-
ныхъ сегментовъ находятся пучки нитевпдиыхъжаберъ, большое развитіе кото-
рыхъ соотвѣтствуѳп. энергичному кровообращѳнію и усиленному дмханію, которыя 
имѣютъ мѣсто у такихъ подвижныхъ, съ си.іьно развитой мускулатѵоой животныхъ. 

Обыкновенный средиземяо-морской Ракъ-кузнечикт» (Sq.uilia mantis. Pleuschrec-
kenkrebs) достигаетъ 18 cm. длины, имЬетъ вкусное мясо, и составляетъ прѳд-
мѳтъ торговли. Онъ не принадложитъ къ числу подвижныхъ представителей своего 
отряда; по крайней міірѣ въ неволѣ онъ почти вовсе но плаваетъ, а только ползаетъ 
на трехъ парахъ конечностей, представлениыхъ на нашемъ рисункѣ. Своими весьма 
гибкими челюстными ножками онъ часто пользуется для чистки разныхъ частей гЬла, 
причемъ можетъ доставать ими даже до наружной поверхности хвоста. 

Обыкновенный ракъ-кузнечикъ 
(Squilla mantis). Нѣскоіько уиеньш. 
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Болѣѳ мелкая форма, въ 10 cm.jSquilla Desroarestii, встрѣчается, помимо Срвди-
земнаго моря, также и въ Ламаншѣ. Эти животныя сидятъ обыкновенно спрятав-
шись между камнями и водорослями, такъ что въ акваріумахъ можно удобно наблю-
дать, какъ ловко и разнообразно они пользуются окружающими ихъ роіт. придатками. 
Они безпрестанно чистятся, протягиваютъ сяжки черезъ сложенные членики ножекъ 
и закидываютъ то одну, то другую ножку на спину, чтобы почесать трудно доступ-
ный мѣста. 

Четвертый отрядъ панцырныхъ раковъ (Cumacea) состоитъ только изъ не-
большого числа (около 70) мелкихъ и мало замѣтныхъ видовъ. Эти ракообразный 
нѳ подвергаются превращенію и раньше ихъ принимали за личинокъ десятпногихъ, 
пока наконецъ, Кройеръ не доказадъ ошибочности такого взгляда. 

Отрядъ У. 
Равноногія. (Isopoda). 

Общее расположеніѳ частей тѣла равноногихъ раковъ похоже на таковое у 
бокоплавовъ; на головѣ находятся два сидячихъ глаза; 7 свободныхъ грудныхъ сег-
ментовъ несутъ по большей части одинаковыя ножки, которыя только рѣдко окан-
чиваются іслошнями. Брюшко состоитъ изъ 6 согментовъ, и важный признакі. всѣхі. 
равноногихъ, помимо почти общей таісже сплющенности r faa , состоитъ въ томъ, 
что ножки брюшка пмѣютт, форму двухъ пластинокъ, играющихъ роль дыхатель-
ныхъ органовъ. Самки носятъ на грудныхъ ножкахъ листовидные придатки, обра-
зующіе особую Зародышевую камеру для помѣщенія яицъ и молодь въ первые дни 
послѣ ихъ вылупленія. Молодыя животныя, хотя и выходя'гь похожими на взрос-
лыхъ, однако не имѣютъ еще полнаго числа члениковъ и конечностей. Равноногія 
принадлежат!, вообще къ молкимъ ракамъ, средняя длина которыхъ составляетъ 
13—26 шш. Питаясь - по преимуществу гніюпуіми веществами, они развили въ себѣ 
замѣчательную способность ііриспособленія ко всевозможнымъ условіямъ, при-
чемъ живутъ и в'ь прѣсной и въ соленой водѣ, на сушѣ, какъ въ сырыхъ, такъ и 
въ сухихъ мѣстахъ. Хотя они по большей части живутъ свободно, но есть между 
ними и паразиты, живущіе на другихъ ракооб])азныхъ и на рыбахъ. Всѣхъ равно-
ногихъ насчитывается около 800 видовъ, изъ которыхъ приблизительно третья 
часть живетъ на сушѣ. 

Семейство Мокрицъ (Oniscidae. Landasseln) узнается среди другихъ по 
задней парѣ заднепроходныхъ ножекъ, которыя выступаюгъ въ видѣ двухъ гри-
фельковъ. Кромѣ того принадлежащіе сюда виды характеризуются какъ оби-
татели суши, держащіеся по преимуществу въ сырыхъ мѣстахъ въ гіши стѣнъ, 
подъ большими камнями, въ погребахъ и тому подобныхъ мѣстахъ, гдѣ эти 
прячущіяся отъ свѣта животныя въ затхломъ и насыщснномъ влагою воздухѣ чув-
ствуютъ себя отлично. Н а заднепроходныхъ ножкахъ только внутронній листочеііъ 
нѣжный и функціонируетъ въ качествѣ жабры, наружный-же, болѣ(з плотный, обра-
зуетъ для первой какъ-бы крышечку, предохраняющую ее отъ высыханія. У тііхъ 
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видовъ изъ рода Oniscus, Armadillidium и другихъ, которые живутъ на совсѣмт. су-
хихъ и даже солнечныхъ ігЬстахъ, на ряду со слабымъ жабѳрнымъ дыханіѳмъ, 
имѣѳтъ мѣсто также родъ прямого воздушнаго дыханія, такъ какіі въ передней жа-
берной крышечкѣ находятся тонко развѣтвленныя воздушный пространства, откры-
вающіяся, повидимому, въ видѣ щелей наружу. Нѣкоторые впечатлительные люди 
питають отвращеніе къ общеизвѣстаымъ—Стѣнной мокрицѣ, (Oniscus murarius. 
Mauerassel) и Погребной мокрицѣ, (Oniscus scaber. Kellerassel), которыя, вмѣсгЬ съ 
другими видами своей группы, не могутъ свертывать своего сплюснутаго гііла, тогда 
какъ этою способностью обладаютъ другія формы съ болѣе выпуклымъ гЬломъ, ка-
ковы—Шаровидни (Armadillo. Rollasseln). 

Весьма замѣчательно размноженіе у мокрицъ. Женскіе половые органы состо-
ять изъ полового отверстія, сѣмяпріемника, яичниковъ и яйцеводовъ, которые въ 
періодъ размноженія развиваются въ парномъ числѣ. Весьма малыя половыя отвер-
стая лежать на брюшной ^ і 
CTopoffii пятаго грудного 
сегмента и ведуть во 
вдающееся въ яйцеводъ 
и слѣпо кончающееся 
углубленіе наружной 
хитиновойоболочки.Это 
угдубленіе с л у ж и т ь 
сѣмяпріемникомъ, кото-
рый такимъ образомъ 
разобщаетъ яйцеводъ 
съ внѣшнимъ міромъ, 
причемъ, при оплодо-
твореніи мокрицы бы-
ваютъ обращены другъ 
къ другу брюшными сто-
ронами, а затѣмъ са-
мѳцъ таскаетъ самку на 

спинѣ. Сѣмя остается втеченіо долгаго времени въ сѣмяпріемникѣ самки, загЬмъ по-
слѣдній лопается на верхнемъ концѣ, и сѣмя поднимается по яйцеводу, но не имѣя еще 
возможности достигнуть сразу до яичника, оно собирается предь зааертымъ вхо-
домъ въ него въ видѣ бѣлой пробки. Когда, наконецъ, спустя нѣкоторое время, опло-
дотвореніе совершится, самка подвергается линянію и нѣкоторымъ измѣненіямъ въ 
организаціи; половыя отверстія съ обѣихъ сторонъ исчезаюіт., ту же участь испы-
тываетъ и хитиновый сѣмяпріемникъ, въ который они веди, а взамѣнъ этого появ-
ляется новое половое (или вѣрнѣе родильное) отверстіе въ видѣ непарной щели на 
брюшной сторонѣ пятаго сегмента. Черезъ это отверстіе оплодотворенныя яйца по-
ступаюгь въ зародышевую камеру, которая также появляется послѣ линянія, такъ 
какъ только въ это время образуются составляющіе. ее листовидные придатки груд-
ныхъ ножекъ. Въ этой камерѣ яйца проходятъ все свое развитіе до выхода изъ нихъ 
уже вполнѣ самостоятельныхъ молодыхъ формъ. Но этимъ Д'1ІЛО однако еще не кон-
чается, и въ опустѣломъ яичникѣ остается еще часть сѣмени, котораго бываеть всег-
да избыгокъ; это сѣмя поступаетъ опять назадъ въ верхній отдѣлъ яйцевода. Пока 
отложенный раньше яйца проходятъ свое развитіе въ зародышевой камерѣ, нзвѣст-
ноѳ число іглѣтокъ ВЪ яичшікѣ превращаются въ новыя яйца и къ тому времени, ког-
да молодыя мокрицы оставляютъ зародышевую камеру, яйца эти уже становятся спѣлы-

1) Погребная мокрица (Oniscus scaber). 2) Шаровпдка (Ar-
madillo vulgaris). Паст, вел. 
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МИ, сѣмя вторично къ нимъ ііроникаетъ и все повторяется опять въ томъ-жѳ по-
рядкѣ. По выходѣ М0Л0ДЫХ7, мокрицъ и изъ этихъ яицъ, пластинки камеры исче-
заютъ; самка вторично лішяеттэ, но является теперь уже опять въ прежнемъ, такъ 
сказать, дѣвственномт^ состояніи, въ какомъ она была до оплодотворенія. Интерес-
нымъ является тоті. фактъ, что неоплодотворенныя самки не линяютъ, а у такихъ, 
который случайно оплодотворяются только съ одной стороны, хотя линяніе и насту-
паегь, но на той сторонѣ, на которой оплодотвореніе нѳ произошло, ножные 
придатки, образующіе зародышевую камеру, оказываются недоразвитыми. 

В о д н ы я мокрицы или Ослики (Asellidae. Wasserasseln) отличаются болѣе вы-
тянутнмъ гкіомъ и укороченными брюшными кольцами, за исключеніемъ послѣдняго, 
имѣюіцаго видъ щита. У Обыкновеннаго в о д н а г о о с л и к а (Asselus aquaticus. Wasser-
assel) все брюшко состоитъ только изъ одного большого щитовиднаго сегмента. 
Осликъ (бывающій обыкновенно около 13 ш т . длины) встрѣчается повсюду въ пру-
дахъ и канавахъ различнѣйшей глубины, причемъ нѣкоторыя канавы могутъ даже 
пересыхать во время .іѣта и все-таки ослики еще долго не погибаюп., такъ какъ они 
при этомъ закапываются какъ можно глубже въ илъ и, впадая въ особаго рода лѣтнюю 
спячку, ожидаютъ новаго дождя, который-бы опять вернулъ имъ прежнія условія су-
щоствованія. 

Такъ какъ водные ослики обитаютъ въ не слишкомъ быстро текущихъ водахъ, 
то они встрѣчаются также и въ подземныхъ и глубокихъ озерахъ, но при этомъ въ 
обоихъ случаяхъ они теряютъ свои глаза. Особенно часто представители этой группы 
встрѣчаются въ морѣ и къ нимъ относятся упомянутые уже вредныя СверлАЩія мокрицы 
ГЬішпогіа. Borassel). Глубоководння формыдостигаютъ подчасъ значительной величины 
и, благодаря развитію колючеобразныхъ придатковъ, имѣютъ иногда весьма фантас-
тическій впдъ. 

Слѣдующее зат-Ьмъ семейство П л а в а ю щ и х ъ р а в н о н о г и х ѵ (Sphaeromatidae. 
Schwimraasseln) характеризуется гЬмъ, что пластинки послѣдней 
пары заднепроходныхъ ножекъ образуютъ у нихъ съ конеч-
нымъ члоЕикомъ тЬла одинъ общій плавникъ. Между ними мы 
находимъ повсюду распространенныхъ живущихъ у береговъ, 
особенно южныхъ морей, въ безчисленныхъ количествахъ Ш а -
р о в и д н ы х ъ мокрицъ (Sphaeroma. Kugelassel). Sphaeroraa scr-
ratum европѳйскихъ морей обитаетъ на скалистыхъ борегахт, 
около воды. Она держится обыкновенно цѣлыми обществами 
подъ камнями и при дотрагиваніи свертывается. Кромѣ соленой 

Ш^овиднгГя'^мо- приспосабливается таіше и къ жизни въ прѣсныхъ бас-
крица . (Sphaero- сейнахъ, и я встрѣчалъ ее при впаденіи рѣки Керки въ бухту при 
тпа). Увеличена. Себенико въ Далмаціи въ едва солоноватой водѣ. Также и средя 

слѣпыхъ обитателей водъ Крапнсішхъ пещеръ встрѣчается одна форма изъ этого се-
мейства (Monolistra caeca). 

Семейство Р ы б и ы х ъ мокрицъ (Cymothoidae. Fischasseln) отличается тѣмъ, что 
нѣкоторые изъ представителей этого семейства имѣюп. сосательные ротовые органы 
и живутъ паразитами на рыбахъ, другіе свободно плаваюгь, а рѣдкій родъ Serolis, 
отличающійся сплюснутымъ и широкимъ тЬломъ, копается въ пескѣ антарктичес-
і;ихъ береговъ большими обществами и, благодаря тому, что основные членики по-
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слѣдней пары брюшныхъ ножекъ превратились у него т . игды, которыя пмѣюгь 
способность приподниматься, защищенъ отъ нападеній прожорливыхъ морскихъ 
птицъ. Рыбныя мокрицы—отчасти гермафродиты, но въ такпхъ случаяхъ онѣ 
являются послѣдовательно то самцами, то самками. Сна-
чала въ качсствѣ самцовъ онѣ оплодотворяютъ самокъ, 
которыя раньше тоже были самцами, затѣмъ линяютъ, 
получаютъ вмѣсто своихъ сѣмянниковъ яичники и ста-
новятся самками, готовыми къ воспринятію оплодотво-
ренія. 

Родъ П р а н и ц а (Praniza) трудно помѣстить въ 
систему, но все-таки онъ ближе всего подходить къ 
вышеупомянутыыъ равноногпмъ. Праница, благодаря 
сліянію грудныхъ колоцъ съ головою, а также и по об-
щему виду напоминаеп, десятиногихъ раковъ, но имѣетъ, 
между прочимъ, сидячіе глаза, какъ у равноногпхъ, п 
иредставляетъ собою такимъ образомъ еще одинъ прп-
мѣръ невероятной лзмѣнчивости типа ракообразныхъ. 
Въ молодомъ періодѣ, когда эти животныя имѣюіъ ма- Праниаа. (Praniza). Самецъ. 
ленькую голову, большіе глаза и сосато.іьный хоботокъ, Нѣсколько увеличенъ. 
они паразитпруютъ на разныхъ морскихъ рыбахъ. 
Самка остается такою же и въ взросломъ состояніи, тогда какъ самецъ лолучаетъ 
огромную четыреугольную голову и сильныя всвхнія 
челюсти. Самецъ настолько отличается по виду отъ 
самки, что до послѣдняго времени его принимали за 
особый родъ Anceus. 

Паразитизмъ пове.іъ и у равноногихъ къ образо-
ванію весьма странныхъ формъ, къ каковымъ относят-
ся представители семействъ Гарнелевыхъ иокрицъ 
(Bopyridae. Garneelassein) и Краббовыхъ иокрицъ 
(Entoniscidae. Krabbeijassoln). Эти формы создались 
подъ вдіяніемъ особеннаго образа жизни. 

Гарнѳлевыя мокрицы въ взросломъ состояніирѣзко 
различаются въ подовомъ отношении. Самцы у нихъ 
гораздо выше организованы: въ устройствѣ глазъ и ко-
нечностей, въ расчлененности гііла ониносятъ еще яс-
ные признаки типа равноногихъ, кромѣ того онигораз-Пранпца. (Praniza). Самка. Нѣ-
до меньше саліокъ, и при этомъ вытянуты въ длину ско.тько уве.іичена. 
и симметричны. Самки сравнительно весьма большія, 
сильно приплюснутыя, въ молодомъ состояніи нѣсколько 
напоминаюпця самцовъ, но во взросломъ представляются совсѣмъ другими. Онѣ те-
ряютъ симметричное строеніе своего тЬла, которое искривляется то вправо, то влѣво, 
а результатомъ этого является то, что кольца груди и сросшагося изъ G сегментовъ 
брюшка на вогнутой сторонѣ гораздо уже, чѣмъ на выпуіаой. Пскривленіе въ ту 
или другую сторону зависитъ отъ мѣста, которое offli занимаютъ на своемъ хозяинѣ, 
каковымъ, за весьма малыми исключеніями, являются жаберныя полости креветокъ, 
рѣже краббовъ. Такимъ образомъ сообразно съ тѣмъ, въ какую полость, п])авую пли 
лѣвую, попадаетъ, вмѣстѣ съ водою для дыханія личинка самки, бываоп, іі ассимѳ-
тричное ея искривленіе, причелгь, такъ какъ нижняя часть жаберной полости является 
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болѣѳ объемистой, а слѣдоватѳльно и ростъ здѣсь можетъ совершаться болѣе свобод-
но, то паразиты лѣвой жаберной полости искривлены въ правую сторону, паразиты-
жо правой полости—наобороп.. 

Асимметричность переходить также и на яичники, изъ ісоторыхъ тотъ, что 
на вьшуклой сторонѣ, бываетъ часто и притомъ иногда значительно сильнѣѳ развип,, 
чѣмъ другой. Дальнѣйпіими слѣдствіями паразитизма являются частичное исчезново-
ніе пищеварительнаго канала, по крайней мѣрѣ заднепроходнаго отверстуя, а также 
большая плодовитость самки. На нижней сторонѣ брюшка самокъ между ихъ жабра-
ми ползаютъ самцы. Весьма рѣдко, повидимому, случается, чтобы одинъ хозяинъ 
былъ одновременно обремененъ двумя такими паразитами. 

Еще болѣе оригинально протекаетъ паразитизмъ у представителей семейства 
краббовыхъ мокриц'ь. Собственно непосредственно на краббахъ они не живутъ, а 
паразитируюі-ъ на паразитахъ этихъ животныхъ, и именно на весьма странныхъ, 
такъ-называемыхъ корнеголовыхъ ракахъ, которые, какъ ниже будетъ описано, 
своими полыми корневидными отростками опутываютъ внутренности своего хозяпна 
и отнимаюгь у него питательные соки. Краббовыя мокрицы въ молодомъ возрасгі, 
по поламъ таісже весьма трудно различимы, но взрослыя самки, который жи-
вутъ исключительно паразитно, преврапі,аются въ причудливыя, колбасовидныя, 
мѣшкообразныя пли пузыреобразныя, нерасчлененныя, лишснныя конечностей и 
чаще также аспмметричныя существа. Онѣ добираются до корневидныхъ отростковъ 
своего хозяина или внѣдряясь при помощи головы черезъ кожу на хвостѣ крабба, 
причемъ часто ихъ (т. е. отростки) вытѣсняютъ, или прямо поселяются на корнего-
ловомъ ракѣ и пробуравдиваютъ своею вытянутою въ хоботокъ головою тѣло по-
сдѣдняго до пищеварительныхъ органовъ. Такъ какъ достигнуть послѣднихъ состав-
ляетъ ихъ всегдашнюю цѣль, то, слѣдовательно, у своего прямого хозяина онѣ отнп-
маютъ не его собственные, рке переработанные питательные соки, а перехваты-
ваютъ у него пищу, позаимствованную у крабба. Самцы значительно меньше 
и сохраняюіъ характерное для Isopoda строеніе. Они разыскиваютъ самокъ подъ 
хвостомъ у краббовъ и, повидимому, погибаютъ вслѣдъ за оплодотвореніемъ. 

Отрядъ YL 
Боко плавы или Раки-блохи (Amphipoda). 

Названіе раковъ-блохъ получилъ распространенный по всей землѣ от-
рядъ ракообразныхъ (состоящей изъ 600 почти видовъ и встрѣчающійся по боль-
шей части въ безчисленномъ количествѣ экзѳмпляровъ) по причпнѣ свой-
ственной весьма многимъ представителямъ особенности, состоящей какъ въ не-
обыкновенно быстромъ плаваніи толчками и прыжками, такъ и въ страшно высо-
кихъ, подчасъ въ ]00 разъ превосходящихъ ихъ собственную высоту прыжкахъ, 
которые они дѣлаютъ внѣ воды. Многіе сжаты съ боковъ и имѣюи. поэтому отда-
ленное сходство съ креветками, ота которыхъ они, однако, какъ и отъ всѣхъ десятп-
ногихъ, существенно отличаются расчлененностью своего тѣла. Для болѣе легкаго 
представленія о томъ, что будетъ здѣсь говориться, не мѣшаетъ достать себѣ всегда 
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имѣющагося подъ руками весьма распространеннаго повсюду Б о к о п л а в а - б л о х у 
(Gammarus pulex. Flohkrebs) пли весьма ему бдизкихъ, отчасти еще но оиисан-
ныхъ родственныхъ видовъ, которые тысячами водятся подъ камнями, деревомъ и 
разлагающимися частями растеній на днѣ нашихъ текучихъ водъ, у береговъ озеръ 
и большихъ прудовъ. 

Голова, съ которою сростается передній грудной сегментъ, имѣеть два сидячихъ 
т.е. не стебельчатыхъ сложныхъ глазъ, двѣ пары сяжковъ и, кромѣтрехъ паръ челюс-
тей, еще одну пару челюстныхъ ножекъ. Оба свободныхъ грудныхъ кольца построе-
ны такъ-же, какъ и пять слѣдующихъ колѳцъ туловища, и, соотвѣтственно съ этимъ, 
имѣется семь паръ дви-
гательныхъ н о ж е к ъ . 
Семь слѣдующихъ за-
тѣмъ сегментовъ обра-
зуютъ мало отдѣляюще-
еся отъ остальной части • 
гЬла брюшко; всѣ эти 
сегменты, за исключе-
ніемъ пос.тІ')ДНЯго, имѣ-
ютъ таюке конечности, 
но три переднихъ пары 
отличаются какъ по сво-
ему устройству, такъ и 
по назначонію отъ Обыкновенный бокоплавъ-блоха (Gammarus pulex). Увеліічеііъ 
трехъ послѣднихъ: онѣ ^ Р''® -̂
пригоняютъ безпрѳрывно воду къ дыхательнымъ органамъ, которые, въ видѣ листоч-
ковъ, прикрѣплены къ ножкамъ передняго отдѣла туловища, каковую дѣятельность 
можно легко наблюдать у этихъ, вообще часто спокойно лежащихъ на одномъ мѣстѣ 
животныхъ. Ихъ потребность въ дыханіи очень велика, и они легко умираютъ въ 
сосудахъ, гдѣ нѣтъ растеній, очищающихъ воду. Въ плоскихъ сосудахъ и акваріу-
махъ они собираются на мѳлкихъ м'Ьстахъ, гдѣ, благодаря ихъ движеніямъ, ііроисхо-
дитъ усиленное поглощеніе воздуха. 

Самые крупные бокоплавы бываютъ 10 с т . длиною, большая часть едва дос-
тигаетъ 1 ст . , а многіе не достигаютъ и этого. Только весьма ограниченное число 
ихъ живетъ въ прѣсной водѣ. Необыкновенно многочисленные обитатели моря, из-
вестные подъименемъ Песіочныхъ с и а к у н о ^ ъ , де.ржатся частью у береговъ, частью-же 
попадаются также и въ открытом^, морѣ. Безчисленныя толпы этихъ животныхъ въ 
сѣверныхъ моряхъ чрезвычайно полезны, какъ истребители падали. Туши большихъ 
дельфиновъ и китовъ, которыя, подвергаясь постепенному разложенію, заражали-бы 
вокругъ себя воду на большомъ разстояніи и обусловливали-бы такимъ образомъ ги-
бель массы молодыхъ организмовъ, въ короткое время очищаются до костей 
милліонами бокоплавовъ. Такимъ образомъ, являясь въ природѣ въ качествѣ орга-
новъ санитарной полиціи, они исполняютъ ту-жѳ роль, какую грифы въ тропическихъ 
странахъ, съ тою однако разницею, что они переработываютъ, во всякомъ случаѣ, 
гораздо бо.тьшее количество вредныхъ веществъ, чѣмъ послѣдніе. 

На прилагаемомъ рисункѣ изображенъ одинъ изъ представителей семейства 
бокоплавовъ вътЬсномъ смыелѣ (Gammaridae). Двѣперѳднія изъ упомянутыхъ вьшіе 
семи паръ головогрудныхъ ножекъ, благодаря загнутымъ назадъ коготкамъ, служатъ 
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хватательными ножками. У тѣхъ изъ амфиподъ, который прыгаютъ, тѣдо сжатое, и 
послѣдняя пара заднопроходныхъ ножекъ, яри помощи которыхъ они прыгаютъ, 
имѣотъ видъ грифедьковъ. Держится этотъ рачекъ, какъ уже сказано, на днѣ мел-
кихъ, но но загнивающихъ водныхъ бассейновъ, преимущественно подъ большими 
камнями, на кускахъ дерева, и питается предпочтительно і)астительными веществами, 
напримѣръ обгладываетъ осенью падающіе въ воду листья. Стоитъ только быстро 
поднять камень, дающій прибѣжище бокоплавамъ, чтобы увидѣть ихъ подъ нимъ цѣ-
лую кучу, и больпгихъ и маленькихъ, лежащихъ и сидящихъ. Потревоженные, они 
моментально расползаются по всѣмъ направленіямъ, чтобы опять скрыться подъ 
первымъ попавшимся удобнымъ предметомъ; гЬ изъ нихъ, которые остаются при 
этомъ приставшими къ поднятому камню, стараются освободиться энергичными бо-
ковыми, однако безіі прыжковъ, движеніями, чтобы куда-нибудь спрятаться. Если по-
слѣднее имъ не скоро удается, то подсыхаютъ ихъ зкабры, да и они сами скоро засы-
хают-ь, особенно на солнцѣ. Причина ихъ посиѣшнаго бѣгства во всякомъ случаѣ за-
ключается не въ одномъ только страхѣ передъ гіімъ, кто къ нимъ приближается, а 

^ ^^ главнымъ образомъ въ боязни свѣта: 
1 ; - г - : - 1 доказывается тЬмъ, что, помѣщен-

' ныо въ какомъ-нпбудь сосудѣ, они 
раньше всего выбираютъ самое тем-
ное мѣсто подъ какимъ-нибудь лис-
томъ и камешкомъ. Зиму бокоплавы 
проводятъ, зарывшись въ илу и пескѣ, 
и появляясь съ первыми теплыми дня-
ми, опять начинаютъ размножаться. 
Въ это время ихъ часто находятъ 
спарившимися, причемъ маленькая 
самка цѣлыми днями крѣпко придер-
живается иоготкамн обѣихъ иередних'ь 
конечностей самца. Молодые і)ачкп 
развиваются въ зародышевыхъ кар-
машкахъ, которые находятся на нож-
кахъ у матери, и не покидаются по-
слѣднею и въ первое время ихъ роста 
посдѣ вылупленія; при опасности они 

Andania gigantea. Наст. вел. находятт, защиту, прячась въ прост-
ранствѣ между оя ножекъ, что было также наблюдаемо и у морскихъ бокоплавовъ, 
напримѣръ у обыкновеннаго, водящагося у бореговъ Европы, Бокоплава-кузнечика 
(Gammarus locusta). Въ старыхъ шахтахъ, въ глубокихъ колодцахъ, отъ Гельголанда 
до Венѳціи и на большихъ глубинахъ въ крупныхъ озерахъ находятся слѣпыя 
безцвѣтныя формы. Изъ этихъ формъ создали особые виды и даже особый родъ 
Niphargus, но еще подлежитъ сомнѣнію, не разновидности ли это только одного 
и того-же обыкновеннаго бокоплава-блохи. 

Въ морѣ бокоплавы достпгаютъ необыкновеннаго богатства и по количеству 
экземпляровъ и по количеству видов'ь, а также иногда и величины, какъ, напримѣръ, 
представленная на напіемъ рисункѣ глубоководная форма—Andania gigan*ea. Впро-
чем!), и изъ прѣсноводныхті европейскихъ формъ, помимо бокоплава-блохп описано 
еще несколько, весьма, впі)очомъ, блпзкихъ къ нему видовъ. 

]']слп принять во вниманіе, что у бсреговъ одной только Ангдіи встрѣчается 
около 137 видовъ бокоплавовъ, то станетт> понятнымъ, почему мы ограничи-
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наемся приведеніемъ только небольшого числа видовъ. Мы выбираекъ только 
такія формы, которыя ' 

f сами, такъ сказать, на-
прашиваются нанаблю-
денія и которыя встрѣ-
чаются въ такихъ мѣс-
тахъ, гдѣ обыкновенно V, 
ходятъ по морскому бе-
регу, будь то въ Врай-
тонѣ или на Гельголан- - . ^̂  
дѣ, или на Лидо въ B e - і ) Песочный скакунъ (Talitrus locusta). Увелііченъ. 2) Phroni-
неціи. Повсюду, гдѣ на- ma. Увеличена въ 3 раза, 
ходятся выброшенныя 
на берегъ морскія водоросли, встрѣчается такъ называемый Песочный с к а к у н ъ (Таіі-

Cystosoma Neptuni. Немного уменьшена. 

trus locusta. Sandhtlpfer), какъ настоящая береговая форма, а также родственный 
ему Б е р е г о в о й с к а к у н ъ (Orchestia litoralis Ktlstenhllpfer), отличающійся отъ него 
только по устройству челюстныхъ ножекъ. 
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Песочные скакуны никогда но идутъ въ воду, но слѣдуютъ за чертой отлива и 
нрплива, или остаются во время отлива въ выкинутыхъ водоросляхъ, которыя, какъ 
извѣстно всякому, посѣщавшему морскіе берега, тянутся длинными линіями вдоль 
берега. Здѣсь эти животныя, дѣлающія часто прыягки въ футъ вышиною, попадаются 
иногда въ такихъ громадныхъ количествахъ, что уже издали бываютъ замЬтны ихъ 
подвижныя массы. Это явленіе наблюдается, впрочемъ, только въ теплое время, а 
зимою у сѣверныхъ береговъ они прячутся въ гніющихъ кучахъ выброшенныхъ 
водорослей. 

Особую большую группу составдяютъ бокоплавы, строющіе себѣ трубки и гнѣз-
да. Они бываютъ по большей части снабжены сзади особыми крючкообразными ор-
ганами, при помощи которыхъ держатся въ склеенныхъ ими же самими жидиш,ахъ изъ 
камешковъ, обломісовъ дерева или ила и большого количества собственнаго помета. 
Microdentopus grandimanus, при помощи третьей и четвертой пары груд-
ныхъ ножекъ, сплетаетъ вм-Ьстѣ кусочки водорослей, выполняетъ промежутки другими 
откусанными кусочками водорослей и маленькими шариками помета, оплета-
етъ все внутри нитями—и въ полчаса постройка у него готова. Другіе виды поль-
зуются пустыми трубочками кольчатыхъ червей и т. п. Представители этой группы, 
впрочемъ, также хорошо плаваютъ и своимъ плоскимъ тЬломъ приближаются къ 
равноногимъ. 

Различный К о р о ф і и д ы , таскающія съ собою свои домики, совершенно безвредны; 
не то—отличающійся особыми признаками К л е ш н е х в о с т ъ (Chelura terebrans. Scheren-
schwanz) который, въ сообществѣ со сверлящей мокрицею (Limnoria lignorum) про-
тачиваетъ въ докахъ и дамбахъ все находящееся въ водѣ дерево. До сихъ поръ его 
наблюдали у южныхъ и западныхъ бореговъ Европы, въ Вестъ-Индіи и Сѣверной 
Америкѣ. Повидимому онъ не трогаетъ дерева, пропитаннаго креозотомъ. 

КіешЕоквоста, разъ онъ въдеревѣ находитъ себѣ и пищу, и жилище, можно-бы 
назвать собственно растительнымъ паразитомъ н разсматривать его съ этой точки 
зрѣнія какъ переходную къ животнымъ паразитамъ форму среди бокоплавовъ, 
вообще какъ видно весьма способныхъ къ приспособленію. 

Эти П а р а з и т н ы е б о к о п л а в ы (Hyperiidae и Phronimidae) отличаются необыкно-
венно большими глазами, что могло-бы показаться страннымъ (паразиты, какъ из-
вѣстно, вообще мало нуждаются въ этихъ органахъ), если-бы они не перемѣняли час-
то своихъ хозяевъ и, въ связи съ этимъ, не вьшуждены были изощряться въ высма-
триваніи новыхъ. Нурѳгіа н родственныя ѳй формы живутъ въ карманообразныхъ 
полостяхъ на нижней сторонЬ зонтика медузъ. Прицѣпившись къ послѣднимъ, они но-
сятся вмѣсгіі съ ними по морю впродолженіе лѣта, зимою же живутъ свободно на 
днѣ моря. Принадлежащая къ другому семейству и распространенная въ европейскихъ 
моряхъ Ф р о н и м а (РЬгопіша sedentaria) поселяется въ гребневикахъ, асцидіяхъ 
изъ родовъ Doliolum и Pyrosama, и выѣдаетъ ихъ такъ, что остается одна оболочка. 

Къ самымъ красивымъ и крупнымъ формамъ принадлежитъ представленная 
на нашемъ рисункѣ свободно живущая форма того-же семейства Hyperiidae, Н е п т у -
н о в ъ р а к ъ (Cystosoma Neptuni). Это животное, въ 100 с.іишкомъ ш т . длиной, - совер-
шенно безцвѣтно и прозрачно и на головѣ имѣѳтъ два огромныхъ, въ 25 шт . , слож-
ныхъ глаза. Впервые оно найдено было экспедиціею Челленжера, и Вифиль-Том-
сонъ держится того мнѣнія, что эти животныя, хотя и были извлечены днемъ съ глу-
бины въ 4500 т . . можетъ быть ночью выплываюп. на поверхность моря. 

Экспедиціей Челленжера вообще добыть цѣлый рядъ интересныхъ формъ этого 
отряда; такъ, напримѣръ, изображенная здѣсь удивительная форма—Acanthozonetri-
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carinata, у которой на каждомъ сегментѣ находится по три длинныхъ колючки-
съ боковъ и одна въ сере-
динѣ. 

Особый подотрядъ бо-
коплавовъ составляютъ Г о р -
лоногія (Laemadipoda. Kel-
fflsser, Gespenstkrebschen) 
приближающіяся къ нимъ 
по сростанію головы съ пер-
выми грудными сегментами, 
но отличающіяся полнымъ 
недоразвитіемъ брюшка и 
семи паръ ножекъ; обыкно-
венно надвухъ сегментахъ 
брюшка вмѣсто ножекъ на-
ходятся листовидный жа-
бры. Такъ какъ съ головою 
сливается и второй грудной Acanthozone tricarinata. Наст. вел. 
сѳгментъ, то животныя имѣютъ такой видъ, какъ буд-
то бы у нихъ первая пара ножекъ сидитъ на гор.тЬ. 
Въ этомъ подотрядѣ различаются два гдавныхъ, 
весьма различныхъ, какъ по наружному виду, такъ и 
по образу жизни рода. У пѳрваго изъ нихъ—Капрелла 
(СаргеІІа) тонкое, нитеобразное вытянутое тѣло. Двѣ 
первыя пары ножекъ имѣютъ утолщенные предпо-
слѣдніѳ членики, три заднія пары - вытянуты. Изъ 
этой группы Челлѳнжеромъ добыта таіоке одна замѣ-
чательная форма—Dodecas elongata съ шестью па-
рами ножекъ, изъ которыхъ задняя вытянута въ видѣ 
сяжковъ; это нитеобразное животное имѣетъ 7 cm. 
въ длину, считая отъ конца вытянутыхъ сяжковъ до 
коячиковъ послѣднѳй пары ножекъ. Многочисленные, 
по большей части въ 3—13 mm. длиною, виды дер-
жатся въ морѣ на нѳглубокихъ ігЬстахъ на водорос-
ляхъ, и, будучи для большинства посѣтитѳлей моря 
незамѣтныии, благодаря своей маленькой величинѣ, 
они представляютъ для внимательнаго наблюдателя много 
интерѳснаго. Среди раковъ они являются настоящими акро-
батами и, на подобіѳ обезьянь, лазаютъ и скачутъ среди нѣж-
ныхъ вѣтвей подводныхъ растеній, кувыркаясь и изгибаясь 
во всѣ стороны. Постоянно подвижныя и суетливыя капрел-
лиды рѣзко отличаются отъ своихъ сородичей—такъ назы-
ваемыхъ К и т о в ы х ъ в ш е й (Cyamus. Walfischlausen). Тѣло 
послѣднихъ имѣетъ яйцевидную сплюснутую форму; голова— 
маленькая и узкая; три заднихъ пары ножекъ короткія и 
сильныя. Онѣ паразитируютъ на кожѣ дельфиновъ и китовъ, 
такъ что натуралистамъ наблюдать ихъ нелегко. 
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Капрелла (Caprella) Немного 
увеличена. 

Китовая вошь (Cyamus). 
Наст, вел 

Седьмой отрядъ панцырныхъ раковъ весьма неведикъ (всего пять видовъ) и 
„жизнь ЖИВОТЯ." БРЭИА. т. X. 5 
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для нашихъ цѣлей имѣсп. второстепенное значеніе. Сюда относятся такъ называѳ-
МІ.ТЯ Leptostraca съ родомъ Nebalia, который раньше причислялся къ жаберноно-
гимъ. Этотъ родъ былъ особенно изученъ Клаусомъ, который и установилъ его. Они 
имѣютъ соединенную съ тѣломъ на спинной сторонѣ двустворчатую раковину и длин-
ное, свободное брюшко изъ восьми члениковъ. Немногіѳ относящіеся сюда виды 
живутъ въ морѣ на неглубокихъ мѣстахъ вблизи берега, питаются животными веш,ѳ-
ствами и обладаютъ удивительной живучестью. 

Отрядъ УІІІ. 
Усоногія (Cirripedia. Rankenfusser). 

Ракообразныя этого отряда подверглись въ высшей степени своеобразнымъ 
прсвраш,сніямъ и названы усоногими вслѣдствіе сходства ихъ конечностей съ 
усами. По присупіей имъ въ зрѣломъ состояніи известковой раковинѣ ихъ отно-
сили раньше къ моллюскамъ, и даже Кювье не разгадалъ еще ихъ настоящей 
природы. Принадлежность этой группы къ классу ракообразныхъ стала очевид-
ной липіь со времени открытія ихъ личинокъ. Одна изъ нихъ представлена 
на прилагаемомъ рисункѣ только что вышедшею изъ яйца. Мы видимъ, что это 
грушевидное, съ однимъ лобнымъ глазомъ и тремя парами конечностей, весело про-
рѣзывающее воду существо имѣотъ весьма большое сходство съ личинками низшихъ 
ракообразньтхъ (Entomostraca). Послѣ нѣсколькихъ линянШ личігака начинаетъ дѣлать 
приготовления къ осѣдлому образу жизни. Вмѣстѣ съ предшествующимъ прикрѣпле-
нію линяніемъ у этой личинки появляется такая же раковина, какъ у ракушковыхъ 
раковъ. Личинка прикрѣпляется сначала посредствомъ выдающихся наружу сяжковъ, 
а дальнѣйшее и болѣе гЬсное загімъ прикрѣпленіѳ къ тому или другому предмету (ра-
коішнѣ, камню и т. д.) обусловливается отвердѣвающимъ выдѣленіемъ особой, такъ 
называемой цементной железы. 

Въ появляющемся заііімънакожномъ покровѣ начинаютъ отлагатьсяизвестковыя 
пластинки, которыя вскорѣ образуютъ панцырь, ничего 
обпіаго не имѣющій съ таковымъ у другихъ раковъ. 
Внутри этого панцыря лежитъ какъ-бы скрюченное тѣло 
рака, которое претерпѣваетъ различныя превращенія. 
Теперь, когда мы это знаемъ, ужо само по себѣ стано-
вится понятнымъ, что, несмотря на внѣшнее сходство 
съ, моллюсками, природа ракообразныхъ сказывается 
у этихъ животныхъ между прочимъ и въ существованіп 
G паръ раздвоенныхъ ножекъ съ ихъ многочисленными 

Личинка морской уточки. конечными усами. Слѣдующимъ загЬмъ характернымъ 
(Ьера8)увелііч. въ 2(Ю равъ. признакомъ этихъ животныхъ является ихъ гермафро-

дитизмъ. Только роды Cryptophialus и Аісірре раздѣль-
нополы. Самцы, сравнительно съ самками—крошечные, едва превышающіе величину 
самихъ яицъ и по строенію своего т^іла значительно отличаются отъ самокъ. Сначала 
онп плаваюіъ свободно и только впослѣдствіиприкрѣпляются въ полости эпанчи или къ 
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подошвѣ самокъ, и притомъ часто по два и по три. Кромѣ того,у цѣлаго ряда формъ, 
^ вподн-Ь нормальныхъ и настоящихъ гермафродитовъ, принадлежащихъ къ родамъ ІЫа 

и Scalpellum изъ семейства морскихъ уточекъ, рядомъсъ обыкновенными недѣлимыми 
пстрѣчаются еще особые очень мелкіе самцы, называемые открывпіимъ пхъ Дарви-
номъ «добавочными самцами». (Complemental males). Назначеніе этихъ самцовъ пока 
еще ноизв'1;стно н является еще сомнительнымъ, нуждаются-ли вт. нихъ яйца для 
своего развитая, если и безъ нихъ возможно самооплодотвореніе. Герпітекеръ срав-
ниваетъ этихъ самцовъ съ рудиментарными органами и полагаетъ, что упомянутыя 
усоногія принадлежали нѣкогда къ животнымъ раздѣльнополымъ, а гермафроди-
тизмъ у нпхъ явился уже впослѣдствіи. 

Усоногія, которыхъ насчитывается болѣе 220 видовъ, являются исключительно 
морскими животными и имѣюгь весьма широкое распространеніе, во первыхъ вслѣд-
ствіе ихъ обыкновенія прикрѣпляться къ пдавающимъ животнымъ и неодупіевлен-
нымъ предметамъ, во-вторыхь вслѣдствіе малой величины ихъ личпнокъ, которыя сь 
легкостью разносятся теченіемъ въ разныя стороны. Если къ этому прибавить еще 
ихъ плодовитость, то станетъ ионятнымъ, почему береговая лииія у скалистыхі> бе-
реговъ, удаленных!, иногда на сотни миль одинъ OT'J> другого, бывастъ покрыта мил-
ліонами одного и того-же вида усоногихъ (морскихъ желудей). Эти животныя могутъ 
свои раковины произвольно открывать и необыкновенно плотно запирать; благодаря 
этой способности они долгое время могутъ остаться внЬ воды. Есть предпололсеніо, что 
они при нѣкоторыхъ условіяхъ могутъ впадать въ особаго ])ода летаргію, и ді.й-
ствительно, какъ, напримѣръ,объяснтьсебѣ иначе то обстоятельство, что на скалахъ 
Эльбы на самомъ со.інцепекѣ сндятъ морскіе желуди, до которыхъ вода достпгаетъ 
только вовремя бури; на скалахъ у Сентъ-ііало онп сидятъ на такой высотѣ, что омыва-
ются водою всего два или три раза въ году во в])емя самыхъ высокихъ приливовъ. 
Оставаясь такимъ образомъ по цѣлымъ мѣсяцамъ безъ доступа воды для дыханія 
и безъ пищи, они должны очевидно обладать способностью къ скрытой жизни, но 
все-же непонятнымъ остается, Какъ они могутъ подвигаться въ рост}; при такомч, 
незначительномъ обмѣнѣ веществъ. 

Сидя подъ водою, усоногія открываюпз свои створки и выставляютъ черезі. 
образовавшееся щелевидное отверстіе свои конечности, которыя с-лужатъпмъ, однако, 
не для передвижения, а производятъ ритмическія махательныя двпженія по направ-
ленію къ ротовому отверстію и, вмѣсгЬ съ пищею, вгоняютъ въ наружную іцель и 
воду для дыханія. Пипіу пхъ составляютъ разнаго рода мелкія морскія животныя: 
инфузоріп, радіоляріи, личинки и молодыя формы различнѣйпшхъ жпвотныхъ, не 
исключая и собственнаго внда(Пагенштехеръ напіелъ однажды въ желудкіі одной морс-
кой уточки 50 молодыхъ съѣдобныхъ ракушекъ). ІІазваніе одного относяпіагося къ 
этому отряду семейства—Мэрснія yT04KH'(Lepadidae. Entenmuscheln)—находятся въ 
связи съ старымъ повѣріемъ, будто изъ этихъ жпвотныхъ развивались утки-казарки 
(Вѳгпісіа) 

Вторая часть нѣмецкаго названія указываетъ на сходство этихъ жпвотныхъ ст. 
нѣкоторыми моллюсками, кототорое дѣйствительно велико. Морскія уточки сндятт. 
на гибкомъ, снабженномъ мускулами столбикѣ и ИІГЬЮТЪ плоскую и треугольную ра-
ковину. Но числу и по большему или меньшему развптію известковыхъ пластинокъ 
раз.іичаютъ цѣлый рядъ родовъ. Къ самымъ обыкновеннымъ относятся Lepas и Otion. 
Около половины всѣхъ лепадидъ прикрѣпляетсякъ плавающимъ предметамъ,къ килямъ 
морскихъ судовъ ИТ. п. или къживотнымъ,которыя часто перемѣпіаются; такъ напримѣръ, 
Anelasma squalicola жпветъ паразитомъ на сѣверныхъ акулахъ, внѣдряясь своимъ 
столбикомъ въ пхъ кожу. Lepas anserifera съ еще несколькими видами можно по-
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стоянно видѣть придѣпившимся къ судамъ, возвращающимся изъ всѣхъ ііочти юж-
ныхъ и тропическихъ морей; другая уточки—Lepas pectinata- также встрѣчаѳтся на 
плавающихъ предметахъ на всемъ пространств'!! Атлантичоскаго океана съ сѣвера 
отъ Ирландіи и до мыса Горна. У калабрійскаго берега и въ Неаполитанскомъ за-
лийѣ часто попадаются куски пемзы, покрытые уточкой Lepas anatifera, которая та-
кимт. образомъ, въ зависимости отъ вѣтровъ и теченій, совершаетъ болѣѳ или менѣѳ 
далѳкія странствованія. 

Виды изъ рода Scalpellum принадлежать къ глубоководнымъ формамъ, виды 
Pollicipes и другпхъ родовъ къ береговымъ. Къ перемѣщающимся родамъ принад-

Морская уточка (Lepas anatifera) па пс.мзѣ. Пяст. вел. 

лежитъ Lithothrya, которая пробуравливаотъ известковыя скалы, раковины моллюс-
ковъ и кораллы. Красивыя формы изъ этого семейства попадаются на большой глу-
бин-Ь, какъ напримѣръ, изображенная здѣсь Megalasraa striatum. 

Морсків ш е л у д и , (Balanidae. Seepocken) сидятъ на разныхъ предметахъ непо-
средственно основаніемъ своей цилиндрической или конической раковины, которая 
запирается крышечкой изъ двухъ паръ известковыхъ пластинокъ, что можно наблю-
дать,йапримѣръ у Обыкновеннаго м о р с к о г о ж ѳ л у д я ( В а 1 а п и 8 Ь а 1 а п о і а е 8 ) , в о время отлива. 
Эта береговая формазащищаетъсебязакрываніемъкрышечкнотъвысыханіяивъэтомъ 
состояніи не боится даже самаго горячаго солнцепека. Этой, видъ не выносить опрѣс-
ненной воды, тогда какъ другіе какъ разъ въ ней только и живутъ, а на Фалкландскихъ 
островахъ Дарвиномънайденъ одинъ видъ на скалахъ въ устьѣ рѣкп, который во время 
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отлива омываются прѣсной водой, во время жо прилива—морскою. Одною изъсамыхъ 
обыкновенныхъ, отличающихся своею блѣдно-красною до темно-пуі)цуровой окраскою 
и необыкновеннымъ разиообразіѳмъ формъ является Ж е л у д ь - к о л о к о л ь ч и к ъ (Balaiius 
lintinnabulum), распространенный отъ Мадейры до мыса Доброй Надежды и отъ Ка-
лифорніи до Перу. Онъ часто въ не-
обыкновенно большихъ кодичествахъ 
находится на подводной части судовъ, 
пришіывающихъ изъ западной Аф-
рики, Весть и Остъ-Индіи и Китая въ 
Европейскія гавани. На одномъ ко-
рабдѣ, который плавалъ сначала въ 
западную Африку, а затѣмъ въ Па-
тагонію, былъ найденъ одинъ иата-
гонскій видъ—Желудь попугай (Ва-
lanus psittacus), сидящимъ на желу-
дѣ-колокольчикѣ. Особеннымъ распо-
ложеніемъ нѣкоторыхъ видовъ этихъ 
животныхъ пользуются киты. На 
гренландскомъ китѣ—горбачѣ, уже 
на самыхъ молодыхъ экземплярахъ, 
съ такимъ постоянствомъ находится 
Diadema balaenaris, что гренландцы 
упорно утверждаютъ, будто бы еще 
въ утробѣ матери молодые киты бы-
ваютъ усажены этими животными. 
Двадругіе вида, Coronula balaenaris 
и Tubicinella живутъ, повидимому, 
исключительно на южномъ гладкомъ 
китѣ (Leiobalaena australis). Въ про-
тивоположность последнему, большой полярный или гренландскій китъ никогда не 
имѣетъ на себѣ усоногихъ, такъ-же, какъ, по показаніемъ Эшрихта, и большой поло-
сатикъ (Physalus antiquorum). 

Этотъ же копенгагенскій натуралистъ указалъ на пользу, какую молсетъ при-
нести знаніе этихъ паразитовъ для изученія китовъ. «Каж-
дому виду этихъ китовъ», говорить онъ, «свойственны не 
только совершенно опредѣленные виды усоногихъ, но и раз-
личный мѣста, которыя эти послѣднія на нихъ занимаютъ— 
болѣе или менѣе постоянны, по крайней м-Ьрѣ это справед-
ливо для семейства Balanidae. У гладкихъ китовъ юнсныхъ 
морей усоногія занимаютъ по преимуществу верхнюю часть 
головы, причемъ Tubicinnellidae сидятъ только на головѣ, 
Coronulidae-жѳ, кромѣ того, на хвостовыхъ и грудныхъ плав-
никахъ. У грен.іандскаго-же горбача Diadema, ааоборотъ, 
почти никогда не садится на головѣ, а находится на брюшной сторонѣ и на хвосто-
вомъ и грудномъ плавникахъ. Для южныхъ гладкихъ китовъ, какъ характерный ви-
довой признакъ, служитъ у китолововъ бѣдый цвѣтъ показывающейся изъ воды (для 
забиранія воздуха) головы, обусловливаемый тубицинеллидами и китовыми вшами 
(Суаші)». 

Выше разсмотрѣны были паразитныя внѣдряющіяся формы морскихъ уто-

Megalasma striatum Наст. вел. 

MopcKoff ;ие.іудь (Bala-
г ] nus) Наст. вел. 
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чекъ. Мы остановимся еще на двухъ такихъ формахъ, какъ ради ознаком.іенія съ 
ихъ оригинальными приспособлениями, такъ и ради ихъ переходнаго подоженія къ 
корнеголовымъ ракамъ. Одну изъ нихъ, названную открывшимъ ее ІІол-
лемъ Coclilorine haraata, мы-бы назвали У л и т о ч н ы м ъ н а п и л ь н и к о м ъ , (Muschel-
feile). Она живегь въ раковинѣ маленькаго морского ушка (Haliotis tuber-
culata). Это маленькое, всего нѣсколько милиметровъ длиною животное, сидитъ въ 
особой бутылкообразной полости съ щелевиднымъ входомъ. Поверхность животнаго 
покрыта хитиновыми шипами,при помощи которыхъ, вѣроятно, и вытачивается въ твер-
дой раковинѣ упомянутая полость. Болѣе длинные шипы при отверстіи мантіи служатъ 
для очистки и держанія открытымъ наружнаго отверстія, которое иначе могло-бы быть 
закупорено разными, прикрѣпляющимися къ раковинѣ животными. Хотя отдѣльныя 
части гЬла и обнаруживаютъ отклоненіе, сравнительно съ свободно живущими родами, 
но все же въ общемъ эти животныя сохранили типъ лепадидъ: измѣнонія произошли 
только такія, какихъ требуютч, мѣстонахожденіе жилища и необходимость протачи-
ванія ходовъ вътвердомъ матеріалѣ. Cochlorine получаетъ отъ ушка только защиту; она 
обходится поэтому безъ известковыхъ пластинокъ, въ которыя одѣваются ея сво-
бодно прикрѣпляющіеся сородичи; что-же касается пищи, то она принуждена до-
бывать ее сама. 

Сове])шенно иныя отношонія установились для паразитирующей на акулахъ 
Anelasma squalicola. Описанное впервые Дарвиномъ, это животное принадлежитъ не-
сомнѣнно также и . уточкамъ, но но имѣета не только известковыхъ пластинокъ 
внѣшней мантіи, но и конечности ея превратились въ коротенькіе, лишенные ще-
тинокъ отростки, а ротовые органы, торчащіе, какъ и у настоящихъ морсклхъ ,уто-
чекъ, въ глубинѣ мантіи, недоразвиты. Дарвинъ полагалъ, что Ane'.asma пи-
тается кожей акулы, но въ дѣйствительности дѣяо происходить иначе: столбикъ, при 
посредствѣ котораго лепадпды прикрѣпляются къ поверхности, у Anelasma вн-Ь-
дряется глубоко въ кожу акулы и даотъ тамъ многочисленные корнообрд;Зные от-
ростки, которые, удлиняясь іі развѣтвляясь въ стороны, вростаютъ въ мясо хозяина. 
Въ непосредственномъ соприкосновеніи съ соками мяса тонкостѣнные корешки 
воспринимаюи) ихъ и питаютъ все тѣло. Такимъ образомъ становится понятнымъ, 
что въ той мѣрѣ, какъ усиливалось развитіе корешковъ въ данномъ случаѣ, 
регрессировали и ротовые органы, при иныхъ условіяхъ служащіе для схваты-
ванія и воспринятія пищи. 

Паразитхізмъ, впрочемъ, повелъ еще къ большимъизмѣненіямъ, какъ въ физіоло-
гическомъ, такъ и въ морфологическомъ отношеніяхъ у организмовъ, первоначально 
имѣвішіхъ тппъ .тепадидъ. Такъ, напримѣръ,у К о р н е г о л о в ы х ъ (Rliizocephala, Wurzel-
krebsen) во взросломь состояиіи исчезаютъ у жевсякіе слѣды пищеварительныхъ орга-
новъ, и, будучи въ молодомъ возрастѣ несомнѣнными раками, они принимаютъ не-
уклюжій мѣшкообразный видъ пос.т]; того, какъ поселятся на своемъ хозяин!;—^дру-
гомъ, высшемъ ракѣ. Превращеніе, или такъ называемая регрессивная метамор-
фоза, идетъ здѣсь такъ далеко, что эти животныя долгое время принима.іись за пара-
зитныхъ червей. 

Одинъ изъ обыкновеннѣйшихъ представителей корнеголовыхъ—Sacculina саг-
сіпі—подробно описанъ въ прекрасномъ трудѣ Ивъ Деляжа. Это животное се.іитсяна 
большомъ сухопутномъ краббѣ (Carcinus maenas), но попадается также и на другихъ 
краббахъ изъ родовъ Stenorhynchus, Portunus, Xantho, Galathea, Hyas и, можетъбыть, 
Platycarcinus. Па нѣкоторыхъ пунктахъ французскаго берега они встрѣчаются такъ 
часто, что тамъ отъ «/з до Vs всѣхъ краббовъ бываетъ заражено ими. 
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Корнеголовый ракъ 
(Sacculina carcini). 

Наст. Bej 

Въ августѣ появляются молодыя личинки (Nauplius), которыя вточоніѳ 4—5 
дней достигаютъ циприсовидной стадіи, въ которой и прикрѣпляются къ мадонькимъ 
3-хъ —4-хъ мѣсячнымъ краббамъ, длиною въ 4—12 mm. Затѣмъ онѣ внові. измѣ-
йяютъсвоюорганизацію и пѳрѳходять въ слѣдующую стадію, характеризующуюся тЬмъ, 
что тЬло ихъ становится овальнымъ и все его содержимое переходнтъ въ полость 
тѣла крабба черезъ особый полый стрѣловидный отростокъ, который въ него вне-
дряется. Здѣсь личинка получаѳтъ новую оболочку, увеличивается 
въ ростЬ и,проникнувъ къ внутреннимъ органамъ,оплетаетъ ихъ 
полыми корневидными отростками, причемъ, однако, по Журде-
ну, сердце, жабры и нервная система, какъ самые важные и не-
обходимые для существованія хозяина органы, ею нѳ затроги-
ваются. Въ такомъ состояніи молодая Sacculina бываетъ въ сен-
тябрѣ и октябрѣ; впродолженіе наступающей затѣмъ зимы она 
претерпѣваетъ только небольшія измѣненія. Весь слѣдующій 
затѣмъ годъ она продолжаетъ оставаться внутри, заканчивая свое развитіе, и въ 
началѣ второй зимы достигаетъ уже вполнѣ зрѣлаго возраста. Вторую зиму она про-
водитъ опять безъ существенныхъ измѣненій. Съ апрѣля до іюля второго года, когда 
личинкѣ будетъ 20—22 мѣсяца—яичники ея достигаютъ зрѣлости, въ то время какъ 
мужскіе органы (эти животныя—гермафродиты) къ 
тому-же времени выгЬсняются и пустЬютъ и большая 
часть тѣла саккулины выступаетъ наружу. Къ этому 
времени ея хозяинъ, достигшій больше чѣмъ 3-хъ-лѣт-
няго возраста и около 3—4,5 с т . ширины,останавли-
вается въ своемъ ростѣ и перестаетъ линять. Спустя 
короткое время по выходѣ наружу самки саккулины, 
причемъ, понятно, питающіе ее корешки продолжа-
ють оставаться въ тѣлѣ хозяина, появляются карли-
ковые самцы, которые, въ числѣ 3—6, сидятъ возлѣ 
клоаки самки въ августѣ, т. е. уже двухлѣтняя сак-
кулина откладываетъ яйца, изъ которыхъ, путемъ 
только что описаннаго превращенія, выходятъ только 
однѣ самки. До зимы бываетъ отъ двухъ до трохъ 
кладокъ яицъ, загЬмъ наступаетъ перерывъ, а вес-
ною слѣдующаго года (тогда уже—32-хъ-мѣсячная) 
самка возобновляѳтъ кладку, но изъ этихъ яицъ, 

которыя, быть можетъ, судя по аналогіи, вовсе но Peltogaster curvatus. Увеличенъ 
^ 1 въ Ѵз раза. Ваизу—іичннка (Nau-

нуждаются въ оплодотвореніи, развиваются одни рЦд )̂ parthenopea. Увеличена въ 
самцы, которые и оплодотворяютъ выступившихъ гООразъ. 
наружу прошлогоднихъ самокъ. На третьемъ году 
самка иногда еще откладываетъ яйца, но уже всегда въ меньшемъ количествѣ и, на-
конецъ, съ началомъ зимы умираетъ въ возрастЬ 3-хъ лѣтъ и 2—3 мѣсяцевъ и 
отпадаѳтъ отъ крабба. 

Обыкновенно саккулина прикрѣпляется по средней линіи на нижней сторонѣ 
брюшка крабба на томъ м-Ьстѣ, гдѣ сходятся его первый и второй членикъ. Иногда, 
впрочемъ, это прикрѣпленіѳ им'Ьетъ мѣсто и сбоку и даже на наружной поверхности 
хвоста; въ послѣднемъ случаѣ она бываетъ маленькая и отличается своею твердостью. 
У одного и того-же крабба въ большинствѣ случаевъ бываетъ только по одной сак-
кулинѣ, довольно часто по двѣ, рѣдко три и только разъ ІІвъ Доляжъ наблюдалъ 4. 

Мнѣніе, будто бы этотъ парази'гь обусловливаетъ у краббовъ своего рода ка-
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страцію, ПО Доляжу, оказывается ошибочнымъ. Краббы нѳ твряютъ возможности 
быть оплодотворенными, а если это и бываетъ, то дѣдо здѣсь нѳ въ нѳдостаткѣ по-
ловыхъ органовіі, а въ нодостаточномъ питаніи: показавиіійся наружу паразитъ 
оставляота еще своему хозяину столько питанія, что тотъ можетъ поддерживать свою 
жизнь, но но можетъ подвигаться, втэ ростѣ, а слѣдовательно и линять. 

Другой родъ—Peltogaster—паразитируетъ на ракахъ-отіпельникахъ. Удлинен-
ное мѣіиііообразное тѣло этого паразита своими корешками образуетъ родъ губчатой 
массы, которая пі)оникае'га въ полость гЬла хозяина. Peltogaster curvatus паразити-
руетъ на часто встречающемся въ Средиземномъ морѣ—Pagurus Prideauxii. О'п, а 
идетъ пучекъ корешковъ, b - отверстіе въ мантіи. Изображенный ниже Nauplius— 
сильно уііеллчонная личинка весьма близкой къ Peltogaster формы Parthenopea sub-
ferraiiea, которая паразитируета. на ракѣ Callianassa. 

Отрядъ X. 
Вѳсдоногія, Раздвоѳногія (Copepoda. Hiipferlingen. Spaltfusser). 

Эта разнообразная и весьма богатая видами (свыше 1000) группа микроско-
пичсскихъ или мелкихъ, самое ббльшее, что 1—3 ст. длиною, рачковъ заключаетъ 
въ себѣ частью свободно живущія формы съ явственно расчлоненнымъ тѣломъ и 
ротовыми органами, частью такія, которыя, благодаря паразитизму, потеряли всякую 
наружную расчлененность тЬла и у которыхъ ротовые органы превратились въ соса-
тельный хоботокъ. Измѣненія организаціи въ позднѣйшіѳ періоды жизни этихъ мно-
гочисленныхъ раковъ-паразитовъ идуть такъ далеко, что сначала, когда они около 
конца про])ілаго п начала настоящаго столѣтія были открыты, ихъ вовсе не призна-
вали за членистоногихъ животныхъ, пока, наконоцъ, зоологамъ не бросилось въ глаза 
полное сходство ихъ личинокъ съ личинками другнхъ низшихъ ракообразныхъ. Ихъ 
несомнѣнная связь съ свободно живущими формами, каковы—Cyclops и другіѳ роды, 
доказывается непрерывнымъ рядомъ переходныхъ формъ. Это разнообразіе формъ 
но позволяег-ъ поэтому дать въ н-Ьсколькихъ строкахъ общую характеристику группы. 

Раздвоеногимн называются эти животныя потому, что ихъ ясно отдѣляющееся 
отъ головогруди брюппсо снабжено двувѣтвистыми, раздвоенными ножками. У нихъ 
никогда НС бываетъ особыхъ органовъ для дыханія, какъ у ііредыдущихъ группъ, а 
тонкіе кожные ігокровы, липіенные всегда щитові^ и панцырей, обусловливаютъ пря-
мой газовый обміінъ съ наружной средой. Еще слѣдуетъ прибавить, что у всѣхъ 
свободно плавающихъ представителей ѳтого отряда передніе сяжки образуютъ два 
сильныхъ плаватедьныхъ органа, а послѣдній членикъ гЬла оканчивается двумя 
вилкообразно расходящимися пластинками, которыя на своемъ концѣ усажены мно-
гими длинными хвостовыми щетинками. 

Развитіе веслоногихъ связано съ замѣчательными превращеніями, имѣющими 
у многихъ паразитныхъ формъ регрессивный, т. е. связанный съ недоразвитіемъ 
яѣкоторыхъ частей гЬла, характеръ. Личинки имѣютъ овальную форму, снабжены 
непарнымъ лобнымъ глазкомъ и тремя парами конечностей, расположенныхъ въ 
окружности рта. Піж дальнѣйшемъ развитіи, которое сопровождается многократ-
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нымъ линяніѳмъ, постепенно выростаютъ сегменты гЬла и ихъ конечности. 
Нѣкоторыя паразитныя формы прикрѣпдяются уже нѳпосродственно послѣ 
перваго линянія иди посдѣ того, какъ расчлененность ихъ съ нѣсколькими линя-
'Ніями подвинется еще дальше, и тѳряюгь потомъ на своемъ яйцевпдномъ тѣлѣ 
слѣды всякой расчлененности, а илавательныя ножки при этомъ остаются пли въ 
видѣ маленькихъ пеньковъ, пли вовсе исчезаютъ. У послѣднихъ формъ, прикрѣп-
ляющихся на всю жизнь къ одному мѣсту хозяина, исчезавтъ и глазъ, который иміз 
нуженъ былъ только во время юнаго личиночнаго свободнаго состоянія. Такимъ 
образомъ въ результат!; вмѣсто настоящаго, до самой своей смерти энергич-
наго и суетіиваго веслоногаго, получается никуда негодный, безпомощный 
мЬшокъ, служащій только обремененіемъ своему хозяину. 

С в о б о д н о ж и с у щ і я в е с л о н о г і я (Eucopepoda) имѣютъ жевательные ротовые 
органы и отличаются весьма большимъ разнообразіемъ образа жизни. «Многочислен-
ные морскіе виды», по замѣчанію Вради, «живутъ на поверхности въ открытомъ морѣ 
и нѣкоторые изъ нихъ нерѣдко попадаются въ неизмѣримыхъ количествахъ, какъ, на-
примѣръ, Calanus finmarchicus, который составдяетъ значительную часть пищи 
гренландскаго кита, при чемъ замѣчательно, что въ арктическихъ моряхъ 
веслоногія не только въ отношеніи числа видовъ и экземпляровъ, но и въ 
отношеніи величины гЬла, обнаруживаютъ болѣе высокое развитіе. Экземпляры 
одного и того-же вида гораздо крупнѣѳ въ арктическихъ моряхъ, чѣмъ въ нашихъ. 
Многіе виды обыкновенно обитаютъ почти исключительно въ лѣсахъ ляминарій, ко-
торый растугь въ морѣ у скалистыхъ береговъ, начиная отъ линіи наибо.іьшаго от-
лива и дальше въ глубь. Листья Larainaria saccharina служатъ особенно любимымъ 
м^Ьстопребываніемъ нѣкоторыхъ формъ съ плоскимъ тѣломъ, которыя прячутся въ 
угдубленіяхъ и шероховатой поверхности этихъ водорослей. Въ пучкахъ мелкихъ водо-
рослей, которыми по временамъ такъ густо обростаютъ скалы, можно всегда найти так-
же много веслоногихъ,но янезамѣтилъ, чтобы извѣстные виды ихъ предпочитали какіе-
нибудь опредѣленные виды водорослей, и послѣднія, если вообще разыскиваются ими 
такъ охотно, то вѣроятно не столько ради пищи, сколько ради защиты. Опрѣснен-
ная вода соленыхъ озеръ и небольшихъ бухтъ, въ которыя впадаютъ рѣки, имѣетъ 
свою особенную характерную фауну веслоногихъ. Лужи морской воды, находящіяся 
въ чергіі наивысшаго прилива и выше, весьма часто заселяются видомъ 
Harpacticus fiilvus, который только весьма рѣдко попадается въ открытомъ 
морѣ. Море вокругъ британскихъ острововъ, вплоть до самыхъ большихъ глу-
бинъ, густо заселено веслоногими. Прѣсныя озера вообще, повидимому, р'1же насе-
лены веслоногими, и что касается свободноживущихъ видовъ, то вообще молшо ска-
зать, что чѣмъ больше какой-нибудь прудъ заростаетъ травой и чѣмъ онъ 
меньше, тѣмъ больше вѣроятія, что онъ даетъ пристанище многочислѳннымъ вес-
лоногимъ. 

«Огромное большинство веслоногихъ свободно плаваютъ, но довольно 
значительное число ихъ живетъ также и паразитами и высасываетъ соки изъ 
рыбъ, кольчатыхъ червей, раковъ и другихъ водяныхъ животныхъ. Представители 
другой группы, которую, собственно, можно-бы назвать полу-паразитами, никуда не 
прикрѣпляются и не сосутъ, а свободно двигаются въ полостяхъ тѣла разныхъ мор-
скихъ животныхъ, особенно асцидій, какъ простыхъ, такъ и сложныхъ. Нѣкоторые 
виды находили также на губкахъ, морскихъ ежахъ и звѣздахъ, и, быть можетъ, они 
дѣйствительно зштаются насчетъ ихъ соковъ. Полу-паразитныя веслоногія, по 
устройству своихъ ротовыхъ органовъ зажимаютъ промежуточное подоженіѳ между 
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кусающими и жующими, свободно живущими формами съ одной стороны и дѣйстви-
тельно сосущими съ другой». 

Клаусъ, первый нѣмецкій знатокъ веслоногихъ, пишетъ: «Веслоногія питаются 
животными веществами: или частицами труповъ большихъ жпвотныхъ, или 
мелкими, которыя попадаютъ къ нимъ на зубокъ, причемъ не щадятся даже ихъ соб-
ственныя дичинки и молодое поколѣніе; въ послѣднемъ въ любое время можно убѣ-
диться, изслѣдуя содержимое кишечника представителей семейства циклопидъ. Спо-
собъ поредвиженія и мѣстопребыванія въ разныхъ семействахъ—различны и нахо-
дятся въ зависимости отъ способа питанія. Вытянутыя въ длину и тонкія каланиды 
и понтеллиды лучше всего плаваютъ и почти всѣ они обитатели моря. На-
блюдая за ними, можно видѣть, какъ они, то съ быстротою стрѣлы просѣкаютъ 
воду ловкими прыжками, производимыми одновременными взмахами назадъ сяжковъ, 
то сидятъ неподвижно на одномъ мѣстЬ и, производя быстрымъ маханіѳмъ своихъ пе-
ристыхъ верхнечелюстныхъ пдастинокъ водоворотъ, привлекаютъ къ себѣ малень-
кихъ животныхъ. 

«Но то бываетъу циклопидъ. И они, правда, двигаются тоже при помощи энѳр-
гичныхъ прыжковъ, но не производятъ водоворота своими челюстными частями, а 
прилегаютъ щетинками своихъ маленькихъ сяжковъ къ подводнымъ растеніямъ. Еще 
болѣе, чѣмъ циклопиды, къ жизни между водяными растеніями и водорослями при-
способи.іись гарпактиды и пелтиды—причина, почему прѣсноводныя формы этихъ 
сѳмействъ чаще всего попадаются въ мелкихъ заросшихъ лужахъ и канавахъ, мор-
скія-же формы - больше у береговъ между разнаго рода водорослями, а также на 
доскахъ, гніющемъ деревѣ и, наконецъ, на сертуляріяхъ и тубуляріяхъ. Кори-
каиды лсивутъ, подобно каланидамъ, въ открытомъ морѣ, гдѣ они отлично плаваютъ, 
и только короткость и форма ихъ ротовыхъ частей, устройство сяжковъ и ихъ слу-
чайное нахожденіе въ сальпахъ, заставляетъ подозрѣвать въ нихъ временныхъ па-
разитовъ». 

Передніе сяжки у самокъ бываютъ по большей части расчлененные, гдадкіѳ и 
съуживающіеся на концѣ, у самцовъ-же они нерѣдко мѣстами вздуты, узловаты, 
согнуты пли снабжены зубчатыми пластинками для дучшаго схватыванія и 
придѳрживаяія самокъ. Подобнымъ измѣненіямъ подвергаются иногда только 
сяжки одной пары (СаІааіЬаѳ), иногда-же и обѣихъ паръ (Cyclopidae). Пятая 
пара ножекъ развита весьма разнообразно; обыкновенно у обоихъ половъ она недо-
развита, но у н-Ькоторыхъ каланидъ она образуетъ сильный органъ прикрѣпленія, а 
у большинства гарпактидъ, будучи мало развитой у самцовъ, она у самокъ им-Ьетъ 
видъ лпсточковъ и играетъ роль вспомогательнаго органа для ношенія или за-
крыванія яйцевыхъ мѣшковъ. 

Вообще различіе лоловъ у веслоногихъ идет'ъ довольно далеко. Нѣтъ ни одной 
части тѣла, какъ замѣчаетъ Гисбрехтъ, по которой у того или другого вида нельзя 
было-бы различить самцовъ и самокъ. Самцы, впрочѳмъ, по наблюдѳніямъ Гер-
рика, еще далеко, прежде чѣмъ достигнуть окончательнаго развитія, способны 
къ оплодотворенію, чѣмъ затрудняется и сама по себѣ трудная систематика этихъ 
животныхъ. У Notopterophorus, обитающаго въ нѣкоторыхъ низшихъ морскихъ жи-
вотныхъ, самоцъ прикрѣп.тяѳтся къ самкѣ еще до ея послѣдяяго лишшія, но когда 
оно наступаетъ, онъ ее оставляетъ и затЬмъ тотчасъ-жѳ снова прикрѣпляется, послѣ 
чего ее и опдодотворяетъ. Самка оплодотворяется нѣско.іько разъ и разными самцами. 

Плодовитость веслоногихъ довольно значительна, и Жюринъ, высчитавъ по-
томства одной самки, принимает!) въ срѳднемъ 8 потомствъ отъ самокъ четырехъ 
поколѣній. Это составляетъ: 
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to ей 
о g Продолжитель- Общая 
g о ность жизни. сумма. 

' § 

Праматерь 8 Съ 1 января 320 
до 31 марта. 

Самки церваго іюколѣнія Съ 1 аирѣля 
240 8 до 30 іюня. 76 800 

Самки второго поколѣнія Съ 1 іюля 
57,600 8 до 31 сентября. 18,432,000 

Самки третьягопоколѣнія Съ 1 октября 
13,824,000. 8 до 31 декабря. 4.423,680,000 

Итого 4442,189,120 

Число 
самцовъ. 

ео 

19,200 

4,608,000 

1.105,920,000 

Число 
самокъ. 

240 

57,600 

13,824,000 

3.317,760,000 
1.110,547,280 3.331,641,840 

Что касается окраски, то многія морскія формы абсолютно прозрачны, но 
одна изъ нихъ, Anoraalocera Patersonii—іірѳлестнаго краснаго, голубого и зеленаго 
цвѣта. Остальныя морскія формы бываютъ палеваго прозрачнаго цвѣта, причемъ 
выдается только одинъ глазъ въ видѣ блестящаго краснаго пятнышка. Наружный 
яйцевой мѣшокъ у формъ прѣсноводныхъ часто бываѳтъ голубого, зеленаго или бу-
раго цвѣта. Впрочемъ, прѣсноводныя формы весьма непостоянны въ своей окраскѣ, 
которая мѣняется сообразно съ окружающею средою. 

Небольшой, такъ называемый С а ф и р н ы й р а ч е к ъ (Sapphirina fulgens. Saphir-
krebschen), представляѳтъ особенно замЬчательныя цвѣтовыя явленія. Его ова.іьноѳ 
сп.іющенноо гЬло достигаетъ З'/з шш- длины. Хотя я и самъ часто наблюдалъ это 
животное, но я все-же воспользуюсь прекраснымъ описаніемъ Гегенбаура. сКогда», 
говоритъ онъ, «при тихомъ морѣ смотрѣть въ его глубину, то нерѣдко можно увидѣть 
зрѣлище, которое, хотя въ своемъ величіи и уступаетт. многимъ явленіямъ на морѣ, 
но производитъ впечатлѣніо, быть можетъ, только немногими изъ нихъ достижимое 
по своей пріятности и привлекательности. Кажется, какъ будто безчисленныя 
искры всплываютъ на поверхность, но при всей ихъ видимой доступности, онѣ въ 
дѣйствительности еще часто при этомъ бываютъ на сагкенной глубинѣ. То тамъ, то 
сямъ, выше и ниже быстро короткими прыжками скачутъ эти искры, отлпвающія то 
сафирно-голубымъ, то золотисто-зеленыиъ, то, наконѳцъ, пурііуровымъ цвѣтомъ, 
причемъ игра цвѣтовъ усиливается еш;е меняющеюся интенсивностью ихъ. Словомъ, 
средь бѣла .дня вы видите настоящее свѣченіе моря! При каждомъ движеніи поя-
вляются все новыя явленія, и каждый взмахъ веселъ передвигаетъ лодку съ наблюда-
телями все на новыя и новыя полчища ѳтихъ животныхъ, пока, наконецъ, налегЬвшій 
откуда-нибудь вѣтерокъ не зарябить поверхности моря, и все явленіѳ пропадаетъ въ 
глубинѣ». Гегенбауръ, который наблюдалъ этоявленіе въ Мессинѣ, прибавляетъ къ 
этому еще то, что такое сильное свѣченіе бываѳгь только изрѣдка въ январѣ, а въ 
другое время оно бываетъ довольно слабымъ и рѣдкимъ. Я наблюдалъ, однако, то-
же явленіѳ въ полномъ блескѣ во всѣ хорошіе дни въ мартѣ. 

Свѣченіе присуще только самцамъ сафирины и производится, по Гегенбауру, 
кхЬтками, выдѣляющими кожный панцырь. Вся эта волшебная игра цвѣтовъ можетъ 
быть наблюдаема въ микроскопъ, причемъ оказывается, что каждая клѣтка выпус-
каетъ свой свѣтъ независимо отъ сосѣднихъ ее окружающихъ клѣтокъ; такъ, напри-
мѣръ, желтыя клѣтки попадаются среди красныхъ, красныя среди голубыхъ. Впро-
чемъ, явленіе это все-же немного захватываетъ и сосѣднія клѣтки: съ краевъ голу-
бой клѣтки голубой цвѣтъ переходитъ и на сосѣднюю, которая только что прѳдъ гЬмъ. 
была еще красною, такъ что иногда одинъ какой-нибудь цвѣтъ распространяется на 
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большое пространство. Порою вдругь въ какой-нибудь кдѣткѣ выскакиваетъ безцвѣт-
ноѳ пятно, лежащее въ срединѣ или съ краю, и притомъ то большее, то меньшее, въ 
то время> какъ остальная часть клѣтки еще свѣтится полнымъ цвѣтомъ. При замѣнѣ 
проходящаго свѣта падаюпщмъ сверху такое пятно свѣтится полнымъ моталличес-
кимъ бдескомъ, въ то время какъ остадьныя части клѣтки, которыя предъ этимъ бы-
ли окрашены, дѣлаются темными. 

«Періоды времени, впродолженіе котораго происходить эти явленія, различ-
ны; часто цвѣтъ мѣняется три раза втеченіе одной секунды, а часто одинъ цвѣтъ 
держится нѣсколько сѳкундъ. Со смертью животтіаго, сопровождаюш;ейся стягиваніѳмъ 
тонкозорнистаго содержимаго свѣтящихся іаѣтокъ къ ихъ серединѣ, прекращается и 
все описанное явленіе». Изъ послѣдняго выходитъ, что дѣло здѣсь не въ такъ на-
зываемомъ самосвѣченіи, а въ отраженіи лучей отъ зернистаго слоя кдѣточекъ. Не-
смотря на это, Гегенбауръ не берется утверждать, что сафирный рачекъ не прина-
ддежитъ къ числу ночныхъ свѣтящихся ЖИВОТНЫХЪ, куда онъ былъ отнесенъ Том-
сономъ и Эренбергомъ. 

Веслоногія прѣсной воды прежде соединялись подъ однимъ общимъ родовымъ 
названіемъ Cyclops, характеризующимся присутствіемъ одного лобнаго глазка. 

Самки Cyclops, носятъ обыкновенно съ собою одинъ 
или два яйцевыхъ лгЬтка. Онѣ встрѣчаются повсюду 
въ стоячихъ водахъ. ВлизкШ къ Cyclops родъ, жи-
вущій по преимуществу въ морѣ, есть Harpacticus. 
Журналъ «Ausland» заимствуетъ изъ одного англій-
скаго журнала описаніе одного исключительно морского 
вида того-же рода, который быдъ найденъ въ прѣсной 
водѣ. Норвежскій зоологь Сарсъ младшій, въ пробѣ ила 
изъ наиболѣе глубокихъ мѣстъ одного озера, нашелъ, 
къ своему удивлѳнію, цѣлую массу маденькихъ крас 
ныхъ веслоногихъ, въ которыхъ онъ тотчасъ нризналъ 
морской видъ, Harpacticus chelifer. Существованіе 
здѣсь этихъ ракообразныхъ было для него такъ неожи-
данно, что, несмотря на присутствіе въ озерѣ типичныхъ 

прѣсноводныхъ формъ, онъ пробами воды долженъ былъ удостовѣриться, не солонова-
та-ли она. Аналогія этихъ формъ съ найденными Ловвномъ въ озерахъ Швѳціи и соот-
вѣтствующими сѣвернымъ морскимъ формамъ является очевидно дальнѣйшимъ дока-
зательствомъ того, что настоящія морскія формы при извѣетныхъ условіяхъ могутъ 
вподнѣ приспособиться къ жизни въ прѣсной водѣ. Озеро, въ которомъ производилъ 
свои изслѣдованія Сарсъ, такъ близко лежить къ берегу моря, что или какой-нибудь 
особенно высокій приливъ или сильная буря съ запада могли наполнить его когда-
нибудь морской водою. Другія, попавшіяся тогда-жѳ морскія формы могли постепенно, 
по мѣрѣ опрѣснѳнія воды, исчезнуть, тогда какъ упомянутый рачекъ (Harpacticus), 
не измѣнившись анатомически, приспособился къ новымъ усдовіямъ. 

Упомянемъ здѣсь еще объ одномъ родѣ, Notodelphys, представители котораго, 
не будучи настоящими паразитами, живутъ въ мантіи и жаберной полости асцидій, о 
котоі)ыхъ будетъ говориться ниже. 

а) Самка и Ь) личинки ци-
клопа (Cyclops) Послѣднія 

увеличены въ 150 разъ. 

У П а р а з и т н ы х ъ в е с л о н о г и х ъ (Parasita. Schmarotzenkrebse), одна пара сяжковъ 
, и одна или нѣсколько паръ челюстныхъ ноікекъ превращаются въ органы прикрѣп-
ленія, тогда какъ обыкновенно челюсти, въ видѣ острыхъ колющихъ стилетовъ, за-
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ключены въ особомъ сосатѳльномъ хоботкѣ. Всѣ они питаются соками рыбъ. Зд'Ьсь 
мы встрѣчаемся какъ съ формами, который, обладая полнѣйшѳю подвижностью, мо-
гута по произволу покидать своего хозяина, такъ и съ вполнѣ осѣдлыми, которыя 
"переднею частью своего гЬла настолько внѣдряются въ мясо своего хозяина, что дос-
тать голову цѣлою нельзя иначе какъ вырѣзываніемъ. Между этими крайними фор-
мами встрѣчается цѣлый рядъ переходныхъ. Съ осѣдлостью постоянно связано ре-
грессивное превращеніе первоначально расчлененнаго гЬла въ мягкое, червеобраз-
ное, иногда весьма странное по своимъ очертаніямъ и снабженное всевозможньши 
узловатыми, вѣтвистыми или лопастными наростами. Во многихъ такихъ случаяхъ 
самцы, хотя не теряютъ своей расчлененности, но остаются по отношенію къ сам-
камъ карликами и всю жизнь сидятъ, прнкрѣпившись къ послѣднимъ. • 

Между паразитными веслоногими нашихъ прѣсноводныхъ рыбъ большою под-
вижностью и частою перемѣною мѣста жительства отличаются такъ называемыя К а р -
повыя в ш и (Argulas foliaceus). Животное это имѣетъ кругловатое туловище съ не-
доразвитымъ двудольчатымъ брюшкомъ. Два большихъ сдожныхъ глаза лежатъ по 
бокамъ головы. Позади ротовыхъ органовъ и челюстныхъ ножекъ находятся четы-
ре пары длинныхъ раздвоенныхъ плавательныхъ ножекъ. Карповая вошь пара-
зитируетъ прсимуш;ественно на карпахъ, но, по показаліямъ Клауса, также очень 
часто на колюшкѣ, рѣже на щукѣ, окунѣ и форели-пеструшкѣ. Находили его 
иногда и на головастикахъ лягушекъ и жабъ, а Клаусъ зам-Ьтцлъ, что онъ охотно 
живетъ на ахолотлахъ. «Карповыя вши», говорить тотъ-же изслѣдоватоль, «питаются 
главнымъ образомъ кровью, къ которой онѣ находятъ себѣ доступъ при помощи жа-
ла и особенно острыхъ жвалъ и челюстей. Уже отличное развитіе нервной систе-
мы и плавательныхъ ножекъ указываетъ на то, что мы имѣемъ здѣсь дѣло только 
съ временными паразитами, которые въ періодъ размноженія оставляютъ своихъ 
хозяевъ и плаваю'гъ свободно. Устройство пищеварительнаго канала съ его много-
численными развѣтвленными слѣпыми мѣшками заставляетъ предполагать, что жи-
вотное способно безъ вреда для своей жизненной ѳнѳргіи долгое время оставаться 
безъ пищи послѣ обильнаго пріема таковой. Дѣйствительно мнѣ приходилось наблю-
дать, что напитавшійся хорошо Argulus можеть голодать по цѣлымъ недѣлямъ и 
впродолзкеніе этого времени линяеть; затѣмъ онъ снова прикрѣпляется къ тЬлу рыбъ 
и наполняетъ ея соками многочисленные придатки своего пищеварительнаго канала». 

Такъ какъ мы еще очень мало вообще знаѳмъ о времени размноженія низшихъ 
животныхъ, то мы охотно обращаемся къ дальнѣйшимъ наблюденіямъ того-же Клауса 
надъ семействоыъ калигидъ: «Какъ оплодотвореніѳ, такъ и размноженіе никоимт. 
образомъ не ограничиваются весеннимъ врѳменѳмъ, а повторяются многократно и 
лѣтомъ, и осенью. Въ концѣ апрѣля и вначалѣ мал янаблюдалъ первую кладку яицъ, 
не утверждая однако, что еще за одну или н-Іісколько недѣль предъ этимъ не было 
случайно болѣе ранней кладки. Молодыя особи выходять изъ яицъ спустя 4—5 не-
дѣль послѣ кладки, и вѣроятно сами начинаютъ таковую черезъ 6—7 недѣль. 

«Такимъ образомъ, если приблизительно около средины иди конца іюля мо-
лодое поколѣніе отложитъ яйца, то его потомки отложатъ таковыя около конца сен-
тября. Эта періодичность появлѳнія молодыхъ формъ впродолженіе года, конечно 
можета нарушаться тѣмъ, что самка Argulus отнюдь нѳ истощается одною кладкой 
яицъ, а чрезъ неопредѣленные, зависящіѳ отъ питанія промежутки откладываетъ яйца 
и во второй, даже вѣроятно и нѣсколько разъ. Очень часто я видѣлъ самокъ тотчасъ 
посл'Ь кладки яицъ (причемъ послѣднія приклеиваются ѳю къ камйямъ и другимъ 
твердымъ предметамъ) опять прикрѣпившимися къ рыбамъ и впродолженіе нѣко-
тораго времени снова возобновлявшими запасъ зрѣлыхъ яичекъ. Такимъ образомъ 
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вообще кладку яицъ у Argulus можно наблюдать отъ іюля до конца октября. Самцы 
обладаютъ соотвѣтствующей энергіою и втеченіѳ своей, продолжающейся ніі-
сколько мѣсяцевъ жизни оплодотворяютъ цѣльтй рядъ самокъ, въ связи съ чѣмъ, 
конечно, находится и относительно весьма малое количество самцовъ». 

Ниже мы проводимъ изображеніе такъ называемой Рыбной вши (Caligus), от-
личающейся плоскимъ тѣломъ съ большою щи-
товидною головогрудью. Это семейство обнима-
еп> собою паразитовъ, которые при полной под-
вижности отличаются высшимъ развитіемъ ко-
готковъ, крючковъ и сосательныхъ органові.. 
Они держатся на кожѣ, плавникахъ и особенно 
охотно на жабрахъ различнѣйшихъ морскихъ 
рыбъ. Самки, которыхъ находяпі обыкновенно 
съ двумя яйцевыми м-Ьіпками, встрѣчаются ві> 
гораздо большеті числѣ сравнительно съ сам-
цами. 

Къ другому семейству (Dichelestina) при-
надлежип, Lernanthropus. На маленькой голо-
вогруди послѣдняго мы видиигь три пары орга-
новъ прикрѣпленія. Переднія ножки брюшка 
почти исчезли, заднія преобразованы въ боль-
піія пластинки Изъ всего этого семейства, 
довольно обширнаго, обитающаго какъ на 
морскихъ, такъ и на прѣсноводныхъ рыбахъ, 
нсизвѣстно до сихъ поръ ни одного еще самца. 

Рыбныя вши; а) Caligus, Ъ) Lernanth-
ropus, с) Карповая вошь (Argulus folia-

ceus). Всѣ увеличевы въ 10 разъ. 

Изъ семейства Lernaeonemidae мы при-
водимъ одну Brachiella, которая такъ же безо-
бразна, какъ и другія самки паразитныхъ ве-
слоногихъ. При основаніи червеобразно удли-
ненной головогруди находятся двѣ чеіюстнъія 
ножки, которыя въ видѣ двухъ рукъ сростаются 
своими верхуппгами и снабжены въ этомъ мѣстѣ 
присоской, внѣдряющейся въ тѣло хозяина. 
Всякіе слѣды расчлененности здѣсь исчезли, за 
исиючетемъ маленькихъ ротовыхъ органовъ, 
которые ее сохранили. 

Четыре остальныхъ формы суть Lernaeoceridae, характеризующіяся своеобраз-
ными отростками п наростами на головѣ. На снабженномъ мѣшЕообразными рас-
ширеніями тіілѣ Haemobaphes виситъ въ видѣ локоновъ пара завитыхъ яйцевыхъ 
мѣшковъ. Отъ тѣла рѣзко отдѣляется тонкій гаейкообразный отростокъ, верхняя 
часть котораго загибается назадъ и вся передняя часть его отъ угла внѣдряется у 
рыбъ въ сосудъ, ведущій кровь изъ сердца въ жабры, тогда какъ все остальное не-
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уклюжее тѣло располагается между жабрами. Другая форма, принадлежащая къ пре-
дыдущему семейству Lernaeonemaraonilaris, пробуравливаетъ глазъ селедки. Другой 
видъ, Репеііа (семейства Lernaeoceridae), должно быть очень непріятна рыбамъ, такъ 
какъ передняя часть тѣла этого животнаго, внѣдряясь глубоко съ своими развѣт-
вленными отростками въ тѣло хозяина, конечно не можетъ давать ему пріятныхъ 
ощущеній.Однако людямъ съ сильнымъ воображеніемъ можетъ и понравиться это жи-

Рыбпыя вши: а) Lemaeonema (увеличена въ 3 раза) Ъ) Brachiella (увеличена въ 9 рааъ) 
с) Penella (увеличена въ 5 рааъ) d) Haemobaphes (наст, величина) е) Ilerpyllobius 

(увеличена въ 3 рааа\ 

вотное, такъ какъ оно, по своей стройности, нѣсколько напоминаетъ форму чело-
вѣческаго тѣла. 

Только немногіѳ изъ этихъ паразитовъ живутъ на другихъ животныхъ, кромѣ 
рыбъ. Такъ напримѣръ, Herpyllobius паразитируетъ на щетинконогихъ червяхъ въ 
сѣверныхъ моряхъ. Его передній отд'Ьлъ въ видѣ неправильной пластинки внѣдряется 
весь въ тѣло своего хозяина. Тоненькая ножка соединяѳтъ этотъ отдѣлъ съ шаро-
образно-вздутымъ туловищемъ, съ его неизбѣжными,обильно набитыми яйцами яйце-
выми мѣшками. 
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Бозъ сомнѣнія, многіѳ читатели съ отвращеніѳмъ отвернутся отъ этой мрачной 
страницы животнаго міра. Это обиліе уродливыхъ, каррикатурныхъ формъ, для ко-
торыхъ не представляется никакого болѣе свѣтлаго существованія, и которш сами 
другимъ существамъ доставляютъ безпрерывныя муки и пытки, конечно не могутт,, 
разсматриваемыя сами по себѣ, производить пріятнаго впочатлѣнія. Но, несмотря 
на это, въ той большой картинѣ борьбы за существованія съ ея участниками, которую 
мы взялись здѣсь набросать, эти животныя но могутъ быть пропущены. Они таіике 
занимаютъ должное, отвоеванное ими мѣсто, а понять и оцѣнить ихъ можно только 
изъ всей совокупности явленій животнаго міра. Съ подобными-же явленіями мы еще 
неоднократно встрѣтимся при нашемъ изложеніи. 

Отрядъ X. 
Ракушковыя (Ostracoda. Muschelkrebschen). 

Этотъ отрядъ, представляіищій весьма древнюю вѣтвь ракообразныхъ, состоитъ 
изъ маленькихъ животныхъ, лишенныхъ чденистости, но нмѣющихъ 7 паръ ко-
нечностей и окруженныхъ твердой роговой или известковой, часто изящно желобко-
ватой и сѣтчатой двустворчатой раковиной, которая сжата съ боковъ и внизу от-
крывается обыкновенно щелью наружу. Створки раковины соединены между собою 
на спинномъ краю эластическимъ хитиновымъ тяжемъ, а особымъ поперечнымъ мус-
куломъ обусловливается полное ихъ замыканіе, причемъ все животное въ нее пря-
чется. Сюда относится около 550 видовъ, живущихъ въ прѣсныхъ и соленыхъ во-
дахъ всего земного шара, и нѣкоторыя изъ нихъ являются, повидимому, космополи-
тами. Въ глубину они спускаются до 5500 т . 

Ракушковыя всегда раздѣльнополы и часто обнаруживаютъ значительный по-
ловой диморфизмъ, причемъ самцы имѣютъ болѣо высоко развитые органы высшихъ 
чувствъ и снабжены превращенными въ органы для схватыванія и придерживанія 
самокъ конечностями. Половые органы отличаются сложнымъ устройствомъ и сѣмян-
ные элементы необыкновенно велики у Cypris ovum, именно сѣмянныя нити 
такой-жѳ длины, какъ само тѣло животнаго. 

Самки большинства видовъ откладываютъ свои яйца на водяныхъ растѳніяхъ, 
у другихъ же они носятъ яйца въ своей раковинѣ, пока изъ нихъ не выйдутъ мо-
лодью животныя. Прввращеніо здѣсь довольно запутанное, и личинка выходитъ изъ 
яйца въ ({)ормѣ наупліуса. На ряду съ половымъ размножсніемъ, у Cypris имѣется и 
безподое. Питаются ракушковыя животными веществами, главнымъ образомъ гнію-
щими трупами животныхъ. 

Отрядъ X. 
Жаберноногія (Branchiopoda. Kiemenfiisser). 

Большинство изъ сіишкомъ 300 видовъ сюда относящихся ракообразныхъ 
снабжены либо особымъ спиннымъ щитомъ, либо двустворчатой раковиной, которая, 
отходя О'гь снинныхъ кожныхъ покрововъ, облекаютъ все гЬло до кончиковъ ножекъ. 
Помимо этой, но всіімъ родамъ свойственной покрыпіки жаберноногія отличаются 
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отъ другихъ ракообразныхъ менѣѳ явственнымъ раздѣлѳніемъ тііла на обособленные 
большіе отдѣлы и бодѣе или монѣе полнымъ отсутствіемъ грудной части съ оя ко-
нечностями. Число сегментовъ весьма непостоянно въ разныхъ отдііахъ и часто ко-
леблется даже у видовъ одного и того-же рода. Такъ, у I'o'yphemus п.мѣотся ихъ—9, 
у Араз productus—33, у Apus cancriformis—39, а у Apus numidicus—46. Часто 
отсутствуютъ придатки, соотвѣтствующіе челюстнымъ ножкамъ десятиногихъ, а 
вмѣстѣ съ ними часто и вторая пара нижнихъ челюстей. Тѣмъ яснѣо выражены ко-
нечности задней части тѣла, которыя или всѣ, или только переднія, бывают, листо-
видными и играютъ роль жаберъ и піавниковъ. 

Хотя отноіпенія этихъ животныхъ къ внѣпінему міру являются весьма прос-
тыми и однообразными, и не могутъ подать повода къ блестящимъ описаніямъ, 
но тѣмъ не менѣе своеобразный черты ихъ размноженія и развитія возбуждаюіт, 
интѳресъ. У большинства жаберноногихъ самцы встрѣчаются рѣдко. Даже у одного 
изъ самыхъ обыкновенныхъ видовъ, у щитня (Apus), самцы были открыты впервые 
въ 1856 году Коцубовскимъ. У другихъ видовъ они появляются только одназкды въ 
году на короткое время, а затѣмъ слѣдуетъ рядъ поколѣній,производимыхъ безъ учас-
тия самцовъ. Еще одною характерною особенностью для этого отряда является то, 
что большинство его представителей живетъ въ прѣсной водѣ или, по крайней мѣрѣ, 
въ отдѣленныхъ отъ моря водовмѣстилищахъ, что указываетъ на весьма древнее 
отвѣтвленіе атого отряда отъ первоначадьнаго типа ракообразныхъ. 

Семейство Л и с т о н о г и х ъ (Phyllopoda. Blattfu>ser) обнимаетъ собою самыхі. 
крупныхъ изъ нынѣ живущихъ жаберноногихъ и представлено въ немногихъ, но 
очень характерныхъ родахъ. Ихъ тѣло, облеченное тонкимъ кожнымъ покровомъ, по 
большей части покрыто щитовидной или двустворчатой раковиной п на многочислен-
ныхъ сегментахъ своего брюшка несетъ 10—60 паръ листовидныхъ плавательныхъ 
ножекъ съ жаберными придатками. У молодыхъ формъ раковина отсутствуетъ, кромѣ 
того ихъ тЬло еще не расчленено и имѣетъ странный видъ, благодаря jipn-
сутствію большихъ сяжковъ, которые у нихъ играютъ роль веселъ и въ взросдомъ 
состояніи болѣе или менѣѳ исчезаютъ. 

Листоногія плаваютъ на спинѣ и поражаютъ иногда своими массовыми появле-
ніями въ мѣстностяхъ, гдѣ они раньше передъ тѣмъ впродолженіо цѣлаго ряда 
лѣтъ не замѣчались, что обусловливается способностью яицъ ѳтпхъ животныхъ го-
дами сохранять свою жизнеспособность въ сухомъ состояніи. Это относится главнымъ 
образомъ къ такъ называемому Ж а б р о н о г у (Branchipus. Kiemenfuss), который часто 
встрѣчается на лугахъ послѣ разливовъ. Повидимому у иныхъ видовъ предваритель-
ное высыханіе яицъ даже необходимо для успѣшнаго ихъ развитія, для другихъ-же, 
хотя оно и не является помѣхою, но и необходимо. 

Ж а б р о н о г ъ (Branchipus. Kiemenfuss) принадлежитъ къ маленькой группѣ, ха-
рактеризующейся прпсутствіемъ подвпжныхъ стебельчатыхъ глазъ, а также и отсут-
ствіемъ раковины. Самцы 18 извѣстныхъ видовъ по большей части весьма пестро 
окрашены и живутъ въ прѣсной водѣ. Самый большій интересъ представляетъ такъ 
называемый С о л я н о й р а ч е н ъ (Arteniia salina. Salzkrebschen), который встрѣчается но 
только въ морѣ, но и въ искусственныхъ бассейнахъ солеваренъ, а также и въ да-
леко отъ моря расположенныхъ, но являющихся его остатками соляныхъ озерахъ іі 
лужахъ внутреннихъ странъ. Это животное всего только нѣсколькихъ милиметровъ дли-
ною. Я находилъ его въ чанахъ съ довольно концентрированнымъ уже солянымъ 
растворомъ на морскихъ соляныхъ варницахъ у Грейфсвальда, и мніі разсказыва.іи 
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тамъ, ЧТО рабочіе, по быстрому вымиранію артемій въ испаряющихся на солндѣ 
бассоіінахъ, судятъ о достаточной ужо для выварки соли концентраціи разсола. На-
ходили артемію также и на соляныхъ варницахъ южной Франціи, у Тріѳста и 
Одессы, въ природныхъ соляныхъ бассейнахъ Аданы у Тарса (путешественникъ 
Котпш), въ натровыхъ соляныхъ озерахъ ІСгипта (Шмарда) и въ другихъ мѣстахі. 

Соляной рачекъ принадлежитъ къ одному изъ видовъ, у которыхъ былъ на-
блюдаемъ лартеногенотическій способъ размноженія, т. е. изъ яицъ, неоплодотворен-
ныхъ самцами. Изслѣдованія Карла Фогта и Зибольда, много лѣтъ изучавшаго эти 

явленія, выясняютъ намъ вмѣстѣ съ тѣмъ п дальнѣйшія 
черты изъ жизни этихъ животныхъ. Фогтъ получилъ од-
нажды этихъ животныхъ изъ Сетты въ посылкѣ, причемъ 
они впродолженіѳ 36 часового пути находились въ закры-
тыхъ сосудахъ. Помѣщенныя въ акваріумъ, наполненный 
морской водой, они отложили яйца и изъ нихъ вышли 
личинки. «До сихъ поръ», писалъ Фогтъ изъ Женевы, «изъ 
всей моей посылки я не могъ найти еще ни одного самца, 
тогда какъ у Branchipus diaphanus, котораго я получилъ 
изъ одной лужи на горѣ Рекюле (Юрскія горы), высотою 
въ 4000 ({іутовъ и котораго я вывелъ изъ яицъ въ этомъ 
году у себя въ акваріумѣ, количества самцовъ самокъ 
были приблизительно одинаковы. Я но сомнѣваюсь въ 
томъ, что артеміи пришли также живыми и въ Мюнхенъ, 
куда я ихъ послалъ». 

ІІосмотримъ-жѳ теперь, что говорить Зибольдъ. «Съ 
понятною радостью», говоритъ онъ, «я воспользовался пред-
ставившимся Mffb случаемъ наблюдать интересныхъ арте-
мій въ живомъ состояніи. Я тотчасъ-же написалъ Фогту, что 
очень желаю получить живыхъ артемій, и онъ съ большою 
готовностью исполнилъ мое жѳланіе и прислалъ мнѣ 23-го 
августа нѣскодько этихъ живыхъ листоногихъ въ Берхтес-
гадонъ.Лртеміи благополучно въживомъ состояніи былидос-
тавлены по почтѣ въ закупоренной стклянкѣ.Крайне удивлен-

а)ЛСаброногъ (Branchipus. обрадованный,я насчиталъ слишкомъ 70 взрослыхъ ар-
Grubei). Оамецг, Ъ) самка! 'і"емій, нѣсколько штукъ молодыхъ и еще много только что 
Пасі. величина, с) Соля- вылупившихся изъ яйца зародышей; только пять околѣв-
ной рачекъ. (Artemia sali- шихъ артемій лежало на днѣ сосуда. Я долженъ еще зам'Ь-

па),самед'ь. Увеличено. стклянка была на наполнена морскою водою 
и на Ѵ4—воздухомъ. Всѣ взрослые экземпляры оказа-

лись самками». Итакъ, повидимому, соляныя лужи Сетты такъ-же, какъ и со-
ляные пруды Вильнева близъ Марселя, откуда Жоли заимствовалъ матеріалъ для 
своихъ изслѣдованій, принадлежатъ къ УІІМЪ ОСНОВНЫМЪ мѣстонахожденіямъ, въ кото-
рыхъ Artemia salina размножается только партеногенетически. Отъ этого, исключи-
тельно женскагопоколѣнія частью развились яйца (которыя, впрочомъ, не были отло-
жены за смертью животныхъ), частью-же сразу живыя молодыя формы, и среди 
послѣднпхъ Зибольдъ опять не нашелъ ни одного самца. Тотъ замечатель-
ный фак'гь, что самки одного поколѣнія въ одномъ случаѣ производили яйца, 
ль другомъ же являлись живородящими, по мнѣнію Зибольда, объясняется 
тѣмъ, что у послѣдних7> менѣе развиты были скорлупныя железы. «Откладываніе 
яицъ», говоритъ онъ, «наступаетъ у Artemia salina только тогда, когда скорлупныя 
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железы настолько развиты, что выдѣляютъ достаточное количество свертываю-
щихся вещѳствъ, необходимыхъ для образованія плотной и прочной скорлупы. Окру-
женный такою надежною, способною къ сопротивленію скорлупою, яйца получаютъ 
возможность, находясь въ илу даже въ высушенномъ состояніи, противостоять са-
мымъ неблагопріятнымъ внѣшнимъ вліяніямъ и сохранять по истеченіи долгихъ пе-
ріодовъ времени свою способность къ развитію. Если-же упомянутыя железы у 
самокъ развиты недостаточно, то нѣтъ и условій къ образованію плотной и проч-
ной скорлупы. Яйца подобныхъ артѳмій получаютъ тогда совсѣмъ тоненькую 
оболочку, вслѣдствіе чего благопріятныя для развитія зародыша воздѣйствія могутъ 
скорѣе передаваться извнѣ содержимому яйца и ускорять такимъ образомъ раз-
витіе». Яйца листоногихъ, по наблюденіямъ Семпера, отличаются, кромѣ того, боль-
шою выносливостью, т. е. температура, при которыхъ можетъ идти ихъ развитіе, 
колеблется въ значительныхъ лредѣлахъ отъ 0° до 30" Цельсія. Но при этомъ при 
30° личинка появляется уже спустя 24 часа послѣ кладки яицъ, тогда какъ при 1Г)°— 
20" она выходить только чрезъ нЬсколько недѣль. 

Профессоръ Зибольдъ добылъ также артемій и ихъ яйца изъ солеваренъ 
близъ Тріеста, и изъ нихъ выводились одніі только самки. При этомъ онъ дополнилъ 
свои наблюденія надъ образ&мъ жизни этихъ животныхъ, которыя мы гЫъ болѣе 
охотно приводимъ здѣсь, что они бросаютъ много свѣта и на остальныхъ листоно-
гихъ. «Главною моею заботой было», разсказываетъ онъ, «чтобы въ ванны, пом'кцен-
ныя въ моей отапливаемой рабочей комнатЬ, а потому сильно испарявшіяся, подли-
вать постоянно морскую воду, которую я нѣсколько разбавлялъ дистиллированной 
водой и сильно передъ переливаніемъ встряхивалъ въ сосудѣ, чтобы газировать ее 
атмосфернымъ воздухомъ. О доставленіи пищи для мопхъ артемій мнѣ не пришлось 
хлопотать, такъ какъ я замѣтилъ, что ихъ пищеварительный каналъ былъ постоянно 
отъ ротовой полости до заднепроходнаго отверстія сплошь набить составными час-
тями ила. Часто можно было видѣть этихъ животныхъ, подолгу занятыхъ глотаніемі. 
ила, причемъ они плавали, прикасаяськърыхлойповерхности послѣднягосвоею'спинкой 
и быстрыми ритмическими движеніями своихъ никогда не останавливающихся плава-
тельныхъ ножекъ постоянно его вскапывали' я прогоняли около самого рта назадъ вдоль 
по тЬду. При этомъ артеміи, такъ-же какъ и другія листоногія, задерживали своими рото-
выми органами по произволу нѣкоторыя составныя части взмученнаго ила и проглаты-
вали ихъ. Очень часто я за!ігЬча.тіъ, что артеміи при этомъ занятіи подолгу остаются на 
одномъ и томъ-же мѣстѣ и дѳржаті» свое тЬло въ вертикальномъ положеніи. Также п 
въ этомъ случаѣ артеміи, какъ-бы стоя на головіі, продолжали своими ноіккамн гнать 
мимо рта взмученный илъ, и мало по малу выкапывали такимъ образомъ довольно 
глубокую ямочку, въ которую все больше уходили своимъ головнымъ концомъ. Иногда 
вдругъ какая-нибудь артемія перереворачивалась на брюшко и въ такомъ положеніи 
или долго оставалась на одномъ и томъ-же мѣстѣ или медленно ползала, оставляя 
бороздкина глинистомт) днѣ. Конечно и въ послѣднемъ случаѣ артѳміи нѳ переставали 
схватывать и глотать пищу. Артемій можно было также видѣть и плавающими довольно 
быстро по всѣмъ направленіямъ (вѣроятно тогда, когда онѣ чувстаовали себя сытыми). 
причемъ онѣ кувыркались, подчасъ сталкивались между собой, какъ-бы желая подраз-
нить одна другую, и тотчасъ-же съ быстротой молніи опять расходились. При такомъ 
неутомимомъ пересЬканіи воднаго слоя во всѣхъ направленіяхъ артоміи врядъ-ліг 
упускали случай схватить и проглотить попадавіпіе нмъ на встрѣчу плаваюпце ку-
coчкI^ пищи. Это постоянноо лроглатываніе частицъ пла во всякомъ случаѣ является 
для артемій необходимымъ въ виду того, что и-аъ такой пищи можетъ усваи-
ваться только весьма незначительная часть. Пообыкновенно большія массы по-
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мета, который артеміи безпревывно роняютъ на дно сосуда, указываютъ на ихъ страпі-
ную прожорливость. Подобнымъ же образомъ мнѣ удалось также прекрасно вырос-
тить до полной зрѣлости зародышей артемій, присланныхъ мнѣ въ илу изъ Тріеста, 
и умершихъ въразличныхъ сосудахъ было очень немного». 

Въ 1874 году русскій изслѣдователь Шманкевичъ обнародовалъ интересную и 
важную работу объ Artemia salina изъ соляныхъ лимановъ около Одессы. Въ одинъ 
изъ сильныхъ разливовъ Куяльницкаго лимана, вслѣдствіѳ большого притока прѣсной 
воды, нижняя отдѣленная часть этого лимана, въ которой была самосадочная соль, 
была также залита и потому напо.інилась солоноватою водою. ВмѣсгЬ съ тѣмъ 
туда заплыло огромное количество артемій. Когда затѣмъ вода здѣсь вслѣдствіе 
испаренія стала становиться болѣе соленою, Artemia salina мало по малуотъ поколѣ -
нія къ поколѣнію начала принимать признаки Artemia Milhausenii, вида, свойстеннаго 
болѣе соленой водѣ и могущаго, вслѣдствіе недостатка хвостовыхъ пластинокъ и п;е-
тинокъ, а также и своей меньшей величины, быть разсматриваемымъ, какъ дегради-
рованная подъ вліяніемъ неблагопріятныхъ условій форма. Шманкевичъ достигъ того-
же превращенія искусственно, воспитывая артемій въ сосудахъ, гдѣ онъ постепенно 
увеличивалъ концентрацію морской воды, причемъ ему удалось и обратно, медлен-
нымъ разбавленіемъ той-жеводы, перевести Artemia Milhausenii въ Artemia salina. 
Далѣе при искусственнота воспитаніи Artemia salina, въ постепенно разбавляемой 
морской водѣ упомянутый изс-тЬдователь получилъ форму съ признаками высшаго 
рода—BranchipusSchaefferi,—которую можнобыло разсматриватькакъ-быновый видъ 
Branch! pus. 

«Такимъ образомъ виды рода Artemia способны при постепенномъ уменьшеніи 
концентраціи соленой воды къ болѣе совершенному развитію, причемъ въ природѣ 
они находятъ необходимыя для этого условія въ тѣхъ соляныхъ лужахъ, который по 
истеченіи извѣстнаго числа лѣтъ, вслѣдствіе безпрерывнаго выщелачиванія соленой 
почвы, могутъ стать прѣсными. И дѣйствительно, Artemia salina встрѣчается также 
въ такихъ соляныхъ лужахъ, неподалеку отъ лимановъ, въ которыхъ, при слабой кон-
центрами воды, живетъ также Branchipus spinosus, при бо-іѣе слабой—Branchipus 
ferox и еще одинъ странный видъ Branchipus, отлнчающійся крючковидно загну-
тыми хвостовыми пластинками—Branchipus medius». Дальнѣйшія наблюденія Шман-
кевичакасались вліянія повышенія температуры и различныхъ степеней солености 
на явленія размножснія. 

Нужно быть сдѣпымъ, или обладать особоннымъ упрямствомъ, чтобы и такіе 
примѣры не считать достаточнымъ доказательствомъ измѣняемости впдовъ — этого 
краеугольнаго камня ученія о происхождении видовъ. 

Другимъ весьма замѣчательнымъ листоногимъ является Щ и т е н ь ( А р и 8 . К і е Г е п Г и 8 ) 
Тѣло обоихъ живуніихъ въ средней Европѣ видовъ Apus покрыто сверху широкой 
щитовидной раковиной, на передней части которой находятся два почти сливаю-
щихся между собою глаза. У нихъ не менѣе 60-ти паръ жаберныхъ ножекъ, изъ 
которыхъ у самки одиннадцатая пара превращается въ двѣ грудныя сумки для 
ношенія яицъ. Эти животныя живутъ въ небольшихъ бассейнахъ стоячей воды,при вы-
сыханіи которыхъ они всѣ умираютъ, но остающіяся послѣ нихъ въ засохшемъ илу 
яйца не теряютъ при этомъ способности къ развитію и обезпечиваютъ такимъ обра-
зомъ продолженіе рода. До 1856 года самцы не были еще извѣстны. Открывшійихъ 
изслѣдователь былъ очень радъ, что это открытіе совпало какъ разъ съ столѣтиею 
годовщиною первой монографіи о щитнѣ (Apus cancriformis). Въ 1756 году 
извѣстный въ то время естествоиспытатель—пасторъ БІофферъ изъ Регенс-
бурга далъ первое тщательное описаніе (сначала на латинскомъ языкѣ, загіімъ 
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и на нѣмѳцкомъ) щитня. Несмотря на четырехдѣтнія точныя наблюденія, 
Шѳф()[)еру не удалось найти самца.—Интересный между прочимъ анекдотъ о щитнѣ 
(Apus cancriforrais) приводить Шдейденъ. Когда Гете однажды гулялъ въ окрестнос-
тяхъ Іены, ему принесли только что пойманнаго живого щитня, который сильно 
ого заинторесовалъ. Желая получить еще нѣсколько экземпляровъ, онъ посулилъ за 
слѣдующій экземпляръ талеръ, за третій—гудьденъ и т. д. до бпфенниговъ. Но не-

смотря на то, что на поиски отправилось множество людей, все-таки не удалось уже 
поймать больше ни одного экземпляра. 

Другой родъ, Limnadia, имѣетъ два 
сидячихъ глаза и заключенъ въ двуствор-
чатую раковину, прикрѣпленную къ спинкѣ 
животнаго съ обѣихъ сторонъ. 

Замечательный знатокъ многихъ жи-
потныхъ - профессоръ -Лейдигъ въ Вюрц-
бургЬ—очень интересно описываетъ семей-
ство Д а ф н и д ъ (Cladocera. WasserflOhe). 
«Рано утромъ, или въ тихіе теплые вечера, 
равнымъ образомъ и при облачномъ небѣ, 
эти животныя, самыя крупныя изъ кото-
рыхъ рѣдко превышаютъ длину въ 6 т т . , 
исплываютъ на поверхность воды, но погру-
жаются опять въ глубь какъ только солнце 
нѣскодько посильнѣо начноіТ) освѣщать вод-
ную поверхность. Нѣкоторые виды вообще 
любятъ больше держаться на илистомъ днѣ, 
чѣмъ подыматься вверхъ. Дафниды должны 
издавна привлекать къ себѣ вниманіе есте-
ствоиспытателей уже потому, что онѣ цѣ-
лымн полчищами насѳляютъ стоячія и ме-
дленно текущія воды, и даже по нѣкоторымъ наблюденіямъ придаютъ иногда въ боль-
шой массѣ извѣстную окраску водѣ; правда, если принять съ другой стороны во вни-
маніе малую величину этихъ животныхъ, то является само по себѣ понятнымъ, что 
только тѣ наблюдатели могли поближе изучить ихъ, кто не пренебрегалъ микроско-
помъ. Наблюденія надъ дафнидами иривдекательвы особенно для тѣхъ зооло-
говъ, которые не ограничиваются однимъ только изученіѳмъ внѣшнихъ формъ, но 
интересуются таіше и внутреннимъ строеніемъ и образомъ жизни. Благодаря большой 
прозрачности наружныхъ покрововъ можно на живомъ, неповрежденномъ животномъ 
также хорошо видѣть всѣ его органы, какъ на модели какой-нибудь машины представ-
ляется возможность чрезъ стеклянный части видѣть все устройство и дѣйствіе всѣхъ 
отдѣльныхъчастей. Даже не зоологъ бываетъ пріятно изумленъ, когда онъ впдитъ предъ 
собою въ микроскопѣ движеніе глаза дафніи, движеніе ея пищеваритѳ.іьнаго канала, 
пульсирующее сердце, движеніе кровяныхъ шариковъ и многое другое, обусловли-
вающее яшзнь и движенія этихъ крошечныхъ существъ. 

«Тѣмъ не меніе не всякій удостоиваѳтъ вниманіемъ животныхъ ради ихъ са-
михъ; гораздо болѣе возбуждается интересъ у большинства людей, если дѣло идетъ о 
пользѣ, которую животное можетъ принести человѣку. Тѣмъ большее удовольствіо 
доставляетъ мнѣ возможность дать такое описаніе дафнидъ, которое покажетъ и по-
добнаго рода любителямъ природы все значеніе этихъ, едва замѣтныхъ существъ. 

Щіітень (Apus. Наст вел). 
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Во время моего долгаго пребыванія на баварскихъ горныхъ озерахъ и на Боден-
скомъ озерѣ я нашелъ, что вѣтвистоусыя (Cladocera), наравнѣ съ циоопамн (изъ 
веслоногихъ), составляютъ почти исключительную пищу цѣннѣйшихъ рьхбъ этихъ 
озеръ—именно пальи (Saibling) и сиговъ (Renken). Произведенное мною съ этою 
цѣлью вскрытіе большого числа упомянутыхъ рыбъ показало, что содержимое желуд-
ка ихъ всегда состоитъ исключительно изъ этихъ микроскоиическихъракообразныхъ. 
Если это—такъ, то послѣднія въ отнопіеніи числа экземпляровъ должны быть раз-
сматриваемы, какъ главный элемен'гь населенія упомянутыхъ озеръ. Принявъ-же 

во вниманіѳ громадное 
значеніе, какое имѣютъ 
для прибрежныхъ жи-
телей Боденскаго озе-
ра—западные сиги (Со-
regonus Wartmanni), 

• которыхъ вылавливает-
ся ежегодно свыше 
100,000 штукъ, нельзя 
не согласиться, что эти 
мелкія ракообразныя, 
питая такую массу рыбъ, 
приносятъчеловѣкугро-
мадную хотя и кос венную 
пользу». 

Наружный видъ 
дафнидъ весьма ориги-
наленъ. Впереди снаб-
женнаго двустворчатой 
раковиной туловища 
выдается выпуклая го-
лова (А), снабженная 
кдювикомъ и покрытая 
особымъ шлемомъ. Подъ 
клювнкомъ расположе-
ны внутренніе сяжки, 
оканчивающееся нѣж-

ными осязательными волосками. Тотчасъ подъ верхней выпуклостью находится 
большой глазъ (О), который вращается при помощи особыхъ мускуловъ. Наругкныо 
сяжки (Т) имѣютъ видъ двухъ большихъ вѣтвистыхъ плавательныхъ органовъ, 
посредствомъ которыхъ совершаются прыгательныя, какъ у блохъ, движенія. Рото-
вые органы далеко спрятаны подъ головнымъ шлемомъ и передней выемкой раковины 
и состоятъ изъ верхней губы и верхнихъ и нижнихъ челюстей. Двустворчатая ра-
ковина(8) образуется кожистою складкою той части тѣла, которая соотвѣтствуетъ груди 
насѣкомьгхъ и въ извѣстномъ смыслѣ, по крайней мѣрѣ съ такимъ-же правомъ, какъ 
боковыя части панцыря десятиногихъ раковъ, можетъ быть уподоблена крыльямъ на-
сѣкомыхъ.(Н)Сердцедафнидъ и его дѣятельностьможно такъ-же прекрасно наблюдать, 
какъ только у н'Ькоторыхъ прозрачныхъ лнчинокъ насѣкомыхъ. Оно ле;китъ по сред-
ней диніи тііла, ближе къ спинкѣ, и ямѣетъ видъ округлаго мѣшечка. Черозъ два бо-
ковыхъ щолеобразныхъ отверстія сердце, обнаруживающее очень быстро слѣдующія 
другъ за другомъ сокращенія, вбираетъ въ себя кровь и прогоняѳтъ ее черезъ пе-

Водяная блоха fAcanthocercus). Сильно увеличена. 
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реднее артеріальноѳ отверстіе. Въ качествѣ дыхатѳльныхъ органе въ служатъ листо-
видные придатки 4—6 паръ ногъ. У этихъ ракообразныхъ есть тагшѳ соотвѣтству-
ющій' хвосту рѣчного рака задній отдѣлъ туловища, лежащій свободно подъ 
раковиной и оканчивающійся двумя хвостовыми щетинками (С); онъ играѳтъ роль 
сшьнаго идаватольнаго органа. 

Самцы дафнидъ меньше самокъ и отличаются у большинства видовъ иначе 
устроенными внутренними сяжками, приспособленными для придерживанія самки 
первою иарою ножѳкъ; иногда-же самцы отличаются весьма красивою голубою или 
красною окраскою. Самки кладутъдвоякаго рода яйца:лѣтніяи зимнія. ІІос.іѣднія ме-
жду прочимъ отличаются болѣе толстыми защитными оболочками. ІІоявленіе въ одномъ 
случаѣ такъ назьшаемыхъ лѣтнихъ, въ другогаъ—зимнихъ яицъ находится, впрочѳмъ. 
въ гораздо меньшей зависимости отъ времени года, чѣмъ отъ наличности самцовъ, а 
эти появляются тогда, когда наступаютъ неблагопріятныя условія питанія. Лѣтнія яйца 
откладываются самкою и развиваются все время, пока яѣтъ самцовъ, т. е. они не 
подвергаются оилодотворенію и напоминаютъ такимъ образомъ гіі яйца пчелиной 
матки, язъ которыхъ выходятъ трутни, или тѣхъ зародышей травяныхъ тлей, изъ ко-
торыхъ развиваются лѣтнія поколѣнія. Какъ только появляются самцы—самки на-
чинаютъ откладывать зимнія яйца. Эти яйца быва-
ютъ заіглючоны въ открытую Жюриномъ и разсма-
триваемую имъ какъ болѣзненное образованіе кап-
сулю, такъ называемое с ѣ д л ы пі к о (ophippium); эта 
капсуля [іредставляетъ собою отдѣлившуюся всю, или 
только часть раковины, п облокаетъ собою въ видѣ 
защитной скорлупы одно, два, иди цѣлый пакетикъ 
яицъ, которыя такимъ образомъ д'Ьдаются способ- / / 

ными противостоять какъ высыханію, такъ и зим- сѣдлыгаво (Ephippium) водяной 
нимъ холодамъ. Вейсманъ сдѣладъ весьма интерес- блохи Acanthocercus. Сігдьно 
ныя наблюденія надъ одною формою, Моіпа recti- увеличено, 
rostris, нерѣдко встрѣчающеюся въ глинистыхъ лужахъ. Здѣсь у самокъ въ одномъ 
яичникѣ развивается одно зимнее яйцо, въ другомъ—ббльшее число маленькихъ 
•іѣтнихъ. Если почему либо оплодотворенія не бываѳтъ, то зимнее яйцо распадается 
и всасывается въ яичникѣ, тогда какъ неоплодотворенныя лѣтнія яйца достигаютъ 
партеногенетическаго развитія. 

Многочисленные роды отличаются какъ по общему устройству тЬла, такъ и 
по различному числу ножекъ и по устройству веслообразныхъ рукъ. Самымъ широ-
кимъ расиространеніемъ отличаются Обыкновенная д а ф н і я . (Daphnia pulex. Gemeine 
Wasserfloh) и Б о л ь ш а я д а ф н і я (Daphnia magna. Grosse Wasserfloh). Близкпмъ къ 
Daplinia родомъ является изображенный здѣсь Acanthocercus. Оригинальную на-
ружность имѣютъ роды Polyphemus и Bythotrephes, у которыхъ раковина уиень-
ишлась и приняла видъ простой зародышевой камеры. 

Собственно приведенное нами выраженіе, «уменьшилось» по отношенію 
къ формамъ, не имѣющимъ раковины, не вполнѣ удачно, такъ какъ съ точки зрѣнія 
происхожденія видовъ гораздо правильнѣе было-бы именно такія формы, съ малень-
кой раковиной, разсматривать, какъ наиболѣе сохранившія сходство съ своими 
предками. Въ этомъ подкрѣпляетъ насъ устройство гЬла одной изъ самыхъ краси-
выхъ дафнидъ—Leptodora hyalina, которая, будучи поверхностно уаш давно извест-
ной, недавно была, такъ сказать во второй разъ, открыта Вейсманомъ, 

Это маленькое животное, длиною всего въ 1 шт. , имѣетъ узенькое и вытянутое 
тЬло, явственно расчлененное на головогрудь и брюшко, и задній отдѣлъ раковины. 
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скрывающій у другихъ хвостовую часть тѣла, здѣсь оставляетъ свободными послѣд-
ніѳ его отрѣзки. Направленные вбокъ внѣшніе сяжки обдадаютъ сильною муску-
латурою, усажены пористыми щетинками и служатъ каііъ-бы веслами; вытянутыя 
впередъ ножки служагь для ловли добычи. Такъ какъ многочисленные примѣры сре-
ди и а с с а ракообразныхъ, да п другихъ классовъ животныхъ убѣждаютъ въ томъ, 
что умоньшсніе членистости гЬла является результатомъ ностеиенныхъ втеченіе 
вѣковъ измѣненій, то Войсманъ ііравъ, принимая тонкое, расчлененное тѣло Lepto-
dora за удержавшееся наслѣдіе предковъ. Объ образѣ жизни этого животнаго Beflc-

манъ пишетъ слѣдую-
щеѳ. «Leptodora наблюда-
лась только весьма немно-
гими наблюдателями, но, 
повидимому, она имѣетъ 
оченьширокое распростра-
неніе и водится въ. боль-
шихъ количествахъ. Хотя 
Leptodora, какъ ведущая 
хищный образъ жизни, и 
не можетъ никогда встрѣ-
чаться въ такихъ массахъ, 
какъ тѣ животньтя, кото-
рыми она питается (глав-
нымъ образомъ циклопи-
ды), но уже Миллеръ при-
водить ее, какъ часто по-
падающуюся, и я самъ, 
хотя иногда и тщетао, до-
бивался ее найти, однако, 
при болѣе благопріятныхъ 
условіяхъ, лавливалъ и по 
100 штукъ впродолженіе 
одного или двухъ часовъ. 
Ловлю я производилъ у са-
мой поверхности воды, при 
помощи мелкой сѣтки, и 
раздѣляю мнѣніо Миллера, 
по которому Leptodora во-

обще никогда не спускается на большія глубины, такъ какъ такое длинное нутеше-
ствіе, по крайней мѣ2)ѣ ежедневно, было-бы для нея затруднительнымъ, вслѣдствіе 
незначительной силы оя плавательныхъ ножекъ. По моимъ наблюденіямъ, Leptodora 
днемъ только въ видѣ исключонія держится на поверхности, ночью-же, наоборотъ, 
всегда. Сильнаго свѣта она очевидно избѣгаетъ п при сильномъ солнечномъ освѣ-
щеніи можно быть увѣреннымъ, что ни одной лептодоры нельзя встрѣтить на по-
верхности. При лунномъ свѣтѣ я обыкновенно также дѣлалъ плохіо сборы и только 
при пасмурной П0Г0ДІ1 и томныхъ ночахъ они были наилучшими. 

«Ві[}ючемъ, эта боязнь свѣта можетъ быть только кажущаяся въ данномъ случаѣ, 
а все дііло обі.ясняотся тѣм'і>, что Ц И К Л О П И Д ( І , которыми питаются Leptodora,—точь 
въ точь обнаруживаютъ тѣ-же явленія поднятія и опускания, а слѣдоватѳльно и Lep-
todora, быть может']., только слѣдуеат. за ними. Сильная чувствительность циклопидъ 

Lo))tod()ra hyaliiia. Увеліічела въ 12 рааъ. 
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къ свѣту бываеіТ) легко наблюдаема въ акваріумахъ, въ которыхъ эти животныя 
всегда собираются тамъ, гдѣ или проникаетъ, или сильно отражается свѣтъ. Прямыхъ 
солн^ныхъ лучей и слишкомъ рѣзкаго разсѣяннаго свѣта они, повидимому, избѣгаютъ. 

«Мюллеръ раздѣлилъ вѣтвистоусыхъ по мѣсту ихъ ііребыванія на двѣ группы: 
озерныхъ и береговыхъ. Leptodora принадлежитъ къ первой группѣ; вся ея органи-
зація приспособлена къ плаванію въ чистой, свободной отъ растеній водѣ, и сообразно 
съ этимъ, она держится не вблизи берега, а, по крайней ігіірѣ въ Боденскомъ озерѣ, 
только тамъ, гдѣ оно становится уже поглубже. Она плаваеат. только при помощи 
своихъ сяжковъ, причемъ гребетъ ими назадъ, какъ всѣ дафниды; передвигается она 
медленно и благодаря своей большой прозрачности, бываетъ почти незамѣтна въ 
водѣ, а это для ноя является весьма важнымъ, такъ какъ для преслѣдованія добычи 
она слишкомъ неповоротлива. Она поэтому караулита свою добычу и въ этомъ от-
ношеніи обнаруживаетъ большое сходство съ знаменитой личинкой комара Corethra 
pluniicornis, которую, впрочемъ, даже превосходить въ прозрачности. По-
добно личинкѣ Corethra, и Leptodora неподвижно стоить въ водѣ, вытянувь 
горизонтально свое тѣло, и ждеть, пока какое-нибудь мелкое животное не попадеть 
въ оя распростертыя хватательныя ножки. Въ то время, какъ у Corethra суще-
ствуютъ особые гидростатическіе аппараты—большіе трахейные мѣшки, которые 
поддерживаютъ тѣло въ горизонтальномъ положеніи, у Leptodora брюшко на-
столько втянуто назадъ, что уравновѣіииваетъ тяжелую грудь и голову. 
Насколько исключительно къ плаванію приспособлено это животное, можно 
лучше всего видѣть на пойманныхъ экземплярахъ. Какъ только въ воду попадутъ 
водоросли И.1И частички грязи—онѣ пристаютъ къ плаватедьнымъ сяжкамъ лептодоръ, 
которыя такимъ образомъ волочатъ за собою иногда цѣлый хвостъ и, конечно, сильно 
затрудняются этимъ въ своемъ плаваніи. Лептодоры никогда не пользуются свои-
ми ножками для бѣганія или лазанья, и только въ случаѣ крайней необходимости, за-
цѣпившись гдѣ-нибудь, онѣ стараются сдвинуться при помошд своего брюіика, при-
чемъ, придвинувъ кончикъ его подь голову и уцѣпившись, онѣ стремятся его вы-
прямить. 

«Эти животныя способны переносить только вполнѣ чистую воду, воп^ почему 
не удается ихъ держать въ акваріумахъ болѣе 14 дней, но и втеченіе этого вре-
мени они становятся негодными для изслѣдованія, такъ какъ масса садяш,ихся на 
нихъ сувоекъ (Vorticella) мѣшаѳіть ихъ прозрачности. Нерѣдко они подвергаются 
также нападенію одного грибка (Saprolegnia), который, проникая внутрь, постепенно 
ихъ убиваетъ». 

Leptodora до сихъ поръ была найдена, кромѣ Боденскаго и Женевскаго 
озѳръ, таіоке и въ датскихъ и шведскихъ озерахъ, у Кане и въ городскихъ ка-
налахъ Бремена. Въ Америкѣ она извѣстна изъ Верхняго озера. Среди 
вѣтвистоусыхъ извѣстны до сихъ поръ только немногія морскія формы: 



Черви (Vermes). 
Къ отдѣ.іамъ позвоночныхъ и члѳнистоногихъ животяыхъ примыкаѳтъ отдѣлъ 

Червей (Vermes. Wllrraer). 
Ни одинъ отдѣлъ животныхъ не имѣетъ такого измѣнчиваго іірошлаго и такого 

неустановившагося настоящаго, какъ этогь. Съ одной стороны со временъ Линнея 
отъ него отдѣлили множество животныхъ, но впослѣдствіи обратно вновь присоеди-
нили къ нему различныя формы; еще въ настоящее время нѣтъ ни одного болѣе не-
установившагося типа, чѣмъ типъ червей, и дать общую характеристику послѣдняго 
труднѣе, ч'1імъ для всѣхъ другихъ тиііовъ. Тѣхъ животныхъ, которыхъ никуда нельзя 
было приткнуть, издавна относили къ червямъ. Но какъ измѣнились времена послѣ 
Линнея! Въ то время учили, что въ природѣ имѣется 6 классовъ животныхъ: млеко-
литающія, птицы, земноводныя, рыбы, насѣкомыя и черви. Что только не свалива-
лось въ этотъ всеобъемлющШ к.іассъ «червей»! И какъ точно установлено было, что 
черви «им'Ьютъ сердце съ однимъ только желудочкомъ, безъ предсердія, что у нихъ 
холодная, бѣ.юватаіі кровь, н'Ьтъ щулалецъ, а одни только чувствительный нити!» *). 
Эти слова относились следовательно одинаково къ дождевому червю, улиткѣ, морской 
звѣздѣ и полипу. Даже въ системѣ Кювье черви занимаютъ удивительное положеніе. 
Одинъ отдѣлъ кольчатыхъ червей, тѣло которыхъ ясно состоитъ изъ колецъ, зтогь 
ученый относилъ къ членистоногимъ и назвалъ образованную такимъ образомъ 
группу животныхъ «членистыми или суставчатыми животными»; другихъ червей, 
внутренностньтгь и тому подобныхъ Кювье присовдиняль къ лучистымъ жи-
вотнымъ, съ которыми они имѣли весьма сомнительную связь. 

Въ настоящее время просгЬйшія, кишечнополостныя, иглокожія, мягкотѣлыя н 
оболочниіаі всѣ считаются отдѣльными ,'типами; ланцетникъ (АшрЬіохиз lancolatus), 
(названный Палласомъ Umax lanceolatus) считается теперь самымъ низигамъ пред-
ставите.іомъ позвоночныхъ животныхъ; миксина (Мухіпо glutinosa), которую Линней 
также причислялъ къ червямъ, оказалась своеобразной рыбой изъ группы кругло-
ротыхъ. Съ другой стороны коловратки, прежде долго считавшіяся инфузоріями, 
а позже суставчатоногими, и плѳченогія, втеченіе нѣсколькихъ вѣковъ причисляв-
шіяся къ моллюскамъ, нынѣ присоединены къ червямъ: были попытки присоединить 
къ послѣднимъ и мшанокъ. 

Точно также разнятся мнЬнія и относительно родственности между собой от-
дѣльныхъ классовъ червей и отношенія всей группы къ остальнымъ типамъ жи-
вотныхъ. Становясь опять на точку зрѣнія Кювье, видятъ аналогію между извѣст-
ными червями и членистоногими, другіе полагаютъ, 4jo черви ближе къ кишечно-
по.іостнымъ. Лѣтъ, говорить иные, ближайшими родственниісами червей являются 

*) То есть щупальца ихъ нечленисты. 
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игаокожія, представляя собой сросшіяся колоніи червей.—Далеко не то! возражаютъ 
третьи:—самая близкая связь замечается между позвоночными и червями, а именно 
кольі/атыми червями. Другіе натуралисты видятъ тоже сродство червей съ поз-
воночными, но одни производятъ послѣднихъ отъ немертинъ (Nemertini), другіе отъ 
сагигп, (Sagitta) изъ класса щетинкочелюстныхъ. 

Другія гипотезы основываются на безспорномъ сходствѣ личинокъ многихъ 
мшанокъ, кольчатыхъ, звѣздчатыхъ и рѣсничныхъ червей, мягкотѣлыхъ и 
коловратокъ, причемъ за первичную форму для всѣхъ считаютътро х о ф о р у , по-
хожую на коловратокъ. Конечно, при этомъ нужно имѣть въвиду, что личинки весьма 
различныхъ животныхъ, благодаря тождественности образа жизни, могутъ имѣть 
большое сходство въ строеніи. Это совершенно вѣрное положеніе однако отнюдь 
не противорѣчитъ предыдущему. 

При словѣ «червь» каждый составляетъ себѣ представленіе о двубоковой сим-
метричности и большей или меньшей вытянутости гЬла, которое бываетъ различной 
формы, какъ то—цилиндрической, напримѣръ, у дождевого червя, съ болѣе рѣзко вы-
раасенной плоской брюшной стороной, какъ у піявокъ, или совершенно плоской, какъ 
у ленточныхъ червей. Кожные покровы въ общемъ бываютъ мягки; весьма обыкно-
венно, по крайней мѣрѣ въ извѣстномъ періодѣ жизни, присутствіе на неопредѣлен-
ныхъ мѣстахъ верхней поверхности мерцательныхъ волосковъ. Отсутствіе подобныхъ 
микроскопическихъ органовъ у всѣхъ насѣкомыхъ, пауковъ, тысяченожекъ и раковъ 
весьма характерно, сравнительно съ богато одаренными ими червями. Непосред-
ственно съ кожей обыкновенно находится въ связи мускульный слой съ мускулами, 
крестообразно порссѣкающимися вдоль и поперекъ. Этотъ то к о ж н о м у с к у л ь н ы й 
слой съ его отростками и обусловливаетъ съеживаніе тѣла, извивающіяся движенія 
при плаваніи и движеніе отдѣльныхъ участковъ гЬла, напримѣръ, кожныхъ высту-
повъ съ торчащими на нихъ щетинками; возможность подобныхъ движеній допус-
кается еще и мягкостью покрововъ тѣла, и отсутствіемъ наружнаго скелета, за-
мѣчаемаго у членистоногихъ. Отсутствіе ногъ у червей, столь важный и характер-
ный признакъ, извѣстно даже и простолюдину. Благодаря такому отсутствію, гЬло 
нѣкоторыхъ червей подвигается впередъ, волнообразно извиваясь въ горизонтальной 
плоскости, другіе же черви, напримѣръ піявки, передвигаюгся вертикальными из-
гибами. Многіе черви при ползаніи пользуются также короткими отростками кожи и 
кожномускульнаго слоя, на которыхъ находятся отдѣльныя щетинки или цѣлые ще-
тинковые пучки. Наконецъ у паразитныхъ и свободно живущихъ червей вспомо-
гательными органами передвижения служатъ также и присоскообразныя образованія. 

Если на гЬлѣ червя замѣтна расчлененность, то отъ настоящихъ членистоно-
гихъ такой червь отличаетсясущественно тѣмъ, что всѣ членики его гЬла однообразны. 
У членистоногихъ членики (сегменты) вначалѣ однообразны, но у сформировавша-
гося животнаго они чрезвычайно разнообразно устроены по принципу раздЬденія 
труда. Низкое положеніе въ системѣ животаыхъ, занимаемое даже членистыми чер-
вями, становится очевиднымъ изъ мало или совсѣмъ нѳвыраженнаго раздѣленія труда 
между члениками тѣла, а потому—изъ однообразія ихъ строенія. У насѣкомыхъ за 
головой слѣдуютъ грудные членики, которые по преимуществу несутъ на себѣ 
мощные ножные и крыловые мускулы; затЬмъ слѣдуютъ гЬ членики гЬла, въ кото-
рыхъ помещается самая большая часть кишечнаго канала и о^^ганы размноженія. До 
такого рѣзко выраженнаго расчлененія на различные отдѣлы тііла, черви не дошли, 
или, скажемъ точнѣе, какъ только они въ этомъ направленіи развились, то преврати-
лись въ членистоногихъ. 

Н е р в н а я с и с т е м а высшихъ червей не отличается отъ таковой членисто-
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ногихъ животныхъ, если нѳ обращать внимавія на внѣшній видъ брюшной нервной 
цѣпочки, который у краббовъ, пауковъ и другихъ идетъ рука объ руку съ сліяніемъ 
члениковъ въ отдѣлы тѣда. Многочисленные низшіе черви обдадаюгь только однимъ 
или двумя нервными узлами въ затылочной области съ двумя отходящими отъ нихъ 
вдоль брюха нервными тяжами. О р г а н ы ч у в с т в ъ , особенно глаза, развиты въ 
большомъ количествѣ, такъ какъ образъ жизни многихъ червой болѣе или 
менѣе свободный и подвижный. Подобно тому, какъ жуки и раки, живущіе въ какихъ-
либо углубленіяхъ или трещинахъ имѣютъ малоразвитое зрѣніе, и черви, живущіе 
внутри другихъ животныхъ организмовъ, теряютъ въ соотвѣтствующихъ случаяхъ 
норма.1ьное состояніе органовъ чувствъ. 

О п и щ ѳ в а р и т ѳ л ь н ы х ъ о р г а н а х ъ общаго для всѣхъ червей почти ни-
чего сказать нельзя. Многіе паразитные черви совершенно не имѣюп^ кишечника. 
Они находятся въ счастливыхъ условіяхъ, не нуждаясь въ приниманіи пищи обыч-
нымъ для животныхъ иутемъ, и питаніе ихъ совершается за счетъ ихъ «хозяина», 
помимо ихъ воли, иосредствомъ впитыванія соковъ черезъ кожу (эндосмозъ), Другіе 
яизгаіе черви имѣютъ кишечникъ въ видѣ мѣшка, третьи—въ видѣ сѣти сосудовъ. 
у тѣхъ из7> нихъ, которые быстро перевариваютъ и усвоиваютъ пищу, кишечникъ 
тонокъ и коротокъ, у медленно переваривающихъ червей, иринимаюпщхъ заразъ 
массу пищи, напримѣръ у піявокъ, имѣются соотвѣтствующія желудочныя удлиненія, 
нѣчто въ родѣ запасныхъ или складочныхъ отдѣловъ. Развитіе к р о в е н о с н о й 
с и с т е м ы идетъ параллельно съ развитіемъ кишечнаго канала. У многихъ выс-
шихъ червей эту систему можно наблюдать до самыхъ мелкихъ деталей на живыхъ 
экзѳмплярахъ. Въ такихъ случаяхъ большею частью находятъ красноватую кровь, 
заключенную въ нѣсколько болѣе крупньЕхъ и массу мелкихъ нѣжныхъ кровеносныхъ 
сосудовъ, послѣдніе же, въ свою очередь, представляютъ собою или совершенно, или 
по крайней мѣрѣ относительно замкнутую сосудистую систему, въ которой болѣе 
крупные стволы пульсируютъ, какъ отдѣльныя сердца; все это опять-таки является 
характернымъ и свеобразнымъ по крайней мѣрЬ для членистыхъ червей. О р г а -
н а м и д ы х а н і я служить вся поверхность кожи, или на ней находятся жабро-
образные придатки, иди же имѣются внутренніе сосудообразныѳ органы, которые 
можно сравнить съ системой воздухоносныхъ трубочѳкъ насѣкомыхъ, причемъ такіе 
чорви втягиваютъ далеко въ тѣло нужную для ихъ дыханія воду. Самые сложные ор-
ганы р а з м н о ж е н і я , распространенные какъ разъ среди низшихъ червей, бываютъ 
разнообразны, въ зависимости отъ простой до всевозможныхъ другихъ формъ ра;3-
множонія, почкованія, превращенія, пѳремежающагося размноженія (смѣна поко-
лѣній), въ зависимости отъ паразитизма втеченіе всей жизни животнаго, парази-
тизма въ взросломъ состояніи при свободной жизни болѣе молодой стадіи, или же 
паразитизма въ молодомъ возрастѣ при свободной жизни во взросломъ состояніи, 
наконецъ, отъ полной свободной жизни во всѣхъ пѳріодахъ возраста. Всѣ эти формы 
образа жизни иразвитія будуть нами разсмотрѣны во всемъ ихъ пестромъразнообразіи. 

Послѣ всего вышеприведеннаго мы уже не станемъ удивляться тому, что типъ 
червей распадается почти на столько же классовъ, сколько мы встрѣчаомъ во всѣхъ 
ііредыдущихъ томахъ «Жизни Животныхъ»—и что между нижеслѣдующими классами 
мы встрѣтимъ гораздо сильнѣе выра;кенныя различія, нежели въ отдѣлахъ по-
звоночныхъ и члѳнистоногихъ животныхъ. Какія уклоненія и измѣненія являются 
результатами того паразитизма, который выралсается въ жизни другихъ животныхъ, 
мы уже досточно видѣли на примѣрахъ паразитныхъ раковъ. Волѣе глубокихъ измѣ-
нѳній въ строеніи и развитіи слѣдовательно должно ожидать у тЬхъ червей, которые 
живутъ и находятъ себѣ пищу въ самыхъ разнообразныхъ внутреннихъ органах'], 
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своей жертвы. Поэтому было естественно и одобрено наукой соединеніе всѣхъ такъ 
называемыхъ внутренностныхъ червей въ одинъ общій замкнрый классъ. Повѣйшая 
наукй однако совершенно разошлась съ этимъ мнѣніемъ, основаннымъ на односто-
ронности обусловливать все характеромъ мѣстопребыванія—мніініемъ, въ которомъ 
заключается много непослѣдовательнаго. Внутренностные черви между собою на-
столько-же различаются, какъ и временно свободно живущіе черви, и между ними 
существуютъ еще болѣе многочисленныя переходный формы, подобно тому, какъ это 
мы видѣли выше и при ознакомленіи съ паразитными и свободно живущими весло-
ногими раками. 

Мы дѣдимъ червей наслѣдующіе классы: 1) Коловратки (Rotatoria. Radertiere), 
2) Звѣздчатые черви (Gephyrei. SternwUrmer), 3) Кишечножаберныя (Enteropneusta. 
Binnenatmer.), 4) Кольчатые черви или Аннелиды (Annelides. RingelwUrmer), 5) 
Круглые черви (Nemathelmintes. Rundwttrmer) и 6) Плоскіе черви (Plathelmintes. 
Plattwtlrmer). 

Классъ I. 
Коловратки ( R o t a t o r i a ) . 

Уже при изученіи раковъ мы им'Ьли дѣ.го съ такими отдѣлами низшихъ живот--
Еыхъ, гдѣ невооруженный глазъ ничего не можетъ сдѣлать—даже различить съ дос-
таточной ясностью наружныя очертанія даннаго животнаго. Въ настоящемъ случаѣ 
мы встрѣчаелгь новый обширный классъ животныхъ, исторія открытія которыхъ, 
вслѣдствіе ихъ малой величины и мѣстонахожденія, тѣсно связана съ исторіей инфу-
зорій; эти животныя среди теперешняго животнаго міра занимаютъ весьма свое-
образное положеніе. Славный представитель и труженикъ науки старыхъ временъ, 
Эрѳнбергъ въ своемъ трудѣ «Наливочныя животныя, какъ вполнѣ совершенные ор-
ганизмы» указалъ, какъ съ изобрѣтѳніемъ микроскопа, частью, благодаря простому 
любопытству, частью изъ научныхъ цѣлей, люди мало-по-маду заинтересовались «ми-
кроскопической жизнью», пока, наконецъ, самъ онъ, нашъ маститый натуралистъ, не 
пришелъ къ мысли пролить новый, истинный свѣтъ на микроскопическій міръ. Онъ 
занялся имъ, началъ устанавливать естественную систему его и отдѣлилъ отъ нас-
тоящихъ инфузорій въ особый замкнутый классъ—оассъ коловратокъ. По здѣсь, 
но при инфузоріяхъ мы сообщимъ о нѣкоторыхъ пунктахъ исторіи этого открытія, 
изъ которыхъ видно, что уже въ 1680 г. нѣкоторыя формы коловратокъ были раз-
смотрѣны и описаны Левенгукомъ. Судьба систематика этого отдѣла червой вообще 
была измѣнчива; ихъ разсматривали и какъ самыхъ низшихъ ракообразньтхъ и какъ 
самостоятельный классъ членисгоногихъ; теперь ихь относятъ къ червямъ, гдѣ мы 
ихъ и помѣщаемъ въ видѣ первой группы, по примѣру Клауса; 

Коловратки, самые крупные виды которыхъ достигаюта полмилиметра съ не-
многимъ длины, почти всѣ, безъ исключенія, имѣютъ прозрачное тЬло, сквозь которое, 
пока животное но умерло, можно видѣть самыя внутреннія части органовъ. При этомъ 
кожные покровы коловратокъ обладаютъ такой прочностью и эластичностью, что ра-
бота надъ ними подъ микроскопомъ при нѣкоторой опытности не представляетъ ника-
кихъ затрудненій. Выше я уже говорилъ о томъ, какое привлекательное зрѣінщѳ даетъ 
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намъ разсматриваніо подъ микроскопомъ различныхъ мелкихъ ракообразныхъ, на-
примѣръ дафній. Большинство коловратокъ стодь-же приковываютъ наше вниманіе. 
Однако форма и строоніе этихъ животныхъ имѣютъ столько своеобразнаго, что наше 
описаніе для читателя, которому по этому предмету почти еще ничего неизвѣстно, 
будетъ сухимъ и неудовлетворитъ его, пока кто-либо изъ его друзей, натуралистъ, 
но покажетъ ему въ натурѣ при увеличеніи въ 200—300 разъ одного изъ этихъ, 

повсемѣстно встрѣчаюіцихся, милыхі. 
и забавныхъ созданій. Коловратки, при 
разнообразно меняющейся наружной 
формѣ, настолько сходны между собою 
по строенію, что точно изучить одну 
изъ нихъ- значитъ познакомиться со 
всѣми. 

Мы разсмотримъ одну изъ Пан-
ц ы р н ы х ъ коловратокъ (Brachionidae) 
Четырехрогую панцырную коловратку 
(Noteus quadricornis), у которой по-
кровы тЬла, обннмающіе туловипщый 
отдѣлъ, имѣютъ форму плоскаго п;и-
тообразнаго панцыря. Многіе нііжные 
бугорочки на наруншой поверхности 
панцыря на нагаемъ рисункѣ не изо-
бражены, чтобы было видно внутрен-
нее расположение органовъ. Пмѣется 
ноіноо основаніе полагать, что какъ 
панцырнообразные, такъ и мягкіе по-
кровы атихъ животныхъ состоять всѣ 
изъ характернаго для членистоногихъ 
яопірства — хитина. Панцирь живот-
наго, взятаго нами за образецъ, впе-
реди красиво выкруглент, и снабжен'ь 
рожковидными отростками. Подъ этимъ 
панцнремъ можетъ совершенно пря-
таться вся пе]»едняя часть жпвотнаго, 
покрытая мягк,ой кожицей. При пла-
ваніи и ѣдѣ животное развертываетъ 
свой «мерцательный» о])ганъ. Двѣ по-
лублюдцеобразныя, втягпвающіяся съ 
помопи.ю мускуловъ и выворачиваю-

пцяся черезъ посредство поступивпіей въ нихъ изъ полости 'і"(іла кі)онн, мясіістыя 
лопасти несупі на С І Ю Р М Ъ свободномъ краю рядъ нііжныхъ рѣсничекъ, которыя, ito 
ѵк(!лаиію, могуп, быть ііііиввдены въ колеблющееся движеніе, и тогда весь ато'п.дви-
жупіійся апііарагь у Многихъ коловратокъ иропзііодитъ виечатлі.ніе колеса, быстро 
нрапіаюіцагося вокруп, своей оси. 

Это явжініе, і;оторо(' служип. причиной палванія всего класса, для впоі)Пые вп-
дяіцаго его чпловѣі;а действительно весьма странно, почему ничего ніп-ь удивитель-
паго въ томт., что до ні'давниго ві)ем('.ни явленіе это считалось чудеснымъ и епіе в'і. 
] f t l2 году его положительно прппимали за истинное колесообразное движеніо. По 
г(тому ііпцоду бі.іл'1. ііредстамлеи і, ц[,лый рядт. объігсиеній и вч. числѣ друпгхъ сраи-

Четырехрогая пандырная кодовратка (Noteus 
quadricornis). Увеличена пъ 300 разъ. 
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ненів этого эффекта съ эффектомъ извѣстнаго аппарата, основанноиъ на обманѣ 
зрѣнія (зоотропъ): рядъ фигуръ, движущихся перѳдъ узішмъ отверстіемъ въ различ-
ныхъ послѣдовательныхъ положѳніяхъ, принимается за одинъ движущійся предмвгь. 
Эренбѳргъ говорип.: «Каждая рѣсничка просто вращается на своемъ основаніи, при-
чемъ конѳц'|> ея описываѳтъ кругъ, а вся она—конусъ. Даже безъ различія въ по-
слѣдовательности движеній разныхъ рѣсничекъ одно только приближеніо и удалсніе 
ихъ должно вызвать эффекть Еруговращенія, похожаго на обороты колеса, если всѣ 
рѣснігчки кружатся по одному направленію». Во всяко:<гъ случаѣ такое явленіѳ завп-
ситъ отъ быстроты слѣдуемыхъ одно за другимъ зрительныхъ впечатлѣній, которыя 
вмѣстѣ даютъ общее впечатіѣніе одного послѣдовательнаго движенія. У рода 
Noteus между обѣими большими вращательными лопастями находится- особый 
конусъ, таіике покрытый рѣсніічками. Во всемъ классѣ этихъ животныхъ встречается 
очень много измѣненій въразвнт іи «мерцательнаго органа». ІІаиболѣе уклонившаяся 
въ этомъ направленіи формы органовъ мы встрѣчаемъ у Пятилопастной длиннорѣс-
ничатой коловратки (F loscular ia o rna ta , Blumenthierchen) . 

Мерцаніе и коловращеніе даетъ возмояшость этимъ животнымъ весьма изящно 
плавать медленными спиральными линіями. В ъ то же самое время, благодаря этому-же 
коловращенію и рѣсничкамъ, в ъ воронку, ведущую въ ротовое отверстіе, загоняется 
пища; послѣднее именно случается тогда, 
когда лсивотноѳ воспользуется, словно 
якоремъ, своими щипцами, находяпі,имися 
на заднемъ концѣ тѣла, и начнетъ дей-
ствовать рѣсничками. Если въ каплю, въ 
которой наблюдаютъ подъ микроскопомъ 
кодовратокъ, пустить окрапгипающія ве-
щества напр. индиго или карминъ, то 
можно прослѣдить сильное круженіе воды 
и скопленіе пищи впереди рта . 

Коловратки обладаютъ парой челюс-
тей. У р о д а Noteus онѣ приблизительно 
похожи на кисть руки, во многихъ дру-
гихъ случаяхъ онѣщпіщеобразны.у всѣхъ 
родовъ онѣ имѣюп. настолько определен-
ную форму, что являются но м(шѣе ха-
рактерными признаками, чѣм-г. зубы мле-
копитающихъ. и что, подобно послѣднимъ жевательный аапарІГі. или челюсть одно-
по ихъ формѣ можно судиті. об'ь об])азѣ главой коловратки въ 300 разъ увеличеннап. 
жизни жиіютнаго. Я помню еп;е въ тѣ 

в])(!мена, когда я был'ь ровностнымъ ученикомъ профессора Эренборга, что ему 
какъ-то была прислана издалека баночка съ водой, въ которой должна была нахо-
диться одна коловратка. Посылающій интересовался узнать, къ какому виду она п])и-
надлежала. Несмотря на старательные поиски съ помопц.к) лупы, мы не нашли ни-
чего, jro крайней мІ'.|ѵІі никакого признака живой колов])аткп, хотя сосудъ бы.п, пе-
ресланъ ско(Юй ігочтой. «Однако, челюсти должпы-же остаться, хотя-бы всѣ осталь-
ныя части гііла и разложилисі.!», сказалі. мой учитель, и соверпіенно вѣрно: когда 
вода была остоі)ожпо отцѣжона, нъ ітослѣдней капелі.кѣ были найдены искомые ор-
ганы, что и позволило сдѣлать точное оігредѣленіе вида жпвотйаго. По серединѣ ко-
ловратки рода Noteus тннется книзу выемчатый, весьма объемистый кишечный ка-
иал'ь (а) . У всѣхъ колои])аток'і. можно разсматрпнатьвпут])і^нность желудка и видѣгь, 
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какъ воспринятая пища приводится въ круговращательное движеніѳ рѣсничатымъ 
покровомъ стѣнокъ кпиісчника. Этимъ приблизительно и замѣн5[отся перистальти-
ческое движеніе кишечника другихъ животныхъ. Оба крыловидные придатка (Ь), по-
мѣщающіеся на верхней части кишечной трубки, можно сравнить съ слизеотдѣди-
тельными железами. Особой сосудистой системы у коловратокъ нѣтъ; нѣтъ также 
обособленнаго сердцеобразнаго органа, свойственнаго всѣмъ членистоногимъ. Кро-
вяная жидкость такимъ образомъ свободно омываѳтъ полость тѣла, окружающую 
внутренность, и смѣшена съ водой, впитанной животнымъ произвольно. Часто коло-
вратокъ видятъ съежившимися, причемъ ихъ тѣло замѣтно уменьшается въ объемѣ. 
Это не можетъ произойти иначе, какъ путемъ выпусканія большей части на-
ходившейся въ тЬлѣ жидкости, на мѣсто которой, при вторичномъ расширеніи тѣла, 
поступаетъ, конечно, окрестная вода, вливающаяся черезъ отверстіе въ затылочной 
части животнаго. К а к ъ ни странно это обновленіе крови, но оно часто встрѣчается 
и у другихъ низшихъ животныхъ, напримѣръ, у полиповъ, почему должно счи-
таться действительно существующимъ. Другое правильное выдѣлеціе кровяной 
жидкости совершается при посредствѣ обоихъ извилистыхъ каналовъ (d), которые 
открываются время отъ времени въ опораяснивающійся пузырекъ (ѳ). 

У нашей четырехрогой коловратки виденъ весьма развитой яичникъ (с). Дол-
гое время коловратокъ считали гермафродитами, такъ какъ не могли найти ни одно-
го мужского органа. Однако дѣло объяснилось просто тЬмъ, что почти у всѣхъ опи-
санныхъ видовъ разсматривались только самки и что самцы этихъ животныхъ рѣдки, 
рѣже даже, чѣмъ у многихъ низшихъ ракообразныхъ, причемъ удивитѳльнымъ обра-
зомъ отличаются своимъ строеніемъ отъ женскихъ особей. Всѣ они гораздо меньше 
и, благодаря совершенному или почти совершенному недоразвитію кишечнаго кана-
ла, лишены возможности принимать пищу; они вообще играютъ весьма незначитель-
ную роль, повидимому сопровождаютъ самокъ втеченіе очень короткаго періода, 
послѣ чего совершенно исчезаютъ. Только при ихъ содѣйствіи развиваются, какъ у 
дафній, з и ш і я яйца, въ противномъ случаѣ размножение совершается посредствомъ 
л'}>тнихъ яицъ, имѣющихъ мягкую оболочку. 

К ъ семейству панцырныхъ коловратокъ, снабженныхъ панцыремъ и болѣе длин-
ной, кольчатой и снабженной концввымъ грифедькомъ ножкой, примыкаетъ безнан-
цырное семейство Нѣжноножихъ иоловратокъ или Гидатинъ (Hydat inaea . Kristal lf is-
chen) съ короткой ножкой. Эренбергъ ироизводилъ свои изслѣдованія надъ сложнымъ 
строеніемъ этихъ итроскоптестхъ существъ, особенно надъ весьма распростра-
ненной Прозрачной гидатиной (Hyda t ina senta) , видомъ, часто в ъ милліонномъ коли-
чествѣ встрѣчающемся въ нвбольпіихъ стоячихъ водахъ и въ стоящнхъ на откры-
томъ воздухѣ сосудахъ. 

«Ихъ очень хорошо наблюдать въ маленькихъ цилиндрическихъ пробиркахъ, 
толіциной въ толстый очинъ пера, гдѣ ихъ можно замѣтить невооруженнымъ глазомъ. 
Если онѣ имѣютъ здѣсь достаточное количество пищи, то тотчасъ же начинаютъ от-
кладывать на стѣнкн сосудика, подъ самой поверхностью воды, горизонтальные ряды 
своихъ яицъ, которыя легко узнаются подъ лупой и можно наблюдать подъ микро-
скопомъ. И х ъ можно снимать кончикомъ пера, положить на плоское стеклышко и на-
блюдать, НС покрывая Еичемъ сверху. Уже на 2 — 3 день можно видѣть сильное при-
баиленіе въ количеств!', этихъ животныхъ и много яичныхъ оболочекъ среди еще пол-
ныхъ яицъ. У тЬхъ, которые охо'шо наблюдаютъ этихъ животныхъ, не можетъ быть 
никакого сомнѣнія, что они обладаютъ нѣкотораго рода соображеніемъ, умѣньемъ дѣ-
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дать выборъ, и соображаться съ мѣстомъ и наклонностью къ общенію. ІІазовѳмъ ли 
мы это инстинктомъ, или какъ-либо иначе, во всякомъ случаѣ это все же проявленія 
душевной д'Ьятельности, о которой изъ предубѣжденія всегда бываютъ болѣѳ низ-
каго мнѣнія, чѣмъ она того заслуживаетъ». Для дополненія вышеприведонныхъ 
данныхъ о строеніи мы доллсны прибавить, что у всѣхъ высшихъ колов])аток'і, въ гло-
точной п затылочной областяхъ была найдена довольно значительная нервная масса, 
соотвѣтствующая глоточному кольцу членистоногихъ, и что у многихъ изъ коловра-
токъ, въ непосредственной связи съ подобнымъ мозговымъ образованіемъ, находятся 
глаза съ настоящими свѣтопреломляющими тѣльцами, служащими для воспропзве-
денія воспринимаемаго глазомъ изображенія. О размноженіи вида Hyda t i na senta, О 
которомъ говорилось такъ много баснословнаго, мы читаемъ далѣе въ большомъ тру-
дѣ Эренберга надъ инфузоріями. „Чѳрезъ 2 — 3 часа по вылупленіи молодая коловратка 
уже отложила первыя яйца, а втеченіе 24часовъ явидѣлъ, какъ изъ двухъ особей,пу-
темъ отложонія я и ц ъ ( я ссылаюсь на лѣтнія яйца дафній),образовалось 8 особой; 4 моло-
дыхъ изъ болѣе крупной и 2 изъ болѣе мелкой. При такомъ отложеніи по 4 яйца въ день 
и по вылуиленіи изъ нихъ новыхъ особей, въ 10 слѣдуюпіпхъ одпнъ за другимъ дней 
отъ одной матери могутъ произойти 100,048,576 особей. Такія псчисленія, особенно 
втеченіе продолжительнаго періода, уже потому становятся неточными, что по-
добная производительность одного организма никогда нѳ длится очень долго. Только 
въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло коснется выясненія причинъ внезапнаго массоваго 
появленія такихъ организмовъ, вышеприведенныя изслѣдованія и дадутъ возможность 
безпристрастному наблюдателю все баснословное и мистическое направить въ колею 
обыкновеннаго, естественнаго закона природы, многообъемлющаго и гораздо бо.тІ,о 
удивительнаго, чѣмъ всѣ фантазіи праздныхъ людей". 

Многія формы свои яйца откладываютъ, другія носятъ ихъ прикрѣп-
ленными къ своему гЬлу, наконецъ третьи производятъ живыхъ дѣтеныніей. Та -
кой случай мы имѣемъ у Обыкновеннаго колесника (Rot i fe r vulgar is) . Здѣсь яйца 
совершаютъ свое развитіѳ въ полости гііла и становятся такими крупными, что на-
полняютъ гЬло матери, начиная отъ нервнаго узла до начала ножки. BcKoph 
онѣ приходятъ въ движеніѳ, начинаютъ ощупывать сгЬнки полости гЬла и уклады-
ваются такъ, что ихъ головной отдѣдъ располагается рядомъ съ клоакой материн-
ской особи. Такъ какъ особеннаго полового отверстія у этихъ животныхъ не имѣется, 
то дочѳрнія особи прорываютъ стЬнки тѣла матери и покидаютъ его черозъ задне-
проходное отверстіе. 

В ъ семейств'Ь гидатиновыхъ ( I lyda t inaea) встрѣчается много велпкановъ среди 
класса ко.товратокъ, особенно въродѣОдноглазыхъ коловратоиъ fNotoiiAmata. R u c k e n -
auge), характернымъ иризнакомъ котораго служить одинъ болі.шой глазъ въ за-
тылочной области. Весьма распространенъ видъ Хищная одноглазая коловратка 
(Notommata myrmeleo), прожорливый хищникъ, характеръ котораго вполнѣ соотвѣт-
ствуетъ его челюстному аппарату, похожему на клещи. Самые важные органы в ъ 
этомъ животномъ, которое во время его ноустанныхъ движеній легко просл едить прос-
тымъ глазомъ, совершенно ясно видны; жевательный аппаратъ (g) вытягивается изъ 
воронкообразнаго рта и служить для схватыванья; къ нему примыкаетъ тонкая глот-
ка; на концѣ послѣдней лежита пара двойныхъ слюнныхъ железъ (а); желудокъ (Ь) 
представляетъ собою гЬло съ неравномѣрными шаровидными вздутіями; кипіеч-
никъ (с) вмѣстЬ съ яичникоъгь (d) открываются сообща въ іиоаку, по которой у экземп-
ляра, изображеннаго здѣсь, какъ разъ проходить яйцо. К а к ъ у болыпинства крупныхъ 
одноглазыхъ коловратокъ рода Notommata , у нашего вида весьма развиты водонос-
ные и выдѣлительныѳ сосуды (о) и сохранительные пузырьки (f) . 

ВРЭМА. Т. X. 7 
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В ъ высшей степени интересную форму представляетъ собой найденный путе-
шоственникомъ Шмарда въ Верхнѳмъ Е п ш г Ь видъ H e x a r t h r a polyptera, необыкно-
венно напоминающій членистоногое животное своими тремя парами симметрически 
расподоженныхъ, помѣщающихся на брюшной сторонѣ подвижныхъ придатковъ. 

Самыя обыкновенныя коловратки, о которыхъ больше всего говорили, на ко-
торыхъ прежде всего было замѣчено коловращеніе рѣсничекъ и на которыхъ оно 
легче всего и чаще всего наблюдается—принадлежатъ къ семейству Филодиновыхъ 
(Phi lodinaea. Weichrader t ie rchen) . Между ними особенно характеренъ родъ 
Колесниковъ (Rotifer . Rllsselradcben) своей парой глазъ, помещающихся на 
хоботкѣ п своеіі раздвоенной на концѣ ножкой. Коловратки этого рода, какъ и другіе 
представители всего семейства, могутъ вытягиваться и съеживаться въ родѣ подзор-
ной трубы. Мѣстопробываніемъ ихъ, подобно большинству ихъ сотоварищей, слу-
жатъ стоячія воды, въ которыхъ онѣ могутъ скопляться такими массами между нит-
чатками и водорослями, что мелкія растенія кажутся какъ бы покрытыми плѣсенью. 
Однако многія живутъ и въ морской водѣ, и здѣсь обыкновенно или на поверхности 
воды, или паразитически на ракахъ, кольчатыхъ червяхъ и въ кожныхъ морщинкахъ 
морскпхъ кубышекъ (синаііты)и др. Другія живутъ въ сырыхъ мѣстахъ, но не въ са-
мой водѣ и обыкновенно являются паразитами. Одинъ видъ (Dri lophaga bucephalus) 
водится исключительно на кожѣ маленькаго прѣсноводнаго дождевого червя (Lumbr i -
culus variegatias), но онъ можѳтъ и отстать отъ своего хозяина, причѳмъ уползаѳіъ 
пли граціозно уплываетъ, распустивъ свой мерцательный органъ. Другія коловратки 
живутъ въ полости т !иа дождевыхъ червей и голыхъ слизняковъ. Въ рѣдкомъ видѣ 
водоросли (Ѵоіѵох g lobator ) водится одинъ видъ Паразитной одноглазой коловратки 
(Notommata parasi t ica) , которая поѣдаетъ дочернія колоніи самой водоросли и на 
мѣсто ихъ откладываѳтъ свои яйца. Одинъ видъ, лишенный мерцательнаго органа 
(Acyclus inquietas), живетъ в ъ колоніяхъ другихъ прикрѣпленныхъ коловратокъ (Ме-
galotrocha), которыхъ онъ далеко превосходить величиной; видъ зтотъ не представ-
ляетъ собой паразита, который бы поѣдалъ своихъ товарищей; онъ является только 
какъ бы ихъ прихлебателемъ. Коловратка эта, словно гигантъ, вытягивается черезъ 
другихъ коловратокъ, но часто вновь подтягивается, чтобы глотка ея пришлась в ъ 
уровень движущихся рѣсничекъ коловратокъ Megalotrocha; благодаря этому она мо-
жетъ питаться притекающей въ общемъ водоворотѣ пищей. Миноговидная коловратка 
(Notommata petromyzon) прикрѣпляется къ колоніямъ сифонофоръ и здѣсь отклады-
ваетъ свои яйц^і. 

Весьма выдающійся интересъ представляютъ намъ нѣкоторыя условія сожи-
тельства растеній съ коловратками, которыя были открыты только въ недавнее вре-
мя. П а одной ирѣсноводной водоросли (Vaucher ia geminata) въ Сѣверной Америкѣ 
ікивутъ коловратки, порождающія, вѣроятно, путемъ какого-либо раздраікенія на водо-
росляхъ наросты, въ которыхъ онѣ и откладываютъ свои яйца. Интересными свѣ-
дѣніями въ этомъ отношеніи мы обязаны д-ру ЗелинкЬ въ Грацѣ. 

Извѣстные печеночные мхи, раступі,іе на влажныхъ мѣстахъ, изъ семейства 
юнгерманіевыхъ, а именно принадлежащіе къ родамъ Lejeunia и b 'rul lania, особен-
но же видъ R a d u i a complanata , служатъ обителью многочисленныхъ особей Безглазой 
моховой коловратки (Callidina parasi t ica) . Такіе мхи находятъ на корѣ дубовъ и 
буковъ; на нижней сторонѣ они снабжены колокольчатыми образованіями или кол-
пачками (особенно Fru l l an ia dilatata), въ которыхъ находится по 1—3 коловратокъ, 
но на придаточныхъ вѣтвяхъ и ближе къ концу паразитовъ этихъ больше. Отмер-
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шихъ колііачковъ коловратки избѣгаютъ или потому, что въ ннхі. прекращается 
отдѣлоніѳ кислорода, или гніеніѳ колпачковъ портйтъ окружающую воду. Если 
колпачѳкъ будѳтъ повреждѳнъ, ясивотныя перемѣщаются, начинаютъ торопливо 
ползать, пока не найдутъ новое неповрежденное мѣето. Въ сырую погоду и 

Хищная одноглазая коловратка (Notommata myrmeleo) сбоку (съ натуры ио Знмроту) 
увеличеиная въ 200 разъ. 

послѣ ночной росы пучки ихъ большею частью достаточно влажны, чтобы 
коловратки могли вполнѣ развернуться; тогда онѣ, распустивъ свои мерцательные 
органы, выглядываютъ изъ колпачковъ и усердно мерцаютъ рѣсничками. Если рас-
теніѳ подсохнетъ, то и это еще не бѣда. Наши моховыя коловратки тогда собираются 
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на днѣ своего жидипіа, жизнедеятельность ихъ какъ 'бы замираетъ, и онѣ въ такомъ 
положеніи поджидаютъ болѣо благопріятной влажной поры. 

Но, помимо жилища, коловратки извлекаютъ и другую пользу изъ мховъ, которая 
въ то же время оказывается целесообразна и для послѣднихъ,а именно: эти мхи быва-
югь поражены паразитическими водорослями,весьма обременяющими спокойное суще-
ствованіе мховъ, а коловратки ими и питаются, являясь такимъ образомъ весьма по-
лезными для юнгерманіевыхъ мховъ. Это опять прекрасный примѣръ «симбіоза» 
или «выгоднаго сожительства», съ чѣмъ мы познакомились при ракахъ-отшельни-
кахъ, сожительствуюпціхъ съ актиніями; поэтому Зелинка склонснъ приписывать 
образованіе колпачковъ присутствію коловратокъ, которыя нзвѣстнымъ образомъ 
полезны длярастенія. Колігачки эти являются какъ бы средствомъ ііршілоченія ко-
ловратокт) и эти полезные гости чувствуютъ себя въ нихъ хорошо и охотно садятся 
на нихъ. 

Выіпеприводимыя коловратки слЬпы и водутъ главнымъ образош. ночной 
образъ жизни, и если настуяаотъ сухое время, то онѣ, какъ было сказано, могутъ 
переждать его въ пзвѣстнаго рода спячкѣ. Даже черезъ мѣсяды, быть можетъ черезъ 
годы, овлажняя сохраненный мохі., можно снова пробудить въ этпхі. жнвотныхъ 
жизнедѣятелі.ность. Холод'ь въ 2fi® по Цельзію также ничего но значптъ для мохо-
выхъ коловратокъ. Кслп пучки мха зимой отнести въ мѣсто но слппікомъ теплое и 
овлагкнпть иѵь свѣжсй, холодной водой, то гости ихъ покажутся въ таком'ь-же оби-
ліи, какъ и въ другую пору года. 

Извѣстными, весьма интересными свѣдѣніями о засыханіи коловратокі) мы осо-
бенно обязаны другому натуралисту, Плате; изъ его наблюденій слѣдуетъ, что про-
цессъ этотъ, правда, наступаегь, но о распространенности и значеніи его многое пре-
увеличено. 

Уже Дзвпсъ наяіелъ, что моховая коловратка только тогда возврап(ается къ 
жизни, когда она но соверпіенно засохла, но это засьтханіе соверпіается съ б^)ль-
гаимъ трудомъ, такъ какъ животное предварительно окружаеті^ себя слоемъ слизи. 
Плате доказал'ь, что ни одна коловратка, продолжительное время живущая в ъ 
вод'Ь, но въ состоянии по высыханін ожить при новомъ овлажноніи. Съ другой сто-
роны Большая моховая коловратка (Callidina magna), а вѣроятно также и всѣ мохо-
в н я коловратки изъ семейства Philodinldae, не моасетъ долго существовать въ водѣ, 
хотя въ начал Ь жизни пос.т{'.дняя является настояпіей средой для ел жизни. Съ те-
ченіемъ времени всѣ такія коловратки [грнспособнлись такинъ образозіъ, что суще-
ствованіо ихъ имѣетті перемѣнный характеръ: короткіе, періоды нлаисности смѣ-
няются періодами сухости и дѣятсльная жизнь смЬнистся на время періодомъ за-
медленной жизнедѣіггельиости, какъ-бы спячкой. 

Прежде услонія географическаго распрогтраненія нашихъ коловратокъ, кото-
рое чрезвычайно обширно, обі>ясняли ихъ свойствомъ засыхать до минимума, пос.тЬ 
чего онѣ разносились повсюду вѣтромъ. Однако послііднее, повидимому, болѣе отно-
сится къ зимнимъ яйцамъ этнхь животныхъ. Действительно, можно съ увѣроняостью 
найти коловратокъ между л п т а я м п п мхомъ на крыіпахъ и въ поскѣ крыпіечныхъ 
га,елой и, повидимому, эти жпвотныя іістрѣчаются повсюду. Эренбергъ нашелъ 
одинъ и тотъ-же видъ во мху въ Потсдамѣ и Берлппѣ, а равно вь томъ-же 
растеніи на ливанскихті кедрахъ: одни и ііі-же виды моховыхъ коловратокъ, повиди-
мому, обитаютъ во всс^й Европѣ, Сііверной Америкѣ и ІТовой Зеландіи. ІІІмарда на-
піелъ коловратокъ въ сгущенномъ соленомъ растворѣ пруда Эль-Кабъ въ Верх-
немъ Египтѣ и на верпіинахъ Кордильеровъ; Эренбергъ открылъ ихъ (Philodina 
roseola) въ сніігу на ворпіпнахъ Альлъ, гдѣ онѣ питаются особыми водорослями; 
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ихъ нашли таюкѳ въ ііробахъ почвы, собранныхъ брятьями Шлагинтвейтъ въ Гим-
малаі^хъ на высогЬ 18000 футовъ, а Жозѳфъ открылъ девять видовъ, живущихъ в ъ 
пещѳрахъ Крайны. 

Приведу теперь представителя одного посдѣдняго крупнаго семейства, Тру-
бочковыхъ коловратокъ (Tubicolaridae, Floscular idae. ROhrenbewohnende Rader t ie re) , 
названныхт. такъ пото-
му, что по крайней мѣрѣ 
большинство ихъ жп-
ветъ въ нѣжныхъ тру-
бочкахъ. Представитель 
атоть — Пятилопастная 
длиннорѣсничатая ко-
ловратка или Украшен-
ная флоскуларія (Flos-
cular ia o rna ta . Bluraen-
t ierchen). Прежде всего 
бросается в ъ глаза нео-
быкновенная ориги-
нальность мерцательна-
го органа. ВІѴГІІСТО та-
кого типичнаго органа 
мы видимъ пять кону-
совидныхъ выступовъ 
на краю головного от-
дѣла съ сидяшлми на 
Нпхъ нѣжными нитями, 
которыя уже потому не 
могутъ быть названы 
рѣсничками, что онѣ 
тверды и почтя непо-
движны.Рѣсничатый по-
кровъ, производящШ ко-
ловращеніѳ, находится 
почти въ ротоіюй во-
ронкѣ. Все животное об-
лечено въ нѣікную сту-
денистую оболочку, въ 
которую оно, подобно 
другимъ родамъ коло-
вратокъ, можетъ спря-
таться, сокращая муску-
лы ножки. Весьма интересный примѣръ коловратокъ, живущихъ кодоніей въ одной 
общей оболочкѣ, представдяютъ Общественныя кoлoвpaтки(Conochilus.Kugeltiercheu). 
Здѣсь всѣ женскія особи такъ прикрѣпляются къ одной общей шарообразной, сво-
бодно плаваюпі,ей студенистой оболочкѣ, что головами онѣ выступаюгь за наружную 
поверхность шара, причемъ общей дііятельностью ріісничекъ, соединенными силами 
приводятъ весь шаръ въ равномѣрное, вращающееся движеніе. Самцы этого вида 

Украшенная флоскуларіа. (Floscularia orai t i ) . Увеличѳпаая 
въ 20Э рааъ. 
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однако живутъ одиночками и не въ оболочкахъ. Многіе виды кожовратою. (напримѣръ 
видъ Melicerta pilula) строятъ себѣ весьма изящное жилище изъ шариковъ своихъ 
собственных'!, изверженій. 

Ближе всего къ коловраткамъ стоить одна небольшая группа маленькихъ жи-
вотныхъ, наиболѣе обстоятельным!) изученіемъ которой мы вновь обязаны Зелинкѣ. 
Это Брюховолосые черви (Gastrotr icha, Ichthydinae. Bauchha,iiinge). Эти животньтя 
имѣютъ форму гііла, начиная съ плоской до червеобразной; снизу у нихъ идутъ два 
продольныхъ ряда рѣсничекъ, идущихъ также и поперечно. Н а спинѣ эти черви 
имѣютъ хитиновыя чешуйки или пі,етинки, равно и вблизи рта имѣются удлиненныя 
рѣснички. Пипі,а этихі. червой состоитъ изъ мелкихъ животныхъ или раститель-
ныхъ организмовъ. Часто они ловятъ довольно крупныхъ инфузорій, которыхъ раз-
давливаюгт. ударами своей головы. Они то плаваютъ кругомі., отыскивая пищу, то 
спокойно спдяті,, прикрѣпившись къ чему-либо, и привлекаютъ къ себѣ частицы 
пищи мерцаніемъ своего рѣсничатаго покрова. Большею частью они жадно прогла-
т ы в а ю т пищу вмѣстѣ съ значительнымъ количествомъ воды; послѣдняя проходить 
сквозь весь кипіечный каналь, тогда какъ питательныя частицы удерживаются в ь 
среднемь отдѣлѣ кишечника аппаратомъ, псполняющимъ роль вершника, ' и загЬмъ 
медленно пли иногда толчками подвигается къ заднепроходному отверстію. Животныя 
эти однако плаваюп> всегда только вперѳдъ, причѳмъ, конечно, могугь продѣлывать 
быстрые повороты. И з ъ органовъ чувствъ у нихъ им'Ьется лишь осязательный 
аппаратъ. 

Брюховолосые, повидимому, гермафродиты, но Зелинка никакъ не могь найти 
мужскихъ половыхъ органовъ. Особи, намѣревающіяся отложить яйца, отыскиваютъ 
для нихъ подходящіе укромные уголки въ узелкахъ водорослей иди въ пустыхъ пан-
цырькахъ ракообразныхъ. Такія мѣста однако прежде всего внимательно ощупы-
ваются и изсл'Ьдуются совсѣхъ сторонъ. Яйца на своихъ оболочкахъ пмѣютъ все-
возможные якорьки, иголочки, шипики съ закорючками и пирамидки, которыми они 
д могуі-ь прицѣпиться. Извѣстны только прѣсноводные виды брюховолосыхъ. 

Классъ п. 
Звѣздчатые чѳрви или Гѳфиреи (Gephyrei). 

Звѣздчатые черви (Gephyrei . S ternwtl r raer) также въ систематическомъ отно-
шеніи имѣли весьма разнообразную исторію. Старые натуралисты видѣли въ нихъ 
то кольчатыхъ червей (Палласъ), то годотурій (Фабриціусъ), или даже глистовъ; 
Кювьо причисляетъ ихъ къ иглокожимъ, но уже Роландо (1821) разсматриваетъ ихъ, 
какъ соединительное звено между иглокожими и кольчатыми червями, какового 
взгляда держался и французский зоологъ Катрфажъ, который впервые назвалъ 
этотъ классъ Gephyrea (отъ греческаго слова, означающаго мостъ, такъ что они 
являлись какъ-бы переходными или связующими формами). 

Позднѣо ихъ признавали родственными коловраткамъ и даже, иосдѣ бли-
жайшаго ознакомленія съ самцами бонелліи,—рѣсничатымъ червямъ. Въ настоя-
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щеѳ время наиболѣѳ распространенъ взглядъ, по которому звѣздчатые черви — 
обособившаяся вѣтвь кольчатыхъ червей. Зеленка даотъ таюкѳ заіиючоніо объ этом'ь 
классѣ: «Это кольчатые черви съ измѣнившеЯся сегмѳнтаціей и безъ наружной рас-
чдененности, лишенные ножныхъ бугровъ и спинныхъ жаберъ. И х ъ сосудистая сис-
тема замкнута; у нихъ имѣется 1 —3 (рѣжѳ 6) паръ сегментальныхъ органовъ. В ь 
рѣдкихъ случаяхъ они покрыты многочисленными щетинками, большею-же частью 
бываютъ лишены ихъ. Они раздѣльнополы». 

Когда в ъ 1852 году я впервые посѣтилъ далмацкій островъ Лезину, собираясь 
изучать тамъ низшихъ животныхъ, именно червей, то мои друзья, Боттери и Бог-
лихъ, которыхъ я нашелъ тамъ и которые занимались тѣмъ-же,чѣмъ и я, повели меня 
черезъ горы внизъ къ бух-
тЬ Коколицца, на берегу 
которой мы могли соби-
рать многочисленныхъ ин-
тересныхъ для насъ жи-
вотныхъ. Мы переверну-
ли уже много камней, мно-
го нереидъ и щетинковыхъ 
червей попали въ наши 
сосуды, обѣщая новую пи-
ш;у длямикроскопичесдихъ 
изслѣдованій, когда я за -
мѣтилъ въ водѣ, наглубпнѣ 
около фута, подъ крупнымъ 
камнѳмъ, какое-то ярко-зе-
леное, червеобразное, по-
движное существо. Я быст-
ро схватилъ и перевер-
нулъ камень и мой червь 
оказался мало видѣннымъ 
до тѣхъ поръ зоологами 
червякомъ Зеленой бонел-
ліей (Bonellia viridis), 
отличающимся раздвоен-
нымъ хоботкомъ. Одинъ 
день она жила у меня въ со-
судѣ и въ первый разъ 
мы могли достаточно на -
глядѣться наудивительныя 
движенія этого животнаго. 

Тѣло и хоботокъ его окрашены въ зеленый цвѣтъ своеобразнымъ веществомъ, 
растворяющимся в ъ спирту, куда кладутъ боне.тлію, и непохожнмъ на Х-торофюъ 
растеній, какъ это предполагали ранѣе. Самое гЬло покрыто многими малень-
кими бородавочками; оно способно втягиваться, перешнуровываться, принимать 
то шарообразную, то яйцевидную форму, затѣмъ снова волнообразно переливаться 
сзаду напередъ, гдѣ эти движенія переходятъ въ легкія колебанія хоботка. Послѣдній 
имѣетъ еще большую растяжимость, нежели тЬло, причемъ у бо.тЬе крупньтхъ экзом-
пляровъ (при длинѣ тѣла около 8 cm.) онъ можѳтъ вытягиваться на т . и болѣо. 
Ротовое отверстіе у бонелліи находится у основанія хоботка, который имѣегь про-

а) Бонеллія (Bonellia). b) Phascolosoma. с) Ргіартііцз. 
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дольную бороздку, выстланную рѣсничками; заднепроходное отверстіе помѣщается на 
заднемъ концѣ животнаго. Характерны также двѣ короткія, крѣпкія щетинки непо-
далеку отъ передняго конца. 

Кромѣ вытягиваній и сокращеній мой экземпляръ бонелліи не д'Ьлалъ ника-
ких-ь другихъ движеній. По наблюденіямъ Лаказъ-Дютьѳ, при случаѣ бонеллія поки-
д ю т ъ свой укромный уголокъ и ползаеіт. при помощи своего хоботка, оба передніе 
рожка котораго служагъ присасывающими лопастями. Червякъ этотъ можетъ заби-
раться въ самыя узкія троіцинки скалъ, такъ какъ гЬло его необыкновенно эластич-
но. Позднѣе оказалось, что на морскомъ берегу Коколиццы бонелліи принадлежать 
къ числу обыкновеннѣйшихъ животныхъ; однако offb не любятъ яркаго дневного 
свѣта и пі)едпочитаюі'ь утреннія сумерки; но ихъ можно найти во всякое время, если 
покопать на ' /а—1 фуп , смѣшавшуюся съ пескомъ гальку. В ъ настоящее время 
намъ извѣстно присутствіѳ бонѳллій, начиная отъ Фіуме до Валеарскихъ остро вовъ, 
а таюке на берегахъ Канады (Новая Шотландія). 

Эти животныя, названный по имени туринскаго энтомолога Вонелли, какъ 
уже показываетъ ихъ странная форма, весьма оригинальныя существа. Всѣ 
они живутъ весьма уединенно, претерпѣваютъ, насколько извѣстно, странныя 
прѳвращенія и благодаря незамѣтности ихъ .жизни и полной безполезности и без-
вредности, ускользаю'п, отъ вниманія даже прибрежныхъ жителей. 

Подобно ихъ странной формѣ удивительно также и отношеніе ихъ половъ между 
собой. Прежде знали только вышеописанную самку. Лаказъ-Дютье, правда, уже ви-
дѣлъ самцовъ, но считалъ ихъ паразитами. Болѣѳ точными свѣдѣніями о нихъ мы 
болѣе всего обязаны профессору Шпенгелю. 

В ъ личиночномъ состояніи самцы, въ видѣ маленькихъчервячковъ, похожихъ на 
рѣсничатыхъ червей, безпокойно и какъ будто что то ища, плаваютъ повсюду, покане 
приблизятся къ хоботку какой-нибудь самки. К а к ъ только они прикоснутся къ ному, то 
с а д т т я на него, вѣкоторое время ползаютъ вверхт» и внизъ большею частью вдоль 
рѣсничатой бороздки, наконецъ останавливаются на какомъ-либо мѣсті) и остаются 
здѣсь продоллпітедьное время. Послѣ этого черезъ ротовое отверстіе они направ-
ляются въ пищеводъ, гдѣ ихъ находотъ штукъ до 18 вмѣстѣ. Здѣсь совершается ихъ 
превращеніе, послѣ чего они покидаютъ пищеводъ и разыскиваютъ половыя части 
самокъ, на которыхъ живутъ паризитами, прикрѣпляются на переднемъ от-
дѣлѣ полового аппарата, часто въ больпіомъ числѣ, до 10 и болѣе заразъ; 
вслѣдъ загЬмъ совершается актъ оплодотворенія. Т а к а я разница въ строеніи тѣла и 

. въ образѣ жизни самцовъ и самокъ одного и того-жѳ животнаго встрѣчается еще 
развѣ только у усоногихъ раковъ, какъ мы это вид'Ьли въ предыдущемъ. 

К ъ одному семейству звѣздчатыхъ червой, распространенному по всѣмъ морямъ, 
лринадлежитъ родъ Фасналозома (Phascalosoma). Большинство видовъ этого и нѣко-
торыхъ другихъ родовъ лшвутъ въ пробуравленныхъ ими-же камняхъ и скалахъ. Нѣ-
которые виды, нап])имѣръ 3 — 5 сантиметровая Зернистая Фаскапозоиа ( P h . g ranu-
l a t u m ) водится мильонами на благопріятныхъ для нея мѣстахъ далмацкаго побережья 
въ защищенныхъ бухтахъ съ береговой растительной зоной. Только добыть одну изъ 
нихъ—дѣло нелегкое. Если схватить ее за несовершенно вытянутый хоботокъ, 
то, раздуваясь въ задней своей части, она скорѣе дастъ оторвать схваченную 
часть, нежели по;ідастся. Поэтому приходится разбивать твердый камень молоткомъ, 
причемъ, конечно, нѣкоторые изъ упрямыхъ червяковъ становятся жертвой такого 
способа. Когда, наконецъ, нѣкоторое число ихъ положено въ сосудъ, тогда только онѣ 
начинаютъ проявлять ні.которую возбужденную дѣятельность. Вначалѣ, словно мерт-
выя, онѣ лежатъ въ видѣ маленькихъ колбасокъ, хоботовидныя удлиненія которыхъ 
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совершенно втянуты. Черезъ нѣкоторое время фасколозомы начинаюиі, словно 
пальцы перчатокъ, выворачивать самый наруншый, снабженный пальцевидными 
придаточками кончикъ хоботка, но послѣ 2 0 — 5 0 такихъ попытокъ онѣ рѣдко дово-
дятъ ихъ до конца. Если хоботокъ этотъ и покажется, то въ слѣдующую-же секунду 
боязливо втягивается назадъ. П р и этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что положеніе ихъ 
иъ открытомъ свѣтломъ сосудѣ совершенно не сходно съ обычными условіями ихъ 
мѣстоііребыванія въ пробуравленныхъ въ камняхъ трубочкахъ, передъ которыіш 
іфасноватыя и зеленоватыя водоросли распространяютъ нѣжный, пріятный свѣтъ. 
Хотя фасколозомы и не имѣютъ глазъ, но, подобно многимъ другимъ безглазымъ 
формамъ, онѣ очень чувствительны къ свѣтовымъ раздраженіямъ. 

Для систематики звѣздчатыхъ червей, помимо втягивающагося хоботка, важно 
таіоке положеніе отверстія кишечника на сиинѣ ближе къ переднему или къ заднему 
концу. Вмѣстѣ съ такими признаками родъ Сипункуловъ или Сифонниковъ(8ірипси1и8. 
Sprilzwurm) еще характеризуется продольной и поперечной ребристостью кожп, 
принимающей поэтому некоторый сѣтчатый видъ. В ъ европейскихъ, а равно и въ 
ость и вестъ-индскихъ моряхъ живетъ Обыкновенный сипункулъ или Голый сифонникъ 
(Sipunculus nudus . Spr i tzwurm) , достигающій длины 15 с т . ; онъ держится какъ на 
мелкихъ мѣстахъ, такъ и на глубинахъ. 

Третій червь, изображенный на стр 103, Пріапулъ (Pr iapulus) уже по своему 
внѣшнему виду свидѣтельствуетъ объ обособленности занимаемаго имъ мѣста. П е -
редняя часть его, слабо утолщенная въ видѣ булавы, есть хоботокъ, на передней, 
срѣзанной поверхности котораго находится довольно большое ротовое отверстіе. Про-
дольный ребрышки хоботка покрыты маленькими острыми шипами, собственно тЬло 
отъ хоботка отшнуровано и раздѣдено ясными бороздками на кольца. Хвостъ имѣетъ 
видъ пучкообразнаго придатка тѣла, и на границѣ между нимъ и тѣломъ лежитъ от-
верстіе кишечника. Все, что извѣстно о распространеніи и образѣ жизни пріапуловъ, 
собрано Эдерсомъ. Мѣстонахожденіе пріапула, повидимому, ограничивается берегами 
сѣверныхъ морей, причемъ, по мѣрѣ приближенія къ сѣверу, животныя эти встрѣ-
чаются все чаще. Н а всей площади области своего распространенія, простирающейся 
отъ Гренландіи, Исландіи, Норвегіи до береговъ Великобританіи, этотъ червь жи-
ветъ н а глинистой и песчаной почвѣ различныхъ глубинъ. Ходы свои онъ роетъ, 
повидимому, втыкая и обратно втягивая свой хоботокъ; ходы эти бываютъ длиной 
въ его тѣло и мѣсто ихъ обозначается возвышающимися кучками, В ъ нихъ пріапулъ 
лежитъ спокойно и только хвостъ его высовывается в ъ окружающую воду. Всѣ на-
блюдатели, видѣвшіе лично 9тихъживотныхъживыми,упоминаютъ, что, будучи потрѳ-
іюженъ, пріапулъ втягиваетъ хоботокъ и успокоившись, внезапно вытягнваотъ его 
обратно, поступаетъ слѣдовательно совершенно такъ-же, какъ это мы видимъ у сипун-
куловъ. Одинъ пріапулъ прожилъ въ акваріумѣ три недѣли, причемъ ни разу но наблю-
далось, чтобы онъ дѣлалъ какія-либо попытки брать кормъ. При солнечномъ свѣгЬ онъ 
оживлялся, втягивалъ хоботокъ и затѣмъ быстро и внезапно выбрасывалъ его вновь, 
распускалъ свой крупный хвостовый придатокъ и снова стягивалъ его, изгибалъ гЬло, 
вытягивался и сокращался,—и все это прод'Ьлывалъ безъ какого-либо опрѳдѣденнаго 
порядка. Что касается пищи, то не подлежитъ никакому сомнѣнію, что пріапулъ 
питается растительной пищей, о чемъ свидѣтельствуетъ содораспмое его кишечника. 

К ъ числу звѣздчатыхъ червей принадлежитъ Эхіуръ Палласа (Echiurus Pallasii), 
видъ очень обыкновенный у сѣверо-западныхъ, нѣмецкихъ береговъ, особенно на об-
ширныхъ меляхъ около западно-фризскпхъ острововъ. Это 10—15 сш. длиною червь, 
пмѣющій видъ колбасы, перетянутой около середины, съ многочисленными попереч-
ными рядами бѣловатыхъ маленькихъ бугорочковъ на желтоватой КОЛІѢ; его короткій 
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хоботоіп> имѣетъ форму лопатки для угля и при нарушеніи покоя животнаго очень 
легко отламывается. На пѳреднѳмъ концѣ находятся два крючка, на задномъ—два 
вѣнчика изъ острыхъ щетинокъ. Лгивотноо это живетъ въ ходахъ, вырытыхъ имъ-же 
самимъ въ пескѣ и илѣ. Обыкновенно ходы бываютъ двойные, т. е. два изъ нихъ 
идутъ параллельно и внизу соединяются поперечнымъ ходомъ. 

Пнтересныя отношенія существуютъ между звѣздчатыми червями и кораллами, 
о чемъ сообщаетъ Семпѳръ. „Въ тропическихъ моряхъ живетъ очень своеобразный 
родъ маленькихъ коралловъ, называемыхъ Heteropsommia, особи которыхъ постоянно 
служатъ пріютомъ одного червя (Aspidosiphon); червь этотъ принадлежить къ группѣ 
сипункулидъ. Трудно понять, какую выгоду извлекаютъ оба животныя изъ ихъ со-
жития; во всякомъ случаѣ какая-нибудь выгода да существу етъ, такъкакъ никогда не 
находили коралловъ безъ этого червя. Я самъ вылавливалъ на Филиппинскихъ 
островахъ многочисленные экземпляры вида Heteropsommia Michelini и не встрѣчалъ 
ни одного изъ нихъ бозъ этого червя. Точно таюке изъ описаній и изображеній другихъ 
видовъ того же рода слѣдуетъ, что въ кораллахъ всегда находится жилище подобнаго 
гостя. Далѣе присутствіе сипункулидовъ служитъ причиной весьма поразительныхъ 
ненормалыюстей въ строеніи обитаемыхъ ими коралловъ; эти особенности какт. 
разъ разсматривались или описывались въ качествѣ характерныхъ признаковъ для 
даннаго вида иди рода. У болѣе молодыхъ экземпляровъ основаніе свободно-живущаго 
коралла немного больше, нежели окруяшость каморы; у вполнѣ взрослыхъ формъ, 
напротивъ, первое гораздо больше послѣдней. Это первый характерный признакъ рода, 
который, повидимому, вызванъ присутствіемъ посторонняго животнаго, ибо послѣднео 
садится на основаніе совершенно молодого коралла и растетъ вмѣстѣ съ послѣднимъ, 
но, повидимому, быстрѣѳ его, такъ что червь принужденъ изгибаться спиралью, 
чтобы, вслѣдствіе быстраго роста, постепенно но переростать основанія. Нри этомъ, 
какъ кажется, онъ въ то же самое время настолько раздражаетъ основаніе коралла, 
что оно растетъ сильнѣе, чѣмъ собственно бокальчатая часть коралла, и такимъ об-
разомъ происходитъ то, что основаніе коралла постепенно значительно превосходить 
эту послѣднюю часть своей величиной. Точно также нѣкоторыо виды другого рода 
коралловъ Heterocyathus, подобно Heteropsommia, также служатъ жилищемъ сипун-
кулидовъ, что измѣняетъ ихъ ростъ. 

„У родовъ Heteropsommia и Heterocyathus, подъ вліяніемъ сипункулидъ, изм-Ь-
няется весьма своеобразно еще и другая характерная родовая особенность, именно: 
всѣ виды обоихъ родовъ, обитаемые подобными червями, обнаруживаютъ какъ на 
нижней стороніі ствола, такъ и на боковыхъ частяхъ его весьма различное число ды-
рочекъ; эти пос.тѣднія во всѣхъ систематическихъ сочиненіяхъ описываются какъ 
типичные характерные родовые признаки, причемъ на нихъ обращаютъ особое вни-
маніе. Однако эти отверстія совсѣмъ не согласуются съ особенностями семѳйствъ, къ 
которымъ принадлежат!» вышеупомянутые роды, такъ какъ у Heterocyathus боковая 
стЬнка коралла собственно должна быть совершенно безъ отворстій, а у Hetero-
psommia, которая принадлежитъ къ группѣ коралловъ съ пористыми стѣнками, опи-
санныя здѣсь отверстія совершено непохожи на гЬ, которыя свойственны коралламъ. 
Въ обоихъ с.іучаяхъ такія дырочки вызваны червями; это доказываѳтся,какъ неоди-
наковостью ихъ числа, такъ и ихъ положеніемъ: онѣ ведутъ прямо въ спиральную по-
лость, въ которой живетъ червь, и направленіе ихъ роста идетъ параллельно съ 
ростомъ послѣдняго. Эти отверстія соверпіенно не находятся въ связи съ общей по-
лостью коралла». 

Звѣздчатые черви живутъ въ морѣ на глубинахъ до 4570 т . , причемъ гЬ изъ 
нихъ, которые живутъ въ порахъ камней, раковинахъ и въ трубочкахъ, водятся на 
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большихъ глубинахъ, нежели свободно живущіе гефиреи. Въ Балтійскомъ морѣ жи-
ветъ о^инъ видъ—Балтійскій галикриптъ (Hal icryptus spinulosus), встрѣчающійся еще 
у Данцига и даже у Ревеля, слѣдоватедьно почти въ прѣсной водѣ, по крайней мѣрѣ 
въ сообществѣ съ настоящими прѣсноводнымй животными. 

Въ закдюченіе о звѣздчатыхъ червяхъ слѣдуетъ упомянуть еще объ одномъ 
ыассѣ червей, состоящемъ пзъ одного только рода и изъ немногихъ видовъ. Это 
кдассъ Кишечножаберныхъ (En te ropneus ta . Binnenatmer) , составляющій, быть мо-
жетъ, особый типъ животныхъ. По своему строенію эти животныя похожи на игло-
кожихъ. Тѣло ихъ вьггянутое, около. 15 с т . д.шной, винтообразно-круглое, кзаду, гдѣ 
оно тупо заканчивается, постепенно утон-
чающееся. Н а головѣ находится очень 
подвижной, сокращающійся хоботокъ яй-
цеобразной формы, который въ мѣстЬ сое-
диненія его съ остальнымъ тЬломъ от-
шнурованъ. За хоботкомъ слѣдуетті плос-
кій отрѣзокъ, такъ называемый «ворот-
ничекъ», который сзади отд'кгяется въ 
видѣ кольца отъ остальнаго тѣла, превос-
ходящаго его длиной р а з ъ в ъ семь. П а пе-
редней трети остального тііла съ обопхъ 
сторонъ располагаются 20 н'Ькныхъ, 
плотно прилегающихъ другъ къ другу 
поперечныхъ щелей, которыя кзаду рав-
номерно убываютъ в ъ размѣрахъ. Это — 
отверстіе дыхательнаго а п п а р а т а — „ ж а -
берныя щели". Ротовое отверстіе нахо-
дится внутри н а краю воротничка у осно-
ванія хоботка. Животныя эти держатся, 
глубоко зарывшись в ъ донный илъ, изъ 
котораго высовывается ихъ хоботокъ. По-
слѣдній внутри полый и, по наблюденіямъ нѣкоторыхъ изслѣдователей, вѣроятно снаб-
женъ маленькимъ отверстіемъ на переднемъ концѣ. Чѳрезъ это отверстіе, вѣроятно, 
животное вбираетъ въ себя нужную для дыханія воду, которая направляется въ пе-
реднШ отдѣдъ кишечника, причемъ кислородъ воды выдѣляется и послѣдняя выте-
каетъ черезъ жаберныя щели. Странное строеніе дыхательньіхъ органовъ, напоми-
нающее таковое извѣстныхъ оболочниковъ и низшихъ рыбъ, дало основаніе разсма-
тривать кишечно-жаберныхъ, какъ близкихъ родственниковъ позвоночныхъ. Въ ки-
шѳчникѣ кишечно-жаберныхъ находятъ только песокъ, который эти животныя про-
глатываютъ, извлекая изъ него небольшое количество находящихся въ нѳмъ 
мѳлкихъ организмовъ и органическихъ остатковъ. Неаполитанскій баланоглоссъ 
(Balanoglossus clavigerus) изъ Пеаполитанскаго залива, говорятъ, обладаетъ спо-
собностью свѣтиться. Извѣстно два вида этого рода изъ Средиземнаго моря, одинъ 
видъ съ датскаго побережья и одинъ, водящійся близъ сѣверо-американскихъ бере-
говъ. Пятый видъ былъ добытъ экспедиціей Челленжера изъ Атлантическаго 
океана вблизи экватора, съ глубины въ 4500 т . 

Баланоглоссъ (Balanoglossus clavigerus) 
молодая особь, сильно увелич. 
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Классъ ІУ. 
Кольчатые черви (Anuelides). 

Названіе показываетъ, что тѣло червей этого наиболѣе высокоорганизованнаго 
класса состоитъ изъ явственвыхъ колецъ или члениковъ, у которыхъ кожистыя бо-
ковыя сгЬнки промежуточныхъ бороздокъ простираются болѣѳ или мснѣѳ глубоко въ 
полость гЬла. Число такихъ одинаково устроенныхъ колецъ совершенно неопредѣ-
ленно. Ротовое отверстіѳ лежитъ всегда за ' -первымъ членикомъ на брюшной 
сторонѣ, и у большинства начальный отдѣлъ кишечника можѳтъ вытягиваться и вы-
ворачиваться въ формѣ хоботка, приспособленнаго для рытья или ловли добычи. Вы-
сокое положеніе кольчатыхъ червей прежде всего выражается въ формѣ и располо-
Л{еніи ихъ нервной системы, по которой они совершенно примыкаютъ къ настояш,имъ 
членистоногимъ. И х ъ родство съ вышеорганизованными членистоногими можно также 
видѣть въ энергіи и въ разнообразіи проявленій ихъ гкизнедѣятельности. Едва-ли 
слѣдуетъ говорить далѣе вообш,е объ этихъ червяхъ прежде, чѣмъ мы но познако-
мимся со значительнымъ числомъ формъ и группъ настолько, чтобы свои дальнѣй-
шія свѣдѣнія могли основывать на достаточномъ числѣ взглядовъ и предполо-
женШ. Дождевой червь и піявка представляютъ намъ два главные типа, различаю 
щіеся по ихъ орган амъ движеній. Дѣйствительно, у перваго этотъ характерный при-
знакъ выраженъ т а к ъ несовершенно, что нужно очень внимательно прощупать червя 
и пропустить сзаду напередъ его между пальцами, чтобы убѣдиться въ присутствіи 
характерныхъ дли этого отдѣла щетинокъ. Онъ принадложитъ къ Щетинковымъ или 
Щетинконогииъ че|)вямъ, которые характеризуются тЬмъ, что обладаютъ щетин-
ками, торчащими или непосредственно въ кожѣ, или располагающимися на ножко-
образныхъ высіупахъ (ножныхъ бугоркахъ); щетинки эти при движеніи животнаго слу-
жатъ ему защитительными, плавательными или подпирающими органами. Въ про-
тивуполоягность таішмъ щетинконоснымъ кольчатымъ червямъ, вокругъ піявки груп-
пируются Гладніѳ черви. 

Подклассъ І. 
Щѳтинконогіе черви (Chaetopoda). 

Щетинконогіе черви характеризуются боковыми узелками или гребешками 
щетинокъ, въ которыхъ подъ микроскопомъ мы находимъ цѣлый рядъ весьма изящ-
ныхъ образований. В ъ этихъ миніатюрныхъ щетинкахъ мы встрѣчаемъ различные 
крючки, копья, пилки, стрѣлы, ножи, гребешки, гладкія и рубчатыя весла и другіе 
колющіе и рійкущіе инструменты. Болѣе простыя формы такихъ образованій, который 
можно назвать просто крючками и щетинками, свойственны червямъ, подобнымъ 
дождевому; болѣе нѣжныя щетинковыя образованія съ особенными остріями, зубчи-
ками, зубцами, клинками и лезвіями служатъ украшеніемъ большинства морскихъ 
жителей этого отдііла. Только ніікоторые ведуіціе хищническій образъ жизни морскіе 
кольчатые черви употребляюи. въ дѣло свои щетинки для нанесенія ранъ своей 
жертвіі, которую они змЬевидно охватываютъ; расположена щетинокъ въ видѣ узловъ 
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Групиа щетинокъ щетинконогаго червя. Увеличена 
в'ь 1 0 0 р а з ъ . 

или широкихъ гребней ясно показываетъ, что онѣ являются существенными орга-
нами п^редвиженія. 

Самое высокое положеніе среди кольчатыхъ червей занимаютъ Малощетинковые 
черви (Oligochaeta, Lumbric idae . Wenigborster) , неимѣющіе ни членистыхъ высту-
повъ и ж а б е р ъ на бокахъ 
члениковъ, ни другихъ 
придатковъ, и лишенные 
на головѣ щупалецъ и уси-
ковъ. Простыя щетинки 
ихъ въ небольшомъ числѣ 
располагаются боковыми 
рядами, номѣщаясь въ кож-
ныхъ ямочкахъ. Типичны-
ми представителями явля-
ются, конечно, Дождевые 
черви (Lumbricidae. Re -
genwttrmer) . Зоологичес-
кими признаками этого 
семейства служатъ много-
численные, короткіе чле-
ники тѣла, конусовидная, 
образующая верхнюю губу головная лопасть, крючковатыя щетинки, распола-
гающіяся 2-мя или 4-мя линіями и весьма мало выступающія изъ кожи. Кромѣ 
вышеупомянутой, такъ называемой губы у дождевыхъ червей, нѣтъ никакихъ орга-
новъ чувствіі, именно — ни глазъ, ни ушеЛ, хотя они тЬмъ не менѣе чувствительны 
къ свѣту. Послушаемъ, что говорить по этому поводу Гоффмейстеръ, написавпіій 
монографію дождевыхъ червей Германіи: «Кто занимался наблюденіями надъ обра-
зомъ жизни этого червяка, тотъ убѣждался в ъ большомъ неудобствѣ для наблюдений, 
представляѳмомъ сильною чрствительностью червя късвѣтовому раздраікенію. Весьма 
осторожно приближенное пламя быстро загоняетъ его въ норку. Повидимому, 
однако, проходить нѣкоторое время, прежде, чѣмь животное поддастся впечатлѣнію, 
такь какъ въ первый моментъ чѳрвякъ обыкновенно, несмотря на пламя, продол-
жаетъ своѳ движеніе впорѳдъ, затѣмъ внезапно останавливается, какъ-бы озираясь, 
и только тогда быстрымь движеніемъ уползаетъ обратно въ свою норку.Разъ впечат-
лѣніе воспринято, то быстрое отнятіе свѣта уже не останавливаетъ уползанія червя, 
напротивь, повидимому, такой быстрый контрастъ еще болѣе запугиваоть его. По-
нятно, что впечатлѣніе воспринимается не всѣмъ тѣломь, а только двумя первыми 
члениками его, въ которыхъ лежать отходящіѳ отъ глоточнаго кольца узлы. Червякъ , 
залѣзшій головой въ нору сосѣда или спрятавшій ее подь кусокъ дерева, выдержи-
валъ самое блюкайшее поднесеніе пламени, но тотчасъ-же скрывался, когда высовы-
валь при этомъ голову. Если хотятъ при солнечномъ свѣгі; с рисовать ротовую часть 
червяка и ішадуть его в ъ сосудъ с ь водой, то постоянно замѣчаютъ, что онъ повора-
чивается всегда задней стороной къ свѣту». 

Большая часть дождевыхъ червей наполняютъ свой длинный кишечникь землею, 
подобно пескожиламъ, однако проглатываютъ большіяпорціи богатой перегноемь земли 
только для того, чтобы воспользоваться, какъ пищей, заключающимися в ь такой землѣ 
и начавшимися разлагаться животными и растительными веществами. Вышеупомя-
нутый ученый говорить слѣдующее про Обыкновеннаго дождевого червя (Lumbr icus 
agricola), наиболѣе крупнаго и сильнаго вида Германіи, который въ хоропіей зем.тЬ, 
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не особенно р а с т я г и в а я с ь , нерѣдко достигаеі-ъ д л и н ы около 4 0 era . « Б о г а т а я перѳ-
гноемъ з е м л я его е щ е но удовлетворяетъ ; онъ и щ е т ъ гн іющую растительность и, не 
н а х о д я ее, с а м ъ приготовляетъ для с е б я ѣду, у т а с к и в а я к ъ себѣ в ъ нору все , что по-
п а д а е т с я . В с я к і й знаетъ , что стебельки соломы, п е р ь я , листья , о б р ы в к и бумажекъ, 
которые утромъ в и д я т ъ н а т ы к а н н ы м и в ъ землѣ в ъ саду или н а дворѣ, словно п о с а ж е н -
н ы я д'Ьтьми, н а т а с к а н ы за ночь з е м л я н ы м и ч е р в я м и . О д н а к о немног іе видѣли, к а к ъ 
п р и т а к и х ъ с л а б ы х ъ о р г а н а х ъ дождевой ч е р в ь б ы в а е т ъ в ъ состояніи овладѣть столь 
к р у п н ы м и предметами . В п р о ч е м ъ , кто р а з ъ и с п р о б о в а л ъ то сопротивленіе , которое 
о к а з ы в а е т ъ этотті ч е р в ь п р и в ы т а с к и в а н і и его и з ъ норки , тотъ уже не будетъ т а к ъ 
удивляться мускульной силѣ этого животааго , состоящаго и з ъ мускуловъ и кожи. 
К р ѣ и к а л соломина с х в а т ы в а е т с я ч е р в е м ъ по серединѣ и т а к ъ сильно сгибается , что 
с к л а д ы в а е т с я ко.іѣнчато и в ъ т а к о м ъ положеніи у т а с к и в а е т с я в ъ норку; ш и р о к о е ку-

Обыкновенный дождевой червь (Lumbricus agricola). Наст. вел. 

риное перо, снабженное опахаломъ, безъ труда втаскивается въ узкую дырку; зеле-
ный дисточекъ малины, схваченный за кончикъ, отрывается отъ куста». 

В ъ одной во всѣхъ отнопіеніяхъ интересной книжкѣ Дарвинъ трактуетъ о зна-
чѳніи дождевыхъ червей д і я человѣчества и о роли, которую они играюі-ь въ исторіи 
почвы; ученый выступилъ нѣкоторымъ образомъ защитникомъ зтихъ существъ, на 
которыхъ смотрѣли съ прѳдубѣждѳніемъ и враждебно. «Дождевымъ червямъ», гово-
рить маститый ученый, «принадлежитъ значительно болѣе важная роль въ исторіи 
почвы, нежели та, которую многіѳ могли бы предположить съ иерваго взгляда. Почти 
во всѣхъ влажныхъ странахъ черви эти необыкновенно многочисленны и, сравни-
тельно съ величиной гііла, обладаютъ значительной мускульной,, силой. Во многихъ 
частяхъ Ангдіи на каждый акръ земли ( 0 , 4 0 5 гектаровъ) черезъ и х ъ тѣло проходить 
ежегодно болѣе 10 тоннъ ( 1 0 . 5 1 6 k g r . ) сухой почвы, которая выкладывается на 
поверхность, такъ что весь поверхностный слой растительной почвы втеченіе не-
многихъ лѣть снова проходить черезъ и х ъ гЬло. Вслѣдствіе обваливанія старыхъ хо -
довъ червей почва полей находится въ постоянномъ, хотя и медленномъ движеніи, 
благодаря чему составляющія ее частицы земли перетираются другъ о друга. Вслѣд-
ствіѳ такого процесса св'Ькіе верхніе слои подвергаются постоянному вліянію поч-
венной углекислоты, а равно и гуминовой кислоты, которая, повидимому, стано-
вится еще дѣйствительн'1е при разрыхленіи каменистыхъ породъ. Выработка гуми-
новой кислоты, вѣроятно, ускоряется еще во время гніенія многихъ полуразложив-
шихся листьевъ, поѣденныхь дозкдевьгаи червями. Такимъ путемъ частички земли, 
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образующія поверхностный черноземный слой, находятся въ условіяхъ, вполнѣ бла-
гопріяд'ныхъ для ихъ разложенія и распадонія. 

«Черви эти превосходнымъ образомъ обрабатываютъ почву для произростанія 
растеній съ корневыми мочками и для различнаго рода посѣвовъ. Они періодически 
выставляютъ почву на дѣйствіе воздуха и такъ просѣваютъ ее, что въ ней не остается 
ни одного камешка крупнѣе частичекъ, которыя они въ состояніи проглотить. Они 
тщательно все перемѣшиваютъ, подобно садовнику, обрабатывающему свою землю 
для самыхъ изысканныхъ растеній. Въ такомъ состояніи почва хорошо приспособ-
ляется для удержанія влаги и всасыванія всѣхъ жидкихъ веществъ, а равно и для 
процесса образованія селитры. 

«Листья, затащенные червями въ ихъ ходы для пищи, будучи предварительно 
расщеплены на н'Ькнѣйшія волоконца, отчасти перевариваются и насыщаются жид-
кими выдѣленіями кишечника и выд'Ьлительныхъ органовъ, перемѣшиваясь съ 
массой земли. Благодаря атому-то и образуется тотъ темно-окрашенный жирный пе-
регной, покрывающій почти всю наружную поверхность страны довольно рѣзко выра-
женнымъ слоемъ или покровомъ. Гензенъ помѣстилъ двухъ червей въ одпнъ сосудъ 
18 дюймовъ въ поперечникѣ, наполненный пескомъ съ разбросанными по нем ь 
листьями; посдѣдніе были очень скоро утащены червями въ ихъ ходы, на глубину 
3 дюймовъ. Спустя приблизительно 6 недѣль, почти однообразный песчаный слой 
песку, толщиной въ 1 с т . , былъ уже превращенъ въ перегной, благодаря тому только, 
что прошелъ черезъ кишечный каналъ этихъ двухъ червей. Нѣкоторые полагаютъ, 
что ходы земляныхъ червей, которые часто пронизываютт. почву почти отвѣсно на 
глубину 5—6 футовъ, играютъ существенную роль при осушеніи ея, несмотря на то, 
что кучки извѳрженій дождевыхъ червей, лежащія надъ отверстіями этихъ ходовъ, и 
препятствуютъ дождевой водѣ проникать прямо въ ходы. 

«Археологи должны быть благодарны дождевымъ чѳрвямъ за то, чте они, за-
рываніемъ въ своихъ изверженіяхъ на неопрѳдѣленно долгое время, сохранили не-
которые предметы, упавшіѳ на поверхность и не подвергавшіеся разложенію. 

«Нѳ удивительно-ли представить себѣ, что вся масса поверхностнаго чер-
нозема прошла чѳрезъ гЬла дождевыхъ червей и будетъ проходить такимъ-же 
образомъ каждые два года. Плугъ есть самое древнее и самое драгоцѣнное изобрѣ-
тѳніѳ человѣка, но уже задолго до его появленія земля аккуратно вспахивалась дож-
девыми червями и будетъ всегда вспахиваться ими и впредь. Можно смѣло сомнѣ-
ваться, чтобы нашлось другое животное, которое бы играло такую важную роль въ 
исторіи эемди, какъ это низко организованное существо». 

Изъ этихъ данныхъ Дарвина, основанныхъ на обстоятельныхъ изслѣдо-
ваніяхъ, конечно слѣдуетъ, что ничего не можетт, быіъ прѳдосудительн-Ііе, какъ прс-
слѣдованіе человѣкомъ дождевыхъ червей,и нужно почитать необыігновеннымъ счас-
тіемъ, что, благодаря скрытой подземной жизни этихъ червой, преслѣдованіо ихъ 
затруднено, или дадке безуспѣшно. 

По поводу органовъ чувствъ земляного червя, мы уже говорили объ его образѣ 
жизни. Однако мы еще разъ вернемся къ его анатомичеекимъ особенностямъ, ко-
торыя могутъ быть показаны читателю на вскрытомъ животномъ какимъ-либо зна-
комымъ врачемъ или натуралистомъ. То, что мы говорили выше о кровеносныхъ со-
судахъ, очень хорошо видно на болѣе мелкихъ, хуже питающихся экземплярахъ на-
шего дождевого червя. Невооруженнымъ глазомъ сквозь кожу видна просвѣчивающаяся 
главная артерія съ ея красноватымъсодержимымъ, тянущаяся по кишечнику. Несмотря 
йа свою красную кровь, дождевой червь почти 2000 лѣтъ въ систѳмѣ животныхъ 
фигурировалъ среди «безкровныхъ» существъ, пока Линней не отве.іъ ему мѣста 
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между животными «съ б'Ьловатою, холодною кровью, съ сердцѳмъ, имѣющомъ желу-
дочекъ, но лишеннымъ предсордія». Такимъ образомъ всякое, повидимому самое 
простое явлѳніѳ,разрѣшается не сразу, но разрѣшеніе его созрѣваетъ своевременно. 
Вышеупомянутому спинному сосуду на брюшной сторонѣ соотвѣтствуетъ второй 
главный сосудъ, съ которымъ первый связанъ рядомъ поперечныхъ канальцѳвъ. П р и 
быстромъ умергцвленіи крупнаго дождевого червя въ крѣпкомъ спирту и при нс -
медленномъ вскрытіи его, можно видѣть массу мелкихъ сосудиковъ, отходяш,ихъ отъ 
главныхъ протоковъ и пронизывающихъ для питанія самыя нѣжныя части тЬла. Дож-
девые черви и родственный имъ формы—гермафродиты. Не всѣ роды семейства 
Lumbric ina обладаютъ железистымъ пояскомъ бѣловатаго или желтоватаго цвѣта, 
который начинается около 2 5 — 2 9 членика и простирается на протяженіи 4 - Ю ч л е -
никовъ. Онъ служитъ для сцѣпленія во время оплодотворенія. Яйца вначалѣ за-
крѣпляются выдѣленіемъ кожныхъ железъ, окружающихъ тѣло дождевого червя в ъ 
видѣ кольца. Это выдѣленіе затвердѣваетъ въ роговую массу, изъ которой червь вы-
ползаетті, а она остается въ видѣ кольцевого кокона. 

Обыкновенный дождевой червь проводить зиму въ продолжительной спячкѣ н а 
глубинѣ G—8 футовъ одиночкой или же нѣсколько вмѣсгЬ, свернувшись въ клубокъ. 
Весенняя теплота пробуждаетъ и его и выманиваетъ наверхъ. Онъ не любитъ дня, 
но въ уі'р(жнія или вечернія сумерки и до поздней ночи, особенно послѣ теплаго, 
но сильнаго дождя, онъ пвкидаетъ свои, укромные уголки, отчасти ради добыванія 
пищи, отчасти ради совокупленія съ однимъ изъ своихъ друзей и сосѣдовъ. 

При такомъ мирномъ н скромномъ образѣ жизни дождевые черви гибнутъ отъ 
тысячи разнообразныхъ смертей. Ихъ можно уподобить угнетеннымъ людямъ,которыхъ 
но спасаолъ даже ихъ ночная безшумная общая работа. ,Дождевой червь" , говорить 
Гоффмейстеръ, «принадлежитъ къ животнымъ,подворженнымъ наибольшему количе-
ству преслѣдованій.Человѣкъ преслѣдуетъ его, обвиняя въ утаскиваніи подъ землю мо-
лодыхъ растеньпцъ. Среди четвероногихъ особенно лакомы до нихъ кроты и ежи. 
Бсзчисленно также и полчище птицъ, прес.т}ідующихъ дождевыхъ червей, такъ какъ 
они считаются дакомствомъ не только у хищныхъ, болотныхъ и водоплавающихъ, но-
и у зерноядныхъ птицъ. Ночью ихъ подкарауливаютъ жабы, саламандры и тритоны; 
рыбы преслѣдуютъ обитателей прѣсноводнаго и морского ила. Е щ е значительнѣе 
число низіпихъ животныхъ, пресл'Ьдующихъ дождевыхъ червей. Болѣе крупныхъ жуж-
желицті ночью постоянно встрѣчають занятыми уничтоженіемъ одного изъ атихъ-
бѳз.чащнтныхъ суіцесгвъ, которыя слуліать легкой добычей для этихъ жуковъ и в ъ 
особенности для ихъ личинокъ. Но самыми опасными врагами этихъ червой, пови-
димому, являются болѣе крупные виды тысяченожекъ. Часто въ ясный день можно 
видѣть, какъ какой-нибудь дождевой червь выползаетъ изъ своей норы, преслѣдуемыіі 
такимъ врагомъ. ^ ^ 

* 

Семейство Дождевиковъ (Lumbricinao. RegenwUrmer) по вооруженію головнътхъ 
лопастей и положенію щетинокъ распадается на рядъ родовъ, изъ которыхъ одіінъ 
родъ—Lumbricus —подразделяется на 20 видовъ. Германіи свойственны, впрочемъ, 
только 2 — 3 вида, каковы: Лабораторный дождевикъ (Lumbr i cusana tomicus ) и Поле-
вой дождевикъ (L . argicola) . Пестрый дождевикъ (L. foetidus), наиболѣе красиво 
окрашенный видъ, съ тііломъ, покрытымч. желтыми и красными перехнатами, любиті. 
песчаныя области и особенно часто водится подъ опавшей листвой въ Ііранденбургѣ. 
Буро-краснглй, свѣт.іѣо исполосованный Проворный дождевикъ (L. pu te r ) движется 
очень быстро подъ древеснымъ рухлякомъ. Зеленоватый дождевикъ (L.chlorot icus) 
до спх'ь поръ встречался только въ Гарцѣ на дніі стоячихъ водъ, на топкихъ лугахъ-
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И 9а песчаныхъ берегахъ ручьевъ и рѣкъ. Иные виды (наііримѣръ Красноватый дож-
девикъ — L. rube l lus) им-Ьютъ два красящихъ вещества, одно —зеленое, раство-
ряющееся въ водѣ, другое—красное, вытягивающееся эфиромъ. Впрочемъ, подъ 
вліяніемъ кислотъ, зеленое вещество явно измѣняется въ красное. Наблюдались 
также свѣтящіеся дождевые черви. 

Черви эти соверщенные космополиты по распространенности и, какъ ни странно 
— ихъ находятъ на самыхъ уединенныхъ островахъ, если только на таковыхъ на-
ходятся благопріятныя условія для ихъ существованія. 

Пѣкоторые виды находили еще у устья Лены, иные распространены въ по-
лярной области, и въ Сѣверной Америкѣ встрѣчаются такъ-же часто, какъ въ Квропѣ 
или Сибири. В ъ тропикахъ Стараго и ІІоваго Свѣта находятт) исполинскія формы 
(Megascolex), болѣе 1 m. длиною, который бурятъ в ъ землѣ соотвѣтственно глубокіе 
и длинные ходы и иногда имѣютъ весьма яркую(напримѣръ небесно-голубую) окраску. 

В ъ высшей степени тонкій Нитевидный дождевикъ (Phrcoryctes Menkeanus ) 
— одинъ изъ наиболѣе рѣдкихъ нѣмедкихъ видовъ донсдовыхъ червеіі. Съ его стро-

Нитевидныіі дождевикъ (Phreoryctes Menkeanus). Наст. вел. 

еніемъ и образомъ жизни насъ болѣе подробно познакоміыъ Лойдигъ. Чорвякъ этоп, 
предпочтительнѣе всего держится въ колодцахъ, прсимуществонно в-ь юяшой Гер-
маніи. В ъ зимнюю пору животныя эти, повидимому, подобно жипупщмъ въ зом.гѣ ДОІК-

девикамъ уходятъ в ъ землю; чаще всего эти чорыі встрѣчаются въ ыаѣ и іюиѣ. «Въ 
акваріумѣсъилистымъ,покрытымъкаменьями дно.\гь они хорошо вьпкиваюгь довольно 
продолжительное время. Большою частью они заползаютъ тіодъ камни и особенно 
охотно свиваются друП) съ другомъ въ клубки. Въ бо.тЬе пасмурную погоду, какт, іі 
настоящіѳ дождевые черви, они осі-аются подъ каменьями, наіі|)0'гивъ въ теплые дни, а 
равно и когда воздухъ насыіцинъ парами, они обыкновенно ііыходятъ наружу п бозпо-
койно подзаютъ то туда,то сюда».Втеченіе всей осени и зимы ихъ не видно и они по-
являются вновь только въ болѣе теплі.іо мартовскіс дни. Такъ какъ корни 
валиснерій, содержащихся въ акваріумѣ, мало по малу КІІМЪ-ТО поѣдаются, то, за не-
пмѣніѳмъ другого животнаго, способнаго дѣлать это, слѣдуетъ полагать, что ните-
видные дождевики питаются растительной пищей. Вслѣдствіе толстой кожи и тон-
каго кожномускульнаго слоя, змѣовидныя движенія этихъ червей бываютъ нѣсколько 
косыми и негибкими. Замѣчаніе Лейдига, что черви лшвутъ отнюдь не в ъ однихъ 
колодцахъ, но и въ болѣе мелкихъ водяныхъ канавахъ, я могу подтвердить тѣмъ, что 
я нашелъ ихъ в ъ довольно большомъ количествѣ совершенно на поверхности между 
водорослями въ одномъ бассейнѣ ботаническаго сада въ Краков!.. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что такіе, близко стоящіе къ настоящимть дожде-
вымъ чорвямъ роды, какъ Phreoryctes , и кромі. того Criodrilus lacuum, жи-
вущій въ Тѳгельскомъ озерѣ, в ъ Шпре и въ ея бассейнѣ близъ Берлина, в ъ Дунаѣ 
(Линцъ, Пештъ) , въ По и такъ далѣе—могутъ быть настоящими обитателями воді.; 
другіо виды иредпочитаюпз соленую среду и водятся въ илу по берегамъ морей или 
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случайно въ разсолѣ солеваренъ. К ъ нимъ присоединяются епі,е два семейства, ха -
раіѵтеризуюіціяся незначительностью размѣровъ и рѣдкими волосистыми щетин-
ками. У перваго семейства—Трубочниновъ(ТиЬіГісіпа. ROhrenwurmchei i)—въ высшей 
степени обыкновеннымъ видомъ является видъ Ручейный трубочнинъ (ТцЬіІех 
r ivulorum) 1 — 2 cm. длиною, красноватый прозрачный червячокъ. Его «ъ чис-
лѣ многихъ тысячъ можно наііти въ нлистомъ, запліісневѣломъ днѣ канавъ и ручь-
евъ. Чо})ви эти вонзаются своею переднею частью въ илъ, гдѣ и пробуравливаютъ 
обширную норку. Выставленная наружу задняя часть находится въ безперерывномъ 
колеблющемся н извивающемся движеніи, очевидно дѣйствуя въ качествѣ дыхатель-
наго органа. Обыкновенно червячки эти такъ скучиваются, что поверхность ила ка-

жется окраніенной въ 
Е ^ в л я е ^ я к м ^ ^ ^ ^ т ^ а розовый цвѣтъ. При 

осторолгномъ прибли-
женіи червячки не пс-
рестаюі-ъ извиваться, 
но стоить только уда-
ріггь ito водѣ, какъ 
вся компанія момен-
тально сісрывается, за-
ползая на глубину нѣ-
сколькихъ сантимет-
ровъ въ свое вонючее 
убѣжище. 

Совсѣмъ иначе 
ведутъ себя совершен-
но прозрачная чис-
тенькія Вьюнни или 
Наиды (Naidina . Was -
sersehlangler) . Можно 
взять на удачу неболь-
шую іюрцію ряски 
( L e m n a ) изъ порос-
шаго ею пруда или 
канавки; если дать eft 
распуститься и рас-
правиться вновь въ до-
вольно широкомъ со-

судѣ, то вы навѣрнос найдете нісколько, а часто очень много красивыхъ червяч-
ковъ, которые змѣевидно извиваются при помощи своихъ крючковатыхъ и волосис-
тілхъ me'iiiHOK'Jj между ко])няміі ряски пли въ сплетеніяхъ нитчатки. 

Е щ е въ предыдущемъ столѣтіп былъ извѣстенъ весьма распространенный впдъ 
Длинноязычный вьюнокъ или Хоботковая наида fXais proboscidea. Geztlngelte Naide) 
названный такъ благодаря узкому, сязкковпдному удлиненію головной лопасти, вортя 
и щупая ];отоі)Ыыъ животное изелі.дуетъ свой путь. І^ще болѣе обыкнонененъ другой 
видъ—Безхоботковая наида (Nais elinguis. Zungenlose Naide), пмЬющій просто за-
кругленный головной членик'і>. Оба пмѣюп. парные глаза. Послѣдній видъ и нѣ-
которые другіе н а брюхѣ снабгкены двумя рядами крючковатыхъ щетинокъ 
по сторонамъ же по одному ряду длинныхъ іюлосшпыхъ щетинокъ, торчащихъ по 
1—4 вміістѣ. У обоих'і. этпх'і) видовъ и у родственных'ь имт. і)Отовое отверстіѳ, на-

ДлііпноязычныГі вьюнокт) (Nais jiroboscidoa); уве.іиченъ 
пъ 10 рааі, 
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ходящееся снизу поредняго конца, охватывается передними петлями пульсирующаго 
сосуда, легко узнаваемаго по яіелтоватой крови. Иначе устроенъ передній конецъ у 
рода Chaetogaster , одпнъ видъ котораго Улитковая наида (Chaetogaster diaphanus) , 
почти кристаллически—прозрачная, въ молодомъ возрасгЬ является обшшовеннымъ 
паразитомъ напіихъ водяныхъ улитокъ. Голова ее поперечно срѣзана и заі;анчи-
вается ротовымъ отвѳрстіемъ, позади котораго лежитъ глотка, способная отчасти вы-
ворачиваться и покрытая мнопгаи крошечными сосочкамп. Дальнѣйппімъ отличи-
тельнымъ признакомъ этого рода служитъ то, что у него одни только ряды крючко-
ватыхъ щетинокъ. Всѣэти червячки удобны для микроскопическаго изслѣдованія, такъ 
какъ на подобномъ живомъ суіцествѣ, которое легко помѣшается подъ микроскопъ 
въ каплѣ воды, прикрывъ его легкой стеклянной пластиночкой, МОЯІНО ВИДѢТЬ масс; у 
нѣжныхъ органовъ и ихъ взаимное расположеніе. Подобный трудъ значительно воз-
награждается пнтересомъ, доставляемымъ этой микроскопической картиной. 

Способность возстановленія утраченныхъ органовъ у малощетинковыхъ весьма 
значите.іьна, о чемъ было извѣстно еще въ прошдомъ столѣтіи; у нихъ возстанов-
ляется какъ головной конецъ, такъ и хвостовый. При случаѣ можно встрѣтить дож-
девыхъ червей, имЬющихъ форму буквы Y, форма которыхъ, быть моясетъ. явилась 
])езультатомъ возстановитѳльнаго процесса и.іи бокового почкованія, а еще вѣроят-
нѣе—есть с.тѣдствіе помѣхн въ одияъ изъ момонтовъ развитія. 

Рука объ руку съ возстановптѳдьной способностью идетъ способность размно-
жения свободнымъ дішоніемъ у нѣкоторыхъ, живущихъ въ водѣ формъ, какъ это на-
блюдалось у родовъ Lumbriculus , Ctenodrilus, Chaetogaster и Dero. У рода Chaeto-
yaster безполоѳ размноженіе протекаетъ въ зимніе мѣсяцы у вс^хъ безполыхъ осо-
бой, даже когда онѣ имѣюта всего 1 ,5—2 mm. длины, и повторяется такъ быстро и 
часто, что при случаѣ молено наблюдать цѣпп изъ 16 ])асположенных1. одна за дру-
гой особей. Эти особи вначалѣ состоятъ изъ трехъ члениковъ или колеці», а послѣ 
н о в о о б р а з о т в і я вдвигающейся головы — изъ чотырехъ. Родъ Dero обладаетъ В7> 
юности способностью самовольнаго дѣленія, но но образуетъ цѣпей, а по серединѣ 
(формируется новая голова и двѣ особп долгое время, пока не разовьются ихъ поло-
ііые органы, остаются между собою въ связп. 

Гораздо многочисленнее отрядъ Многощетинковыхъ (Polychaetae. Vielborster) , 
червей, живупі,ихъ исключительно въ морігхъ. Они обыкновенно имѣютъ на своемт. 
тѣлѣ красивыя и разнообразныя щоі"инки, часто весьма сложнаго характера, прп-
ь'рѣпленныя къ боковымъ ножнымъ выс гупамі.; за немногими псключоніимп, они раз-
дельнополы и всегда проходятъ одно, ктому-ж(>- весьма сложное превращеніо. 

Вт. нѣкоторомъ смыслѣ переходомъ отт» малощетішковыхч. къ многоіцетцнко-
вымъ служитъ небольшое семейство Капителлидъ (Capi tel l idae. Kopfr ingler) , пре-
восходную монографию которыхъ далъ Эйзип>. Эти раздѣльнополыя животным ммѣюгь 
значительную длину в ъ сравненіи съ своей шириной, хотя величина ихъ незначіггельпа 
(3 ,5 m m . — 1 5 сш.); только видъ Dasybranchus caducus достигаетъ величины 1 т . 

Н а гіілѣ ихъ можно ясно различить два отдѣла—одинъ ярко-красный, бо.іѣо короткій 
—передній съ совершенно зачаточными, лппіенными прпдатковъ ножными бугорками, 
и болѣе блѣдный и длинный задній, на которомъ ножные бугорки также образуютъ 
только мало выступающіе валики и несуп . то простыя, то вѣтвящіяся жабри. Въ ро-
товой полости находится моиціый, пыворачпваюпіійся хоботокл>, покрытый только 
сосочками и но несупцй другихъ вооруженій. Глаза въ видѣ пигментныхі, пятент. 
помілцаются на головной лопасти и у н'1'.которых'ь видовп. вт.штупаючч. в'ь до-
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вольно значитѳльномъ числѣ всю жизнь, у другихъ-жѳ—только въ юномъ возрастѣ 
и у взрослыхъ число ихъ сокращается до одной пары. Родъ Capitel la всю жизнь 
иігЬетъ только одну па^у глазъ, что очевидно говопитъ за его новѣйшее происхож-
деніе. Для образа жизни всѣхъ этихъ животныхъ, буравящихъ ходы въ пескѣ н 
илу, глаза играютъ второстепенную роль. 

Весьма интересны изслѣдованія, сдѣланныя Эйзигомъ надъ приспособляемостью 
капителлидъ КТ) прѣсной водѣ. Онъпомѣщалъ н-Ькоторое количество червей рода Capi-
tella въ обществѣ другихъ щетинковыхъ червей (Spio) в ъ акварій съ морской водой, 
которую постепенно разбавляхь прѣсной водой съ начала января и до конца апрѣля. Эк-
земпляры Spio погибли уже при см-ііси 1000 частей прѣсной воды на 6 0 0 — 7 0 0 морской, 
каііителлиды-же выдержали смѣсь 1000 частей прѣсной воды на400морскойитольковъ 
водѣ послѣдней пропорціи онѣ начали умирать. Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что 
этиживотныя,будучиперенесеныизъчистойморскойводывъсмѣшанную въ выше ука-
занныхъпропорціяхъ, умирали тотчасъ-же и что они же, привыкнувъ ра-чъ късмѣси,гиб-
ли также и въ чистой морской водѣ принепосредственномъперенесеніивъпослѣднюю. 

Эти опыты открыли интересную способность къ приспособленію морскихъ 
кольчатыхъ чорвей кт. прѣсной водѣ, причемъ природа втеченіе безконечно дол-
гаго періода и гораздо модленнѣе соверпіала ту-же задачу, но имЬла возможность, 
в м к т о отдѣльныхъ особой, пользоваться рядомъ многихъ ПОКО.ТІІНІЙ. 

Ц'Ьлый рядъ семействъ соединяютъ подъ общимъ названіемъ Бродячихъ 
(Er ran t i a .F re i l ebende Rilc-
kenkiemer) . Это настоя-
щіѳ обитатели моря; ихъ 
жабры, если таковыя вооб-
ще существуютъ, помѣща-
ются на ножныхъ бугор-
кахъ спины; членики этихъ 
червей весьма часто несутт, 
кольчатые щупальцевые 
усики. Соотвѣтственно ихъ 
большею частью свобод-
ному подвижному образу 
жизни, головная лопасть 
ихъ, т. е. передній отдѣлъ, 
заходящій за ротовую часть 
и в ъ общемъ соотвѣтству-
ющій одному членику гііла, 
несета глаза и органы 
осязанія. Р]сли эти черви 
но растительноядны, то 
схватываютъ свою добычу 
острыми крючковатыми че-
люстями и зубавді, кото-

, , „ , , рые при выбрасываніи хо-
Ножной бугорокь щ ™ (Iletero- бо.ка выступаютъ наружу. 

Большинство свободножи-
вущихъ б])одячихъ червой блестятъ металлическими цвѣтами; кожа ихъ отливаетъ, 
словно атласная одежда, а щетинки пві)оливаются разнообразными цвѣтаміі. К а -



ч к I' в и . 1 1 7 

киі^ъ образомъ устроены боковые и спинные придатки чдениковъ, мы пояснимъ на 
приложѳнномъ рисункѣ боковой части членика Странной нереиды (He te ronere i s 
Oerstedii) , который, какъ и слѣдующіѳ рисунки, мы беремъ изъ работы француз-
скаго натуралиста Катрфажа. А—есть верхняя, В—нижняя вѣтви ножного бу-
горка; а—верхній щупальцевый усикъ, f—нижній, основаніе котораго облечено 
листовидной чешуйкой (к) . Подобные щупальцевые усики могуа-ь быть на всѣхъ 
членикахъ; b и с—ясаберные листочки верхней вѣтви, а сквозь нижнюю просвѣчи-
ваетъ несущій щетинки бугорочекъ (d); ѳ и і—иголочки (acicuJae); g—^жаберный 
листокъ нижней вѣтви, h—второй щетинконосный бугорочекъ. Разнообразіе родовъ 
большею частью и основывается на разнообразіи 
формъ вѣтвей ножныхъ бугорковъ, щупальцевыхъ 
усиковъ, жаберъ и иглистыхъ щетинокъ. 

В ъ началѣ этого отряда обыкновенно помѣ-
щаютъ Афродитовыхъ (Aphrodi tea . F i lzwurmer , 
Seeraupen) , у которыхъ спина покрыта крупными 
чешуйками (elytra) . Голова ихъ обыкновенно не-
сетъ три щупальца—одинъ средній, у привѳден-
наго здѣсь вида Щетинистой гериіоны (Hermione 
hystr ix) весьма маленькій, и два боковыхъ. Всѣ 
афродитовыя обладаютть 2 — 4 глазами, которые 
всегда бываютъ малы и иногда помѣщаются на 
концахъ малонькихъ стилетовъ. У иныхъ родовъ, 
кромѣ обыкновенныхъ простыхъ и слоясныхъ ще-
тинокъ, развивается еще покровъ изъ длинныхъ 
волосъ, который, особенно на бокахъ, играетъ по-
добно роскошнѣйшему оперенію тропическихъ 
лтицъ и образуетъ н-Ьчто вродѣ войлока; ѳтотъ 
покровъ совершенно облекаетъ спинныя чешуйки. 
Подъ этимъ общимъ покровомъ однако происхо-
дить притокъ воды сквозь опредѣленныя отверстія 
къ маленькимъ жабрамъ, расподоженнымъ надъ 
верхними щупальцевыми усиками чдениковъ. 
Между особенностями внутренняго устройства упо-
мянемъ о вѣтвистости кишечнаго канала. Среди 

j)a3JH4HHXb видовъ рода Афродитъ (Aphrodite) , покрытаго спиннымъ войлокомъ, 
видъ Иглистая или Колючая афродита (Ap'..rodite aculeata), достигаюпі,ій длины 
•/a фута, свойственъ всѣмъ европойскимъ берегамъ. Отъ этого рода Герміоны 
(Hermione) отличаютсяотсутствіемъ спинного войлока и нѣкоторыми другими незна-
чительными признаками. Однимъ изъ самыхъ обыкновенныхъ видовъ для Средизем-
наго моря является видъ Щетинистая герміона (Hermione hystr ix) . Читателя да но 
удивляетъ странное сопоставленіс красиваго женскаго имени съ латинскимъ назва-
ніѳмъ ежа. Если частой промывкой очистить такого червя отъ обильной грязи, обыкно-
венно пристающей къ нему, то онъ принимаетъ свой естественный, изящный, блестя-
1ЦІЙ видъ. Однако шипы красивой гѳрміоны хуже иглъ ежа, такъ какъ они снабжены на 
концахъ крючечками, которыми зацѣпляются и при соприкосновеніи впиваютсявътѣло. 
Тѣмъ но менѣо всѣ афродитовыя охото проглатываются хищными рыбами, на сѣверѣ 
особенно разнаго рода треской, въ Средиземномъ морѣ—многочисленными мелкими 
акулами. Кто имѣетъ понятіе о стѣнкахъ желудка акулы, похожихъ на сапожную кожу, 
ТОП) пойметъ, что рыбамъ этимъ нѣтъ основанія пугаться иголъ афродитовыхъ. 

Щетинистая герміоиа. (Hermione 
hystrix). Наст. вел. 
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Роскошные виды этого сомойства часто наблюдагь ІПмарда во время сво-
его кругосвѣтнаго ііутешествія по всѣмъ борегамъ троііическихъ морей; въ своом7> 
іфокрасномъ труд'Ь онъ ііоиѣстцдъ и изобрангеніа таішхъ червей во всей ихъ красѣ. 
Однако никакой художникъ не въ состоянііі передать отливы ихъ металлпческаго, 
при каждомъ движенія измѣняющагося блеска. 

Пастояпщмъ ядромъ всѣхъ этихъ червей является семейство Нереидовыхъ 
(Xereidea . Nere'iden), у которыхъ въ связи съ безпрерывной подвижностью, поспѣпі-
ностью и ловкостью движенШ чрезвычайно рѣзко выразился ихъ хшцный характеръ . 
Н а пзображенномъ здѣсь головномъ концѣ вида Nereis incer ta мы можемъ видѣть: 
средніе (а ) п наружные (Ь) щупальцевые усики, а равно и боковыя головныя щу-
пальца (с). Выпяченный хоботокъ несетъ обѣ крупный клещевидный челюсти (d), 
двпзкуіціяся, какъ ротовыя части членистыхъ жнвотныхъ, въ горизонтальномъ на-
правленіи, п нѣсколько гругіпъ мелкихъ зубчиковъ (е). К ъ роду Нереидъ (Nereis) 
примыкаетъ рядъ другихъ родовъ, отличающихся присутствіемъ толстыхъ, на-
ружныхъ піупальцевыхъ усиковъ; всѣхъ ихъ извѣстно болѣѳ 80 видовъ. 

Размноженіѳ у нереидовыхъ представляеть нѣ-
сколько странныхъ и епі,е но совсѣиъ выясненныхъ во-
просовъ. Ранѣе различали особый родъ Heteronere is , 
отличая его отъ нореидъ гі.мъ, что на своемъ голов-
номъ концѣ онъ HM'lurj) болѣе объемистые органы ося-
занія и зрѣнія. Кромѣ того, вѣтвн ихъ ножныхъ бугор-
ковъ были сильнѣо развиты, а въ задней части тѣла 
членики были ниже переднихъ и на вѣтвяхъ ножныхъ 
бугорковъ несли болѣо длинныя щетинки. ІІроврапі,еніо 
формы Nereis въ форму Heteronere is наступаетъ до по-
ловозрѣлости. 

В ъ другихъ случаяхъ особи одного и того-же вида 
(напрпмѣръ Дюммориліевой нереиды — N. Dumeri l i i j 
бываюті. различны: однѣ нзъ нихъ становятся подо-
возр 'кыми безъ дальнѣйшихъ измѣненій, другія-же 

предварительно проходятъ стадію Heteronere is и рядомъ съ ѳтимъ имѣется епіе и 
третья форма - двуполая. 

Нереидамъ родственъ еще одннъ видъ—Палоло-чѳрвь (Раіоіо viridis. Р а -
lo lowarm)—съ острововъ Самоа, окоторомъ мыимѣемъ много свѣдѣній, особенно отъ 
Ствра и Поуеліа . Этотъ червь два ігіісяца нодряді.—ш> октябрѣ и ноябрЬ - появляете]і^ 
неисчисденными массами на ИЗЗІѢУГНЫХЪ мѣстахъ побережья Самоа, причем'І> второе 
появленіе его бываетъ еще обильнік;, перваго и туземцы зовутъ первое «иблалоло 
лай лай», второе «мблало.чо леву» (т. е. малый и большой періодъ палодо-червя). 
К а к ъ то, такъ и другое полчипі,е, за день до пос.іѣдней четверти луны и в ъ самый 
день ея, особенно-же въ посліідній, появляются въ такихъ невѣроятныхъ количе-
ствахъ, что море далеко вдаль кажется состоящимъ только изъ нихъ. Жители Фиджи 
говорятъ, что когда распустятся пурпурные цвѣты одного кустарника (Ery th r ina 
indicaj , принадлежащаго къ мотыльковымъ растеніямъ, то приближается время 
«мблалоло», а когда начинаетъ цвѣсти сизи(миртообразноо растеніе изъ рода b]uge-
nia), наступаетъ время слѣдить за луной. Когда съ наступленіемъ дня она глубоко 
стоить на западномъ горизонтіі, то до благонріятнаго періода «мблалоло» ироходитт. 
епі,е 10 дней. Это время благословляется всі.ми буро-кожими островитянами. Черви 
появляются еще до восхода солнца, постепенно колеблюпіаяся масса ихъ увеличи-
вается и достигаетъ своего максимума на восходѣ солнца, но чорезъ 2 — 3 часа все ужо 

Голова Nereis incerta Увел, 
въ 4 раза. 
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исчезло. Старъ и младъ въ это время выходить на берегъ и бродятъ по водѣ, весело 
гуторя и благословляя л 
жатву, посылаемую имъ 
моремъ. Захвативъ кра-
сиво сплотенныя кор-
нішочки, туземцы вы-
лавливаютъ изъ воды 
«мблалоло», поѣдаютъ 
червей сырыми или за-
вертываютъ ихъ въ свѣ-
жіе листья, чтобы впо-
слѣдствіи поджарить ихъ 
и съѣсть въ качествѣ 
лакомаго блюда. Сюда 
ііриходятъ и купцы, по-
купающіѳ палоло, чтобы 
ііродать ихъ житѳ.іямъ 
болѣе отдаленныхъ об-
ластей острова, которые 
сами не могутъ принять 
участіевъ собираніи за-
паса этого лакомства. 

Цѣлыхъ червей въ 
этой массѣ, повидимому, 
не находить,—все это 
живые отрывки въ 2 — 
20 mm. длиною и то.іько 
въ рѣдкихъ случаяхъ 
какой-нибудь одинъ изъ 
нихъ снабженъ годовой. 
Животныя эти раздѣль-
нополы: мужскія особи 
отъ желтовато-бѣлаго до 
охрово-желтаго цвѣта, 
женскія же имѣютъ 
окраску ота грязной ин-
диго-синей до темно-зе-
леной. Установлено, что 
оплодотвореніе совер-
шается здѣсь на побе-
режьи, но никто не мо-
жетъ сказать съ точ-
ностью, откуда появля-
ются эти загадочныя су-
щества, нзъ которыхъ 
натретійдень ужо ни од-
ного но бываѳтъ видно. 

Слѣдующое се-
мейство — Пластинчатоусыхъ 

І"» Форма Ileteronereis 2) ІІлаетинчатоусый червь (Phyllodoce 
laminosa) 3) Глицера (Glycera) 4) Рыйачій песЕожилъ (Arenicoln 

piacatoi'um) ІІаст. вел. 

(Phyllodocea) пмЬютъ спинные u брюшные пгупаль-
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цѳвые усики листовидно расширенные. Тѣло ихъ весьма удлинено и состоитъ изъ 
многочисленныхъ колецъ, которыя служатъ имъ веслами. Такъ, напримѣръ, в ъ 
тѣлѣ Phyllodoce laminosa (см. прилежащій рисунокъ фиг. 2) съ французскихъ и 
аиглійскихъ береговъ, насчитываютъ около 3 0 0 — 4 0 0 колецъ, а Катрфажъ увѣ-
ряегь, что этотъ видъ бываетъ въ длину болѣе 60 cm. Раймеръ Джонсъ правъ, 
говоря, что червь этотъ плаваетъ .необьи^новенно изящно. Какъ многіе дру-
гіѳ хищные кольчатые черви, днемъ^онъ спокойно лежитъ въ какомъ-либо убѣжищѣ. 
Только съ наступленіемъ темнота онъ выползаетъ изъ него и плаваетъ за добычей, 
причемъ все его іѣло приходитъ въ горизонтальное волнообразное движеніе, управ-
ляемое, какъ бы веслами, ноадыми бугорками и ихъ вооруженіемъ. Послѣдніе то 
вытягиваются, то поджимаются въ такой-же послѣдовательности, какъ это мы видимъ 
въ движсніи ногъ тысяченожекъ, слѣдоватольно въ видѣ волнъ, направляющихся 
сзаду напоредъ. Въ то время, какъ всЬ эти красиво трепещущія части безпревывно 
мѣняютъ свое положеніе по отношѳнію къ лучамъ свѣта, по всему зеленому тѣлу 
животнаго пробѣгаютъ роскошные искрящіеся фіолетовые, синіе и золотистые цвѣта. 
Другой родъ и видъ Прозрачный пластинчатоусый червь (Тоггеа vitrea) , живу-
щій на сицилійскомъ побережьѣ, такъ прозраченъ, что во время его движенія въ водѣ 
видны только его глаза, въ видѣ двухъ красныхъ точекъ и два ряда фіолетовыхъ 
крапинокъ—железистые органы у основаній ножныхі, бугорковъ. Насколько совер-
шенна зрительная способность обоихъ глазъ, вышеупомянутый французскій натура-
листъ показываотъ намъ слѣдующимъ интереснымъ опытомъ. Этотъ зоологъ раз -
сматривалъ подъ микроскопомъ глазъ Тоггеа и видѣлъ, какъ на заднемъ днѣ его 
проэктировалась весьма красиво и чрезвычайно точно картина ландшафта, разсти-
лавхпагося передъ окномъ наблюдателя. Одно условіе совершенства зритедьнаго ор-
гана такимъ образомъ выполнялось, н о н е отсутствовало и другое—сѣтчатка для 
воспринятія картины и нѳрвъ для передачи впсчатлѣнія мозгу. І Ірибавимъ къ этому, 
что подобное же совершенство этого органа свойственно большинству бродячихъ 
аннелидъ. 

Совершенно иное впечатдѣніе производить семейство Глицеровыхъ (Gly-
сѳгеа). Членики ихъ удлиненнаго тѣла, а равно и конусовидная головная лопасть 
въ свою очередь дѣлятся на узкія кольца. В ъ сравненіи съ своей величиной, черви 
эти могутъ выбрасывать огромный хоботокъ, покрытый разнаго рода бородавками и 
зубчиками. Какъ они пользуются имъ—легко наб.тюдать, если посматривать ихъ по 
берегу подъ камнями на песчаномъ днѣ: здѣсь они буравятъ почву, то втыкая въ нее 
съ силой хоботокъ, то утягивая его обратно. Скрытному образу гкизни ихъ и ихъ 
боязни сві/га соотвѣтствуетъ и неяркость ихъ окраски. Распространѳніе рода Гли(;еръ 
(Glycera) весьма велико: извѣстны виды съ Новой Зеландін, изъ Вальпарайад, 
Перу, съ Гренландіи и Пордкапа, какъ равно цѣлый рядъ видовъ живѳтъ въ сред-
нихъ и южно-европойскихъ моряхъ. 

То перь мы переходимъ ко второму подотряду многощетинковыхъ кольчатыхъ 
червсй—къ Сидячииъчѳрвямъили Tpy64aTHHKaMi(Sedentaria s. Tubicolae.Festsi tzende 
или Rahrenwohnende Ringe lwurn ie r ) и начнемъ наше обозрѣніе съ Обыкновеннаго 
рыбачьяго пескожила (Агепісоіа piscatorum. Gemeine Sandwurm) . Онъ принадле-
житъ къ весьма естественному, замкнут'ому семейству, сочлены котораго вѳдутъ 
образъ жизни, подобный образу жизни глицеридъ. Н а ш ъ рисунокъ показываоп. , что 
тЬло этихъ червей впереди рѣзко пріострено и распадается на три главныхъ отдѣла, 
Пескожилъ достигаегь длины 22 сш. и бываетъ весьма разнообразной окраски: пре-
обладаюгь цвѣта зеленоватые, желтовааъіе и красноватые, но встречаются и весьма 
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св'^тлыя и почти совершенно черныя особи. Оттѣнки этихъ цвѣтовъ находятся въ оче-
видной связи съ окружающей обстановкой, причемъ свѣтлая разновидность встрѣ-
чается только въ мѣстности съ почти чистымъ песчанымъ дномъ, черная же водится 
въ почти илистомъ днѣ, ставшемъ такимъ вслѣдствіе сильной примѣси органическихъ, 
разлагающихся, веществъ. Я, напримѣръ, находилъ такихъ темно-окрашенныхъ пес-
кожиловъ, ковыряя илъ Ниццскаго залива. Изъ маленькой, треугольной головы 
можетт> выбрасываться бокаловидный хоботокъ. Передніе членики тѣла на спинѣ 
несутъ только пучки щетинокъ, прикрѣпленныхъ къ бугоркамъ, позади которыхъ на 
13 среднихъ членикахъ помѣщаются чрезвычайно красиво вѣтвящіяся жаберныя 
деревца. Послѣдняя треть тѣла, почти цилиндрически круглая, лишена жаберъ и 
ножныхъ бугорковъ. 

Рыбачій пескожилъ живетъ почти у всѣхъ береговъ Европы и Гренландіи. Это 
почти единственный червь, который имѣетъ извѣстное существенное значеніе, такъ 
какъ, по сообщеніи Вагнера, на одномъ островѣ Нордерней въ Нѣмецкомъ морѣ упо-
требляютъ для ловли трески 9 милліоновъ пескожиловъ, что во всякомъ случаѣ 
составить капиталъ въ 12—15000 марокъ. На многихъ песчаныхъ береговыхъ про-

Хрупкій цесчанігкъ (Arenia fragilis). Наст. вел. 

странствахъ онъ водится необыкновенными массами, предпочитая ту растительную 
зону, которая обнажается при отливѣ; здѣсь то его усердно и ловягь рыбаки. Ловля 
эта нетрудна, но требуетъ извѣстнаго званія привычекъ червя. Подобно дождевымъ 
червямъ, пескожилъ проглатываетъ массу почвы, въ которой живетъ, а вмѣстЬ съ нею 
въ его желудокъ поступаютъ органическія вещества, необходимыя для ого питанія. 
Подобно дождевымъ червямъ, онъ выходитъ на поверхность, чтобы освободиться отъ 
песка, прошѳдшаго черезъ его кишочникъ. Кучки такихъ изверлсеній и выдаютъ 
присутствіе червя, обозначая конецъ хода. Подобный ходъ идѳта дугообразно глубоко 
І)Ъ почву, и при малѣйшемъ сотрясеніи пескожилъ съ необыкновенной поспѣш-
ностью скрывается въ него. Такимъ образомъ нужно по возможности глубже 
втыкать кирку между обоими отверстіями норы и все-таки часто песокъ взрывается 
бѳзъ результата. Вытащенный изъ своего уб'Ькища, пескожилъ движется весьма мед-
ленно. Онъ выдѣляетъ тогда обильную жидкость, марающую руки зеленовато-жел-
тыми пятнами. Если положить его на песокъ, то онъ тотчасъ же начинаетъ зары-
ваться. Въ такомъ случаѣ онъ поступаетъ слѣдующимъ образомъ: передніе членики 
его тЬла одинъ за другимъ уменьшаются въ окружности такъ, что каждый изъ нихъ 
можетъ двинугься въ слѣдующій за нимъ; когда они всѣ подтянутся, передній конецъ 
кажется усѣченнымъ; въ другихъ случаяхъ всѣ членики образуютъ одинъ правиль-
ный конусъ, который и представляетъ изъ себя бурящій аппаратъ. Подтянувъ свои 
кольца, червь стремится головой въ песокъ и мощнымъ вытягиваніемъ впередъ 
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всего конуса проісладываетъ себѣ дальнѣйшій путь. Такъ какъ продѣланный такимі. 
образомъ ходъ слишкомъ узокъ и затрудняетъ распусканіѳ жабѳръ, то вслѣдъ з а 
вытягиваніемъ непосредственно слѣдуетъ вторичное расширеніе колѳцъ. Послѣ того 

за передними члениками подтягивается все остальное 
гііло и вновь повторяются описанныя движенія. Во время 
такого вползанія передняя часть тѣла червя выдѣляетъ 
клейкую жидкость, благодаря которой наиболѣе внутрен-
ній, принадлежащій къ червю слой песку затвердѣваетъ 
въ трубочку, достаточно препятствующую обваливанію 
хода. Трубочка эта довольно широка, чтобы не мѣшать 
доступу къ жабрамъ загрязненной псскомъ и иломъ воды. 
ІІолзаніе по ходамъ вверхъ пѳскожиловъ совершается, 
конечно, при помощи щетинковыхъ пучковъ. 

Подобное, хотя менѣе рѣзко выраженное раз-
личіе отдѣловъ гЬла мы видимъ и у семейства Клименій 
(Clymenia. Clymenien), къ которому принадлежиіъ 

родъ Песчанниковъ (Агепіа), гЬло у 
которыхъ распадается не на три от-
дѣла, какъ у большинства других'ь 
родовъ, а только на два. Передняя 
часть, оіфаіпенная въ грязно-розова-
тый двѣтъ, благодаря перешнуровы-
ванію и сокращенію, разнообразно мѣ-
няетъ свою форму. Задняя, длинная 
часть тііла желтовато-краснаго цвѣта. 
Катрфажъ, наблюдавшій этого червя 
на французскомъ побережьи, разска-
зываетъ, что его весьма часто нахо-
дятъ въ такомъ промытомъ и чистомъ 
пескѣ, что трудно предположить воз-
можность питанія ого въ подобной 
средѣ. Весь кишочный каналъ червя 
былъ набить подобнымъ мѳлкимъ пѳс-
комъ, чѣмъ усиливалась и безъ того 
значительная хрупкость этого живот-
наго. Цѣлымъ нельзя было достать 
нп одного экземпляра. 

Весьма странно организовано од-
но семейство пі;етинконогихъ трубчат-
никовъ — Перистощетинновыхъ труб-
кожиловъ (Chaetopter idae. Chatopte-
ren) . Оно состоитъ изъ единствен-
наго *) рода того-же имени (Chaetopte-

rus), н а т к т Ь котораго ясно различаются три совершенно различные отдѣла. Передняя 
часть похожа на столь же своеобразно устроенную переднюю часть нижеслѣдующихъ 
Кисточииковъ илп Сабеллъ (Sabella. Sabellen). Голова образуетъ выемчатую на сігинной 
сторонѣ воронку. Затіімъ слѣдують девять члениковъ съ плоскими, удлиненными но:к-

ПергамеитиыГі трубкожилъ (Chaetopterus). 
llacT. вел. 

*) Въ настолщее время сюда присоединяютъ еще родъ Telepsavus. Прпмѣч. иереи. 
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ньвш бугорками, которые на верхнемъ краѣ несутъ иучекъ бурыхъ іцетннокъ. Весьма 
оригинально преобразование пяти ч;іеннковъ, состалляіощихъ среднШ отдѣлъ гЬла. Отъ 
перваго изъ нихъ ножные бугорки простираются далеко за переднюю часть тѣда в ъ 
видѣ пары плоскихъ щупалецъ, тогда какъ нижнія вѣтви этихъ ножныхъ бугорконъ рас -
ширены въ видѣ брыж/кей, соединяющихся на брюшной сторонѣ. Берхніе ножные бу-
горки второго членика образуюгъ сііинной гребень, смыкающШся съ ііредыдуиціми 
бугорками, а между верхними бугорками и превращенными въ трехстороннія лопасти 
нижними вѣтвями кожа необыкновенно вздута п окрашена въ фіолетово-черный 
двѣтъ. Н а трехъ слѣдующихъ членикахъ, выступаютъ только трехстороннія нижнія 
ножныя лопасти. Наконецъ задняя часть гЬла составлена дочти изъ 50 члениковъ, 
кажущихся всдѣдствіо удлиненности нояшыхъ бугоркові. необыкновенно широкими. 

Описанный видъ Пергаментный трубкожилъ (Chaetopterus pergamentaceus) во-
дится у берѳговъ Яормандіи и Средиземнаго моря. Онъ достигаетъ длины 22 сш. и 
живетъ на болѣе значительныхъ глубинахъ въ трубкахъ около 32 с т . длиной. Трубки 
эти состоять изъ нфісколькихъ ходовъ и похожи на грубый, желтоватый пергамента.. 
Обыкновенно онѣ бываютъ закручены и укрѣплѳны на какомъ нибудь твордомъ пред-
метѣ. Вытащенный изъ трубки червь весьма мало ннтересенъ для наблюдателя всл іід-
ствіе своей апатіп, и затрудняетъ ближайшее анатомическое изс.іѣдованіѳ его, бла-
годаря обильному выдѣленію густой, тягучей, пристающей къ пальцамъ и инструмен-
тамъ слизи. 

Названный и другіе виды перистощетинковыхъ трубкожплоиъ, водящіеся въ 
Неаполитанскомъ заливѣ, характеризуются способностью свѣченія. Понаблюденіямъ 
Панцѳри, чтобы вызвать его, нужно животное раздражпть. Тогда оно волнообразно 
распространяетъ въ водЬ светящуюся матерію. Червь этотъ свѣтится ярким'ь голу-
боватымъ свѣтомъ и въ темномъ помѣщеніи настолько сильно, что при свіітіі втомі> 
можно узнать б.іизъ стоящихъ лпцъ и различать іюказанія часовъ. Неаполптанскій 
натуралистъ, годами неутомимо изсл(ідованп[ій свЬченіе низшнхъ животныхъ, от-
крылъ у перистощетинковыхъ ті)убкожи.і()въ, я именно у Разноногаго трубкожила 
(Chaetopterus variepedatiis), склеивающаго свои трубочки изъ зеренъ песка, опредѣ-
ленныя к.тіітки и железы, которыя ц являются производителями свіітящейся матеріи. 

Точными свѣдѣніями объ образѣ жизни и сиособѣ д(юыванія пе])гаментнаго 
трубкожила, но пппортивъ его трубочекъ, мы обязаны Лаказу Дютьо. Сдѣдуя за от-
лнвомъ по плоскому берегу, этого червя часто находять вті поросл>гхъ водоросли 
взморника (Zostera mar ina) в ъ пі^скѣ сі. илистой подпочвой. ІІрибольпіихъ от-чпвахъ 
вода сбѣга(от, и съ такихъ мѣсгь, и тогда между выступающими трубочками, отли-
чающимися длиной и бурой окраской, принадлежащих'), красивымъ ГІестрымъ кисточ-
никамъ (Sabel la pav fn i a ) , находятъ жилища ігергаментныхъ трубкожиловъ, бо-
•іѣе трудно отличимыя, вслѣдстіііе сѣрой окраски и короткости концовъ ихът])убокъ. 
Червь этотъ приготовляегь т])убочку, которая длиной далеко иревосходпгъ длину его 
тЬла, открытую съ обоихч. концовъ; она имі.егі, Ѵ-об]иізную фо])му и погііуягена во 
дно. Благодаря этому такія трубки остаются наполненными водой и во время отливовъ, 
что иозволяетъ червямъ, не пі)ерывая, продолжать дыхагельныя двігліенія въ своихі. 
просторныхъжилпщахъ. Еслі іхотятъ получить животное и сто трубочку ноповрежден-
нымн, то, конечно, но слѣдуетъ упот]>еблять в].дѣло драги пли ])азііилка, но очистить 
мѣсто вокругъ такого жилища и, подкрѣпивъ чѣмъ-либо оба конца трубки, вырыть ее. 

Опуская семейства, которыя зоо.юги зовутъ «головожабеііными», оригиналь-
но оговариваясь, что лсивотныя эти въ супиіостп совсѣмъ не имі.ютъ жаберъ, мы 
можемъ перейти къ нѣкоторымъ семейстиамъ, которыя дѣііствителі.ио заслужпнаюті. 
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ЭТО названіе. Ж а б р ы такихъ червей находятся въ видѣ деревцовъ или нитѳвидныхъ 
пучковъ на головномъ концѣ. И х ъ глотка, но имѣющая ни зубцовъ, ни выворачи-
вающагося хоботка, свидѣтельствуетъ о болѣе мирномъ образѣ жизни ихъ, нежели 

1) Т)іубочки устрпчиика (Ilermella alveolata). 2) Устричьикъ (Hermella. 3) Эмалевая те-
ребелла (Terebella emmalina). 1 п 3 наст, вел., 2 увеличено. 

большинства бродячихъ многощетинковыхъ. Въ этомъ мы еще болѣе убѣждаемся 
тЬШ), что о н и живуіъ въ трубочкахъ, изъ которыхъ ихъ можно удалить только съ 
трудомъ. 

Вмѣстіі съ св'Ьжс-снятыми съ устричной мели устрицами намъ часто приносягь 
неправи льныя лепепіки, состоящія изъ песку и песчаныхъ трубочскъ. Это колоніи 
Устричниковъ(Иегте11а alveolata). Трубочки, склеенныя изън'Ьжныхъ иесочныхъзер-
ныиіек'1., лежатъ въ бозііорядкѣ другъ надъ другомъ и только ротовое отверстіѳ каж-



J / . ші ifm 

ч Е I' в И. 125 

дой изъ нихъ остается нѳпреміінно свободнымъ. Каждая трубочка построена своимъ 
обитателемъ независимо отъ другихъ, загЬмъ промежутки между ними также заполни-
лись пескомъ, который довольно сильно затверд'Ьваетъ отъ просочившейся, ввдѣ-
ленной однимъ изъ животныхъ слизи. Обезпокоенныя животныя спрятались въ 
своихъ убѣжищахъ, и во входѣ каждой трубочки виднЬются металлически-бдестящія 
крышечки. Положенные въ сосудъ съ морской водой, черви эти вскорѣ про-
являютъ потребность вступить въ сношеніѳ съ внѣшнимъ міромъ: крышечки вы-
скакиваютъ изъ входовъ и изъ гіодъ нихъ распускаются два пучка нитей. 
Появляется и голова, но при малѣйшемъ прикосновении вновь пугливо прячется. 
Но это не бѣда; чтобы удовлетворить любознательность, с.іѣдуѳтъ только разломать 
трубочку и перенести уродливо съежившееся живогаое въ небольшой сосудъ, гдѣ оно 
вскорѣ довольно покойно предается своей судьбѣ. Голова его имѣеть странную форму, 
благодаря сліянію двухъ 
большихъ щупалоцъ и 
присутствію на ихъсрѣ-
занной плоскости нѣ-
сколькихъ рядовъ ши-
рокихъ, отчасти зазу-
бренныхъ плоскихъ ще-
тинокъ; онѣ то и обра-
зуютъ ту втулку или 
крышечку, которая за -
мыкаегь входъ. Б ы т ь 
можетъ оба нитевидные 
пучка внизу подъ обѣ-
ти сторонами рі а так-
же имѣютъ мѣста съ 
дыхательнымъ назна-
ченіѳмъ; однако у этихъ 
животныхъ мы нахо-
димъ и настояшдя жаб-
ры—такія-же по формѣ 
иположенію, какъ у бро-
дячихъ многощетинко-
выхъ. Именно - это тЬ 
язычки, которые им'Ь-

ются на всѣхъ членикахъ съ ножными бугорками.Тѣло заканчивается цилидричес-
ки круглымъ, некодьчатымъ отдѣломъ, лишеннымъ ш,етинокъ. 

Однимъ изъ обширныхъ и разнообразныхъ по формамъ семействъ подпорядка 
трубчатниковъ является семейство Теревелловыхъ(ТегѳЬе1Іасеа. Terebellen). Вытяну-
тое или весьма стягивающееся и мягкое гЬло этихъ животныхъ округло и впородп 
большею частью наиболѣѳ утолщено.На головѣ помещается поперечнымъ рядомъ или 
двумя боковыми пучками щупальцевыя нити и у н-Іжоторыхъ формъ, напримѣръ, у 
обыкновенной для Средйземнаго иоряТемнойтвребеллы(ТѳгеЬѳ1ІапеЬцІоза)въ таісомт-
большомъ количествѣ, что ихъ трудно перечислить. Органы эти находятся въ постоян-
номъ змѣевидномъ движеніи, то укорачиваются, то вытягиваются и кажутся отдѣль-
ными, живыми, переплетающимися другъ съ другом'ь существами, такъ что при зна-
читѳльномъ ихъ количествѣ теряется всякая возможность контро.трованія и х ъ числа. 
Т а к ъ какъ большинство ихъ окрапіеновъжвлговатый илиіфасноватый;п,вѣтъ,то всѣ,. 

Передній Еонецъ трубочки ракушковой теребеллы (Terebella 
conchilega) увелич въ З^/, раза. 
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имѣстѣ взятыя, онѣ ііррдставляюп. иссьма красивое зрѣлище. Однако, по наблюденіямі, 
,1алейлла,съ возрастомъ число такихъ нитей уволичігпастся: у молодыхъ особей са-
беллы вида^аЪеІІаренісіІІиз, длиной в ъ 8 т т . , пхъ было всего 6, увполнѣ же взрос-
лой, длиной В7> 40 mm. ихъ было 90. Т а к ъ к а к ъ нити эти весьма нѣжны, тоонѣ легко 
утрачиваются, однако безъ большого упіерба для самого жпвотнаго, которое легко 
ихъ возстановляетъ. У настояіцихъ тппичныхъ теребелловыхъ на переднихъ члени-
кахъ ііомѣщаются многія жабры. У вида, изображеннаго здѣсь, онѣ имѣются въ 
видѣ трехъ красиво вѣтвящихся деревцовъ. Еерхніе ножные бугорки всѣхъ теребел-
ловыхъ несутъ пучки иолосистыхъ щетинокъ. Всѣ эти 'животныя употребляюгъ ок-
рестный имъ матерьялъ на склеиваніе ихъ трубкообразныхъ жилищъ. Эмалевая тере-
бѳлла (Terebel la emmalina) изъ Бискайскаго залива строитъ весьма хруикія трубочки 
изъ обломочковъ раковинъ и песку. Благодаря иостройкѣ своего жилища преимуще-
ственно изъ обломкозіъ раковинъ, получилъ свое названіе обыкновенный для всѣхъ 
среднеевропейскихъ морей видъ Ракушковая теребелла (Terebel la conchilega). Но-
вѣйшія наблюденія Элерса показали, впрочемъ, что она строитъ свои трубочки и пзъ 
другого матерьяла. Впереди трубочки снабжены многочисленными полыми наростами, 
предохраняюидами нити (см. в].ішепомѣщенный рисунокъ). Элерсъ говоритт,: «непо-
далеку оп> Сиикерооге (островъ Нѣмецкаго моря) на обнажающемся при отливѣ 
,,краббовомъ Mficrf)'', мели, почти сіглошь покрытой жилищами Sabel lar iaspinulosa , по 
всей обнажаемой площади такія трубочки торчаті довольно высоко вмѣстѣ со своими 
весьма ])азнпобразными формами придатковъ и кажутся пустыми. Но если осторожно 
порыть дно, изъ котораго онѣ торчатъ, то вы вытащите весьма глубоко проникаюп;ія 
въ почву трубки вмѣстЬ съ ихъ обитателями, втянувшимися глубоко на дно своихъ 
жилищъ,—ракушковымк теробеллами (Terebel la conchilega). 

, ,Положенныя въ небольпіой, хороню освѣжаемый акварій, животныя, замкну-
тый і!ъ свои трубочки, живутъ очень хо])ошо V при случаіі предоставляютъ возмож-
ность наблюдать за способомъ построенія ими трубочекъ. Во всякомъ случаѣ харак-
тер'ь п}>истроокъ къ трубочкамъ, устраиваемыхъ животными на свободѣ, отличается отъ 
•гаковаго въ акваріумѣ, гді; трубочки лежать свободными во всю длину. Иногда жи-
вотныя п])пстраиван)тъ нитевидные придатки у обоихъ концовъ трубки, тогда кает, 
на волі, такіе придатки находятся лииіь на flr>к•тaв.l:яRШ^eмcя изъ дна концѣ. Одннъ 
червь однажды случайно выстроплъ новую цилиндрическую трубку надъ отверстіемъ, 
снабженньшъ іі])лдатками, что случается і;акъ на волѣ. такъ и въ акваріи. По от-
ношенію къ выбору матерьяла для стройки ві. акваріумѣ черви не бывають разбор-
чивы, такъ как'і. у всііхъ вырытыхъ мною трубочекъ, воткнутая в ъ дно часть была 
слііплена исключительно изт. песчаныхъ зорнышскъ и только свободно выстулающіЛ 
конецъ ихъ скрѣиденъ изъ самыхъ разнообразныхъ кусочковъ. 

«Изъ одного отверстія т]>убочки. животныя эти, выпускаюгь длинныя шу-
пальца и щупаютъ ими, отыскивая нужный для постройки матерьялъ. Если я въ это 
время давалъ червяку нѣсколько болѣе крупный кусочекъ, камешекъ или обломокъ 
ракушки (осколки стекла большею частью не принпмались), то онъ схватывался болѣе 
пли менѣе болыпим'ь числомт. иіуігалені, и увлекался въ трубочку къ скрытому въ 
ней животному, причемъ въ большинствѣ случаевъ утягивались и всѣ щупальца. По 
истеченіи короткаго вр(!мени, вся масса щупалецъ выступала изъ трубочки, а за ними 
слѣдомъ и передній конецъ живоч'наго; ігослѣдній несъ только что вытянутый кусочекъ 
отчасти съ помоіцью головной лопасти, особенно-же подопівовидными брюіиньтми пщ-
тиками передняго членика, на которыхъ кусочекъ большею частью располагался 
таігь, что к))ая щитиковъ отчасти его обхватывали. Затѣмъ, словно ощупывая, червь 
приподнимался тга край т])убкп и иомѣгцалъ кусочекъ на избранное мѣсто, посліі 
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чего слѣдовало въ бодьшинствѣ случаѳвъ несколько обратное подтягпваніѳ кусочка, и 
какъ скоро червь быстро утягивался въ трубочку, кусочект, оказывался уже крѣпко 
прикрѣпденнымъ къ своему мѣсту. Такимъ способомъ прилѣплялись по окружности 
входа въ трубочки самымъ разнообразнымъ образомъ песчинки и мелкіе обломки. 
Въ болѣѳ рѣдкихъ случаяхъ, какъ это было тогда, когда прилѣпленный черепочек'г, 
оказывался недостаточно укрѣпленнымъ, червь нѣсідалько разъ высовывалъ головную 
лопасть и передніе брюпшые щитики надъ новостроющимся пунктомъ, очевидно 
для того, чтобы, отложивъ свѣжую порцію липкаго вещества, придать болѣе твердости 
связи частицъ. Если случалось, что червь получалъ кусочекъ, слишкомъ крупный 
для утаскиванія въ трубочку, напримѣръ почти поіъ-ракушки, тогда на такой пред-
метъ, подтянутый щупальцами къ входу въ трубочку, надвигался, высовываясь, пе-
редній конецъ червя, облекалъ его бі)юшной площадью передней части тііла и за-
тЬмъ уже такой предметъ крѣпко прикрѣплялся къ трубочкѣ. 

« И з ъ моихъ наблюденій слѣдуеі-ь, что при постройкѣ трубочекъ щупальца, 
имѣющія по всей своей длинѣ мерцающія бороздки, употребляются червемъ только 
для розысканія и сортировки необходимаго строитёльнаго матеріала, какъ это осо-
бенно видно, когда животное отыскиваетъ среди мелкаго ила одно песочное 
зернышко и загЬмъ схватываетъ его щупальцами и относитъ на головной конецъ. . 
Для дадьнѣйшаго настоящаго сгроенія щупальца въ дѣло не идутъ. Вѣроятнѣе всего, 
что прилѣпленіе частички животное завершаетъ, выпуская на захваченный кусокъ 
вначалѣ клейкое и загЬмъ быстро твердѣющее вещество, вполнѣ сходное съ внутрен-
ней обкладкой готовой трубочки. Вещество это есть выдѣленіе коншыхъ желсзъ, ко-
торыя особенно многочисленны на мерцающихъ площадкахъ головной лопасти и бо-
ковыхъ лопастяхъ другихъ члениковъ, а равно имѣются на брюшныхъ щитикахъ 
и на щупальцахъ. П е р е н е с е т е ого на схваченный кусочекъ совершается, ві.роятно, 
общимъ дѣйствіемъ губъ, обрамляющихъ ротовое отверстіе, въ то время, когда прод-
мо'П) находится въ головной лопасти. Въ этомъ я убѣдился на одномъ вынутомъ изъ 
трубки чѳрвѣ, который, весьма усердно заботясь о построеніи новой оболочки, взялъ 
кусочекъ твердаго стекла, и я видѣлъ, какъ послѣдній, схваченный головной ло-
пастью, былъ прижаи) къ ротовому отверстію. Когда-же я удалилъ данный кусочекъ 
стекла, то онъ былъ покрыть кожистой пленкой, сходной съ цементомъ животнаго, 
употребляемаго при постройіѵѣ трубочекъ и которая составляетъ сгЬнку трубочки въ 
части, обитаемой червемъ. Кусочекъ, покрытый замазкой, помЬщается на избранное 
животнымъ мѣсто уже при помощи брюшныхъ щитиковъ и головной лопасти, будь 
то для того, чтобы увеличить край входа в ъ трубочку, или для устроенія нитевидныхъ 
придатковъ, или для того, чтобы поправить попорченныя или поломанныя части тру-
бочекъ, что я устраивалъ, вырѣзая небольшіе участки послѣднихъ». 

Странные придатки у входа въ трубочку у нѣкоторыхъ формъ имѣютъ 
оригинальный симметрическій видъ и тогда главнымъ образомъ состоятъ изъ 
ороговѣвшаго выдѣленія кожныхъ желсзъ и лишь небольшого процента постороннихъ 
веществъ. Одно такое образованіе однажды было описано какі. роговая губка; такая-
же, впрочемъ, судьба постигла также и яйцевой коконъ піявки. 

Сообщимъ о построеніи трубочекъ еще однимъ видомъ теребеллъ, Горшечницы 
(Terebe l la figulus. TOpferin), по наблюденіямъ Раймера Джонса. Строитель-
нымъ матеріаломъ этой теребеллы служитъ илъ. Если вынуть животное изъ его 
трубочки, го оно съеживается и свивается. Однако весьма скоро піупальца его на-
чинаютъ ощупывать кругомъ, протягивая все, до чего только можно достать. Если, 
как'ь и остальные виды, горшечница утромъ была въ покоѣ, то она работаетъ весь 
день и усерднѣо всего вечеромъ. Одни щупальца ея схватываютъ илъ, другія пес-



1 2 8 „ ж и з н ь ж и в о т н ы х ъ " Б Р Э М А . 

чинки, третьи вытягиваются за обломками ракушекъ,—п все, собранное такимъ об-
разомъ, лодтягивается къ тЬлу сокращѳніемъ отдѣльныхъ щупалецъ. Во время такой 
работы щупальцевой нити передняя часть тѣла надувается разъ 1 5 — 2 0 въ минуту 
и стодько-жѳ разъ пробѣгаетъ сзаду напередъ волнообразное движеніе. Затѣмъ по-
являются 10—12 частичекъ строительнаго матеріала, вѣроятно выправленный 
ртомъ, и укрѣпляются на краю трубочки. П р и этомъ нижняя начинаетъ словно при-
глаживать новое мѣсто или приклеивать его къ остальной трубкѣ. Несомнѣнно, что 
строительный матѳріалъ предварительно проглатывается. 

«Щупальцевыхъ нитей у горшечницы бываетъ огь 25 до 50; онѣдовольно сильны 
и, совершенно вытянутыя, равны по крайней мѣрѣ 9 дюймамъ, приблизительно в ъ 
два раза превосходя длину тѣла, такъ что могуть прощупывать довольно значительную 
площадь. Болѣе сокращенный, онѣ имѣютъ буроватый или карминово-красный цвѣтъ, 
вытянутыя—похожи на бѣловатый лошадиный волосъ. 

«Удивительно, какъ вниманіе такой маленькой искусницы можетъ одновре-
менно направляться на самую разнообразную работу. Одна часть щупалецъ ищеті> 
матерьялъ, другая собираетъ и схватываеть его, третья притягиваетъ къ постройкѣ; 
одни щупальца бросаютъ свое бремя, другіѳ его подхватываютъ и с ама строитель-
ница втѳчоніе всего этого времени усердно работаетъ, мѣся матеріалъ во рту, вновь 
вынимая его и относя на соотвѣтствующее гЬсто или приглаживая ев ѣжую, только 
что возведенную стЬнку». 

Весьма обыкновенна также Темная теребелла (ТѳгеЬеІІа nebulosa) , названная 
такъ потому, что сіыетенія ея красноватыхъ щупальцевыхъ нитей могуть обволаки-
вать ее въ видѣ облачка. Эта твребеіла для временнаго пребыванія подъ б е р е Л -
выми камнями склеиваѳтъ себѣ весьма хрупкія трубочки и листовидные ходы, изъ 
которыхъ многіе уже покинуты. Своими нитевидными щупальцами эти теребеллы 
двигаютъ очень ловко и проворно. Положенныя въ сосудъ, онѣ, какъ выражается 
Катрфажъ, пользуются ими, словно живыми канатиками, и при помощи ихъ вытаски-
ваютъ себя на стѣнки сосуда. 

У семейств'а Зиѣйковыхъ (Serpulacea . Serpulaceen) жабры отнесены со-
вершенно на цередній конецъ, и пища этихъ червей притекаеп . вмѣстѣ съ то-
комъ воды, возбуждаемымъ ихъ мерцательными волосками, къ ротовому от-
верстію, помещающемуся непосредственно подъ жабрами. Отделенная у другихъ кодь-
чатыхъ червей, головная лопасть у змѣйковыхъ слилась съ порвымъ членнкомъ, 
характерньшъ по присутствию на нѳмъ ротового отверстія, и устроенная такимъ обра-
зомъ голова отделяется отъ остального тѣла широкимъ воротнпкомъ. Интересна такт, 
называемая смѣна щетинокъ у змѣйковыхъ: на переднемъ отдѣлѣ тѣла на 
спинной сторонѣ находятся волосистыя щетинки, на брюшной крючковатый, на зад-
немъ жо отдѣлѣ, напротивъ, волосистыя щетинки помѣщаются на брюшной 
CTopoH-fe. У крупнаго рода Змѣенъ ( S e r p u l a ) мы видимъ одну или двѣ жаберныхъ 
нити, превращенныя въ крышечку, несущую нити, которая, при уползаніи животнаго 
въ трубочку, уходитъ всегда последней, служа затычкой. Нѣкоторыя подробности в ъ 
микроскопическомъ строоніи этой крышечки весьма важны для отличія видовъ; 
строеніо это имѣетъ красивый видъ, такъ какъ различные зубчики, вѣнчиковидныо 
отростки, иодвижныя иголочки и тому подобная натуральная рѣзьба своимъ разно-
образіомъ служит-ъ красивыми отличительными признаками видовъ. Другой 
примѣръ разнообразія у того же рода мы видимъ въ строеніп известковыхъ тру-
бочскъ. ВсЬ виды начинаютъ жить свободной жизнью^ и подвергаются превра-
пі;ешю. Задолго до конца послѣдняго молодое животное отлагаотъ вокругъ себя из-
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пестиковую трубочку, которая вначалѣ бываетъ цилиндрической и открыта съ обі.ихъ 
концовъ. Выростая, животное расширяѳтъ и удлиняѳтъ свое жилище. Послѣднее 
вначалѣ всей своей длиной лежитъ на почвѣ, становится плоскимъ на нижней сторонѣ 
и на свободной нарунсности поверхности пріобрѣтаотъ полоски, складки и кантики, 
а у шЬкоторыхъ видовъ—зубчики и зарубки на головномъ отнерстіи. У иныхъ 
видовъ часть, выростающая позднѣе, свободно и спираіьно приподнимается 
кверху. При выдѣленіи и формированіи трубочки участвуетъ преимущественно ос-
новная часть жаберъ и головного воротничка, которые при э гомъ играютъ подобную 
же роль, какъ мантія мягкотЬлыхъ прп отлаганіи раковины. 

Витая змѣГіка (Serpula coiitortuplicata). Наст. вел. 

Необыкновенно многочисленные виды змѣйковыхъ разбросаны по всѣмъ 
морямъ. Высунувъ свою толоішущ часть и распустявъ вѣеръ жабѳръ, они пред-
ставляютъ собой весьма привлекательное зрѣлище. Красивѣо всего выглядягь 
при этомъ большею частью желтый, красныя или пестрыя жаборныя ннти. В ъ 
иныхъ случаяхъ на этихъ щупальцахъ сидятъ своеобразный, красныя или фіо-іе-
товыя пятнышки,которыя,какъ доказалъ Колликѳръ, оказываются глазами. Подъ каж-
дымъ изъ нихъ дежитъ стебельчатый листовидный органъ —вѣко, которое при утяги-
ваніи щупальца смыкается надъ глазомъ и служитъ ему защитой. Просвѣчивающіо 
кровеносные сосуды этихъ животныхъ также располагаются красивымъ рисункомъ. 
У однихъ змѣйковыхъ кровь зеленая, у другихъ красноватая или желтоватая, у 
тротьихъ совершенно безцвѣтная. 

іілизко родственный роду Зиѣйиовиковъ родъ Кисточниковъ или Сабеллъ 
(Sabel la) , выдѣляя клейкую массу, отлагаетъ вокругъ себя трубочки, остаю-

„ЖИЗНЬ ЖЯВОТ0," ВРЭМА. т. X. 9 



130 „ж ц 3 u ь ;к 11 в о г іі и х ъ" в р э м А. 

х -

щіяся гибкими, кажуіціяся иногда, наііримѣръ у средиземноморскаго вида, Sabella 
unispira , кожистыми. Б ъ другнхъ случаяхъ такія животныя, покрывая себя песчин-

ками и обломками ракушекъ, строятъ трубочки, совер-
шенно сходный съ трубочками теребедлъ. 

К ъ числу странныхъ но только червой, но живот-
ныхъ вообще принадлежатъ виды рода Амфикоръ (Ага-
рііісога), водяищхся въ необыкнопонныхъ количествахъ у 
береговъ ІІѢзіецкаго .моря, но замѣтныхъ только ищущему 
ихъ зоологу, такъ какъ они въ длину имѣютъ всего не-
сколько линій и живутъ в ъ самыхъ густыхъ сплетеніяхъ 
водяныхъ растеній, особенно в ъ перепутавшихся водо-
росляхъ. Если пучокъ такого растенія вмѣсгЬ съ пристав-
иіимі.пескомъи илоыъ оставить стоять спокойно 1 — 2 часа 
въ маленькомъ плоскомъ сосудѣ, то, побуждаемая потреб-
ностью дыханія, пзъ сіілетеній вьтлѣзаетъ масса малень-
кихъ рачковъ п прелестныхъ червячковъ, которые почтя 
всѣ собираются у края тарелки, гдѣ для нихъ болѣе оби-
лонъ достуіп, кислорода воздуха. Съ достаточной увѣрен-
ностью можно ]іазсчптывать, что между ними будетъ я 
амфпко])а, никакихъ споціальныхъ отличій которой вы 
здѣсь не замѣтите. Она покинула свою кожистую трубку, 
чего но діілаюпі змѣйковыя, но что совершается ею и ігри 
ноі)мальныхъ условіяхъ жизни, когда она отправляется 
въ поиски за пни;ой или за особью другого пола. Мы ска-
зали, что лігдевая часть головожаберныхъ вообще устроена 
носоворшенно, но только однѣ амфикоры составляютъ рѣз-
кое исключение пзъ этого тЬмъ, что онѣ имѣютъ глаза не 
только впереди, но и позади. Когда въ 1848 году в ъ Т о р с -
гавенѣ, на Фарерскихъ островахъ, я безпрестанно произ-
водплъ наблюденія надъ этими животаыми, открытыми 
Эронбергомі. близъ Гельголанда, я призналъ за головной 
отд'Ьлъ не тотъ конецъ, который несетъ жабры. Ч е р в ь 
этотъ именно подзао'п. охотгііе всего противуположнымъ 
КОНДОМ']. ]іпсі»едъ, таща густую кпсть сіюяхъ жаборъ. Од-
нако часто онъ ігзмѣляеп, иаправленіо, для чего въ силу 
своего страннаго преимущества не имѣегь нужды повора-
чиваться, такъ какъ сейчасъ за жабрами находится пара 
глазъ (а) , указывающихъ ему дорогу, а ножные бугорки 
съ ихъ щетинками одинаково хорошо служатъ какъ для 
двнженія вперодъ, такъ и для обратнаго. Легко можно 

хвостъ животнаго принять за голову, что въ дѣйствительности и случалось съ зоо-
логами; истина же можеі-ь быть выяснена по характеру различныхъ частей кишеч-
ника. Для этого же можвтъ служить положеніѳ обоихъ пузырьковъ (g), считаю-
щихся органами слуха. Любителю краспвыхъ и запимательныхъ зрѣлищъ микро-
скопической жизни нельзя не порекомендовать наблюдений за шівыми амфикорами, 
когда ему случится жить на какихъ-либо морскихъ куііаныіхъ. 

g 

Кистепосная амфикора 
(АтрЫсога sabella). Уве-

личена въ 30 разъ 
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, Въ сравоніи со всѣмъ количествомъ многощетинковыхъ червей, живущихъ въ 
моряхъ, мы привели очень небольшое число формъ,но оно однако вполнѣ удовлетво 
ряегь нашей цѣли, почему можемъ теперь дать общую картину образа жизни этихъ 
червей. Да будетъ позволено намъ снова слѣдовать указаніямъ превосходнаго зна-
тока этихъ животныхъ—Катрфажа. 

Большое количество такихъ кольчатыхъ червей въ состояніи безъ вреда для 
себя пережидать время возвращенія прилива въ обнаженномъ сбѣжавшей водой илѣ, 
пескѣ или въ свободно ложащихъ трубкахъ; но ни одинъ изъ нихъ но живеп, выше 
урѣза прилива пли въ иной зонѣ, кромѣ освобождаемой волнами отлива. Къ червямъ, 
живущимъ въ наиболѣе высокихъ частяхъ, принадлежатъ афродиты, нереиды и песко-
жилы. Шікоторые впды глицеръ и клименій встрѣчаюіті только около крайней гра-
ницы отлива. З а исключеніемъ нѣкотораго числа видовъ, которые, какъ змѣйковики 
и устричники, жувуі-ъ въ твердыхъ трубочкахъ, большинство кольчатыхъ червой бу-
рятъ ходы въ донной ночвѣ и держатся въ пескѣ, илѣ, особенно-же въ смѣси ила 
съ псскомъ, которую дважды въ день иокрываетъ и обнажаѳтъ приливъ. Это отно-
сится впрочемъ къ гішъ мѣстамъ, гдѣ высота прилива значительна. Въ Адріатичес-
комъ морѣ, гдѣ таковая едва достигаетъ 1—2 футовъ, большая часть кольчатыхъ 
червей остается все время надъ поверхностью воды. Во всякомъ случаѣ въ этой 
верхней зонѣ находятся буровые ходы большинства изъ нихъ, причемъ для буренія 
они преимущественно избираютъ почву, пріобрѣвшую нѣкоторую твердость отъ хо-
рошаго сміішенія песка и ила, но однако не затрудняющую самое буреніо. 
Лучше всего условія эти совпадаю™ въ подводныхъ лугахъ морской травы взмор-
ника (Zostera); будучи вытащена драгой, такая почва даѳтъ обильную добычу. Ра-
стительноядныя животныя приманиваются сюда водорослямп, хищники же слѣдуюп, 
за ними. Весьма излюбленными скрытными уголками являются трещинки скалъ, и 
большинство нЬжн'Ьйшихъ нижеупомянутыхъ силлидъ и мелкпхъ нвреидъ вмѣсгіі 
съ амфикорами прячутся между водорослями и коралловымъ мхомъ. Всюду, гдѣ 
только въ сильнЬйшемъ прибоѣ выросли эти растенія, молгно съ увѣренностью встрѣ-
тить этихъ маленькихъ кольчатыхъ червей. Пошггно, что прямо въ водѣ, въ непо-
средственной близости отъ берега не дерлсится ни одинъ видъ, но въ открытомъ морѣ 
мы встрѣчаемъ большое число прозрачныхъ червей Тоггеа vitrea, широкія весла 
которыхъ, образуемый вѣтвями ножныхъ бугорковъ задней половины гііла, указы-
в а ю т на нихъ, какъ на хорошихъ пловцовъ. 

По и эти чисто морскіе виды но всегда остаются въ открытомъ морѣ. По край-
ней мѣрѣ Катрфалсъ наблюдалъ, что многіо виды Heteronereis, живущіе обыкно-
венно вдали o n . берега, ко времени размноженія приплывали къ ному и воли такой 
же образъ жизни, как'ь и остальные обитатели береговой зоны. Съ другой стороны 
другіе кольчатые черви, встрѣчаемые обыкновенно у берега, въ дурное время года 
или при сильномъ опрѣсненіи верхнихъ слоевъ дождевой водой, спускаются глубжсз 
и отдаляются отъ береговъ. Па многихъ червой прѣсная вода дѣйсівуетъ какъ ядъ, 
одни умираютъ моментально, другіе же посдѣ нѣсколькихъ конвульснвныхъ ичгибаній. 

Для наблюдателя и коллектора постройки и образованіо ходовъ и трубочекъ 
червями продставдяютъ высокій интересъ. Нѣкоторыѳ изъ такихъ сооруженій мы 
уже описали выше. Ходы въ поскѣ или иду продѣлываются съ помощью хоботка. 
Съеживая ТІІЛО, червь гЬмъ самымъ выдавливаетт. впереди выдѣленія тЬла и при 
этомъ съ силой выбрасываотъ хоботокъ. Послѣдній проникаоп, въ почву на протя-
Ж(>ніи своей длины, и такъ какъ онъ обыкновенно прп выбрасываніи бываетъ толще, 
4'Іімъ самое животное, то при сокрапіеніи гіио легко сл Ьдуета за нимъ. Подобный 
мііневр'1, моліогь повторяться весьма быстро, и такимі. об])азомі. въ нѣсколько секундъ 
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или минутъ червь зарывается на нѣсколько сантиметровъ глубже. При большомъ ко-
личествѣ видовъ, устраивающихъ такіе ходы, о прочностіг каналовъ черви совсѣмъ 
не заботятся; иныя нереиды выстилаютъ ихъ тонкимъ слоемъ выдѣляемаго тѣ-
ломъ вещества, которое в ъ существенныхъ чертахт^ напоминаетъ трубочки кис-
точниковъ и перистоусыхъ трубкожиловтз. Каі№ ни разнообразны всѣ эти 
трубки, отъ илистыхъ и студенистых'!, сооружений у нѣкоторыхъ кисточниковъ, 
до необыкновенно твердыхъ жилищъ змѣйковиковъ, во всѣхъ случаяхъ онѣ об-
разуются выдѣленіями животнаго. Но никогда между послѣднимъ и его трубкой 
не бываотъ такой тѣсной связи, какъ, налримѣръ, между улиткой и ея домоыъ, или 
морской раковиной и ея мягкотЬлымъ, которые сростаются съ выдѣленными ими крѣп-
кими жилищами. Одна нереида (Nereis f u r c a t a ) ирикрѣііляется къ жилью рака-от-
шельника ( P a g u r u s Pr ideauxi i ) и мирно сожительствуетъ съ нимъ, питаясь, вѣроятно, 
его изворженіями и такимъ образомъ оказывая ему услугу. 

Основанное на многихъ прямыхъ наблюденіяхъ подраздѣленіе разсмотрѣнныхъ 
до сихъ поръ кольчатыхъ червой на Плотоядныхъ или Хищныхъ (Rapaces) и Ило-
я д н ы х ъ (Lira ivora) не совсѣмъ точно, если при этомъ соблюдать одновременно дѣ-
леніѳ червей многощетинковыхъ на спинножаберныхъ и головожаберныхъ. Встрѣ-
чаются какъ растительноядные спинножаберные черви, такъ и плотоядные голово-
жаберные, и послѣдніе довольствуются небольигой добычей, попадающей въ область 
ихъ рта. Польза, приносимая ими ^еловѣку, ограничивается употребленіемъ ихъ въ 
видѣ наживокъ, а одна форма (Nereis succinea) приноситъ косвенно пользу гЬмъ, 
что является самымъ серьезнымъ врагомъ свайнаго червя, котораго она поЬдаетъ, 
залѣзая въ его ходы. Неразборчивые въ чемъ-либо другомъ китайцы однако не 
ѣдятъ этихъ червей и только жители Фиджи и Самоа, какъ мы вид'Ьли, употре-
бляютъ нѣкоторыхъ изъ нихъ въ пищу. 

Свѣдѣнія объ образѣ жизни этихъ животныхъ, полученныя нрямымъ наблю-
деніемъ ихъ на водѣ, можно дополнить, помѣстивъ ихъ въ бо.іѣѳ крупный или болѣѳ 
мелкій акварій. Можно держать вмѣстѣ въ узкомъ сосудѣ самые разнообразные ви-
ды, не боясь, что послѣдніе нападутъ другъ на друга, или поѣдяі-ь одинъ другого. 
Большинство такихъ червей видимо весьма не любятт. дневного свѣта, особенно свѣта 
прямыхъ лучей солнца. Живущіе свободно усердно вътстваюгь какого-либо убѣ-
жища, трубчатники, насколько могутъ дольше, остаются втянувшись въ своихъ лси-
лищахъ. Только тогда, когда въ бо.іѣѳ мелкихъ сосудахъ, въ которыхъ ихъ держатъ 
для изслѣдованія, начнется весьма замѣтноо органу обонянія разложение, животныя 
эти, какъ было замѣчсно выше, стараются ви что бы то ни стало уйти изъ подобной 
непріятной среды, и даже такіе кольчатые черви, какъ змѣйковики, покидаютъ 
свое жилище, о чемъ никогда не помышляютъ въ ихъ естественныхъ мѣстожи-
тельствахъ. Безпокойное, пугливое поведеніе червей при прямомъ дѣйствіи свѣта 
еще недостаточный поводъ считать ихъ ночными животными, но послѣднео съ вѣро-
ятіемъ подтверждается выборомъ ихъ мѣстожительства. 

Естественная исторія и образъ жизни большинства низшихъ животныхъ, слѣ-
довательно и щетинконогихъ червей, остается весьма неполной, если не обращать 
вниманія на исторію ихъ развитія. У морскихъ формъ щетинконогихъ полы разд'Ьль-
ны и въ большинствѣ наблюдавшихся случаяхъ всо яйцо съ яичной оболочкой пре-
вращалось въ молодое животное.Всо яйцо или только одинъ поясокъ его покрыты мер-
цательными волосками, и маленькое существо начинаегь вести самостоятельное су-
ществованіе въ качеств!', .шчинки. Прежде, чѣмъ во внутреннихъ органахъ ихъ за-
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ыѣчается какое-либо разграничение, личинки начинаютъ вращаться и двигаться съ 
пом(яцью мерцанія, часто, какъ напримѣръ у пескожиловъ (Агѳпісоіа), оставаясь 
замкнутыми въ выдѣленныхъ вмѣстіі съ яйцами студенистыхъ комкахъ. По мѣрѣ вы-
тягиванія личинки, мерцательный поясъ остается, или ихъ появляется нккодько. Н а 
соотвѣтствующей, сформировавшейся ступени развитія темной теребеллы (Terebella 
nebulosa) къ начальному широкому мерцательному пояску прибавляется второй, бо-
лѣе узкій на заднемъ концѣ (Фиг. 1 и 2) и на этой же ступени развитія видно уже 
начало расчлененія гЬла на отдѣлы. По мѣрѣ его совершенствованія изт> кожи высту-
паютъ ножные бугорки, а на шгхъ виднѣются зарождаюіціеся пучки щетинокъ; въ 
то же время формируются внутренніе органы, кишечникъ, а равно и глаза (фиг. 3). 

Развитіе щетннконогаго червя. Всѣ фигуры увеличены. 

Мерцательный же полоски мало по малу нсчезаютъ. Превращеніе слѣдовательно и 
здѣсь состоитъ въ томъ, что временные органы, предназначенные для личиночной 
жизни, постепенно уступаютъ мѣсто окончательнымъ. Слѣдуетъ обратить вниманіе, 
что и здѣсь мы встрѣчаемся съ такими видами среди впослѣдствіи сидячихъ формъ, 
облеченныхъ въ свои трубочки, которые въ молодости были въ извѣстномъ смыс.чѣ 
выше организованы, нежели во взросломъ состояніи. Личинки теребѳллъ и другихъ 
имѣютъ глаза и ведутъ образъ жизни сииножаберныхъ червей, въ общемъ выше ор-
ганизованныхъ. Такимъ образомъ дальнѣйшій ростъ теребѳллъ связанъ въ то же время 
съ упрощеніемъ организаціи (редуцированіи органовъ). 

Мы обращаемъ теперь вниманіе читателя на фиг. 4. ігрилагаемаго рисунка, 
которая вводитъ насъ въ интересную область безполаго размноженія силлидъ. Мы 
видимъ здѣсь материнскую особь съ шестью связанными съ ней готовыми отдѣлиться 
почками, - почками въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Первая почка, образовавшаяся 
на заднемъ концѣ материнской особи, занимаетъ теперь въ этой цѣпи самое заднее 
мѣсто; она болѣе или менѣѳ созрѣла, тогда какъ между ней и производительницей 
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образовались новыя почки. B'l, другихъ случаяхъ у рода Syllis у котораго почкованіо 
замѣтно особенно сильно и находится въ связи съ поперечнымъ дѣленіемъ первичной 
особи, образующей почки,—послѣдніе членики, удлиняясь и превращаясь, перехо-
д я т т ^ ъ дочорнія почки и между ними и мѣстомъ, на которомъ произойдетъ отдѣленіѳ 
почки отъ материнскаго тѣла, вдвигается, въ видѣ полнаго новообразованія, голова 
почки. П р и такомъ переходѣ всѣхъ члониковъ материнской особи въ доче})нія особи 
случается, что онѣ уже бываютъ наполнены яйцами, хотя подобные случаи, чтобы 
одно и то же животное одновременно размножалось половымъ путемъ и почкова-
ніемъ, повидимому, являются наиболѣе рѣдкими. Скорѣе бываетъ то, что согла-
суется съ подобными же процессами въ другихъ классахъ животныхъ, именно, что 
первичная особь безпола, отпочковавпііяся особи, напротивъ, оказываются самцами п 
самками. Всего яснііе и поучительнѣе этотъ процессъ выраженъ у рода Автолитовъ 
(Autolytus) . Голова безполой первичной особи Рогатаго автолита (Autolytus cornutus) 
цродставлрна на фиг. 7: она отличается отъ головы мужской отпочковавшейся особи 
(фиг. 5) положеніемъ, формой и длиной щупалецъ и ихъ нитей, послѣдняя жо особь 
такимъ же образомъ отличается отъ женской (фиг. С). Такимъ образомъ самцы и 
самки образуются путемъ отпочкованія, тогда какъ ихъ безполыя производительницы 
происходятъ только изъ яицъ отъ лоловыхъ поколѣній. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ 
прекрасный примѣръ весьма распространеннаго у низшихъ животныхъ такъ называ-
емаго „чередованія поколѣній"; послѣднее есть слѣдовательно своеобразный спо-
собъ размножения, при которомъ развившаяся изъ я й ц а особь никогда не при-
нимаотъ формы и значенія, т. е. физіологическихъ условій полового животнаго, 
но >возвраща('тся къ половому поколѣнію лишь путемъ безііолымъ при посредствѣ 
дѣленія, почкованія или внутренняго зародышеваго образованія. Такимъ образомъ, 
хотя полы и раздѣльны, видъ происходитъ но только отъ разноорганизованнііхъ, 
характеризующихся различными признаками половъ, но и отъ столь же своебразно 
организованныхъ безполыхъ промежуточныхъ формъ. ' Такъ просто и удобо-
понятно, какъ у рода Autolytus, смѣна поколѣній происходитъ только въ рѣдкихъ 
случахі.. Ho и въ данномъ случаѣ псрсмѣпныя особи настолько несходны, что пре-
жде ч'Ьмъ была открыта ихъ принадлежность къ одному виду, онѣ были описаны, какъ 
различные роды: безполая особь подъ нменемъ Autojytus , мужская—Polybostr ichus, 
женская—Saccoiiereis . 

У Губковой силлиды (Ilaplosyllis spongicola) послѣдніе 2 0 — 3 0 члениковъ 7 0 — 
90 члениковаго гііла, путемъ преобразованія ножныхъ бугорковъ, ихъ пі;отинокъ и 
мускуловъ, развиваются въ половую подвижную дочернюю особь, отпочковывающуюся 
отъ материнской особи и, по наблюденіямъ Альберта, съ больпіой быстротой пла-
вающую въ водѣ; своей приспособленной къ пелагической жизни организаціей гііла 
она-то и способствуетъ болѣѳ широкому распространенію поколѣнія рода Haplosyllis, 
столь вообще вялаго по характеру и живущаго в ъ норахъ губокъ и подъ камнями. 

Весьма интересны условія почкованія у Вѣтвистой силлиды (Syllis ramosa) , 
формы, найденной акспедиціей Челленжера въ Арафурскомъ морѣ и у Зебу, одного 
изъ Филиппинскихъ острововъ, на глубинѣ 95 и 100 футовъ. Животныя эти жи-
вутъ въ стекловидныхъ губкахъ, особенно въ чудныхъ губкахъ рода Euplecte l la , 
имѣютъ н-іжное ГІІЛО, толщиной въ нить; ихъ членики узки и на каждой сторонѣ 
снабжены ножкой, заканчивающейся нѣжнымъ усикомъ. Усики бываютъ двоякой 
длины, но на каждой сторонѣ замѣчаются по очереди болѣе длинные и болѣѳ 
короткіе. 

Склонность этого червяка къ почкованію необыкновенна; почки образуются на 
концѣ и на сторонахъ и нездѣ, гдѣ только поранена верхняя поверхность животнаго; 
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онѣ никогда не появляются между двумя чіониками тѣла, но всегда на одномъ, и имен-
но ігротивъ ножки, такъ что пом-Ьщаются всегда между двумя такими придатками и 
нѣкоторымъ образомъ за-
мѣщаютъ недостающіе 
придатки, которые могутъ 
соотвѣтствовать болѣе ко-
роткому или болѣе длин-
ному усику. Превосход-
ный рисунокъ Макъ Инто-
ша въ отчетЬ о щетин-
коногихъ червяхъ, со-
бр анныхъ Че л ленжерской 
экспедиціей, представля-
егъ намъ главную особь, 
несущую пять прндаточ-
ныхъ перваго порядка, 
которыя частью достига-
ютъ такой-же длины, какъ 
и первичная особь. Эти 
пять придаточныхъ осо-
бей перваго порядка не-
сутъ въ свою очередь всѣ 
вмѣстѣ — девять особей 
второго, а одна изъ по-
слѣднихъ даже единствен-
н у ю — третьяго порядка 
Большинство почковыхъ. 
вѣтвей на свободномъ 
концѣ оборваны, а часть 
животнаго, взятаго нами 
за главную, оборвана на 
обоихъ концахъ. Голова 
бываетъ только въ очень 
рѣдкихъ случаяхъ. Мно-
гія такія формы разви-
ваютъ половые органы 
отдѣльно: мужскіе и жен-
скіе. Оба вида почекъ имѣ-
ютъ глаза, именно—жен-
скія формы имѣютъ за-
мѣтную пару на стінѣ и 
еще болѣе крупную на 
брюшной сторонѣ на мѣ-
стЬ, гдѣ онѣ связуются 
нѣсколькимп немногими 

члениками съ материн- Вѣтвисгая сидлида (Syllis ramosa). С.іегна уменьшена, 
скою особью. Форма ихъ 
гораздо шире, площе, усики пропали и замѣнплпсь роскошными густыми пучками 
нѣжныхъ плавательныхъ иі,отинокъ. Вся іголость ч"1;ла ихъ, а равно и основныя 
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части ножекъ наполнены яйцами, и весьма иѣроятно, что такія дочернія особи 
освобождаются для свободной жизни подобно почкамъ губковой силлиды (Hiplosyl l is 
spongicola), расположеннымъ въ одинъ рядъ. Организація ихъ для этого очень хо-
рошо приспособлена: дочернія особи имѣютъ въ своихъ подвижныхъ боковыхъ пучеч-
кахъ превосходный аппаратъ для плаванія, а глаза ихъ такъ распредѣлены, что, ведяпе-
лагическій образъ жизни *), онѣ, плавая, могутъ смотрѣть ввѳрхъ и внизъ, но при этомъ 
глаза сближены настолько, что жпвотныя могутъ обозрѣвать и боковыя окрестности. 

Взанмоотношеніе частей говорить за то, что почка выростаетъ изъ нож-
ного бугорка и ростъ совершается путемъ его удлиненія. Затѣмъ слѣдуетъ впячи-
ваніе полости 'Лла въ удлиннившуюся часть, послѣ чего совершается такое же впя-
чиваніе и кишечника. Съ постепеннымъ увеличеніемъ числа другихъ члениковъ 
удлиняется и соотвѣтствуюга,ій усикъ и въ него таісже вростаѳтъ кишечникъ и впя-
чивается полость гЬла. 

Щетинконогіе черви водятся во всѣхъ моряхъ; въ Балтійскомъ ихъ жи-
ветъ 33 вида, и нельзя сказать, чтобы въ болѣе теплыхъ водахъ они въ обш;емъ бы-
ли обыкновеннѣе, нежели в ъ болѣе холодныхъ, хотя иныя семейства (напримѣръ се-
мейство Эурицидовыхъ—Euricidae) въ тропическихъ областяхъ встрѣчаются чаще. 
Сѣверная часть Тихаго океана необыкновенно бѣдна такими червями. Далѣе суще-
ствуютъ семейства, ведущія почти исключительно пелагическій образъ жизни, напри-
мѣръ Томоптеридовыя (Tomopteridae) , Аифіономовыя (Amphionomidae) и Алціоповыя 
(Alciopidae). Огромное большинство Глицеровыхъ (Glyceridae) также живетъ въ 
поверхностных!, слояхъ моря, однако отдѣльные виды ихъ спускаются на значитель-
ныя глубины (11Г)0ш.). Спіоновыя (Spionidae), Устричниковыя (Hermel l idae) , Амфик-
теновыя (Amphictenidae) , Гезіоновыя (Hesionidae) и Кисточниковыя (Sabellidae), 
ш,етинконогіѳ черви, живущіе въ трубочкахъ, предпочитаютъ мелкую воду, что въ 
общемъ относится и къ червямъ семейства Силлидовыхъ (Syllidae), которые, впро-
чемъ, встрѣчаются на глубинахъ до 2800 ш. Немало червей изъ группъ сидячихъ 
(Sedentar ia) и свободно-живупщхъ или бродігчихъ ( E r r a n t i a ) встрѣчаются между 
уровнѳмъ приливовъ и до весьма значитольныхъ глубинъ; такъ, Теребелловыя (Те-
rebel l idae)—до 3200 т . , Нереидовыя (Xereidae)—до 2800 т . , Эуницевыя (Eunici -
dae)—до 2130 m. и Полиноевыя (Polynoidae)—до 5000 т . Весьма странно, что одна 
представительница морскихъ іцетинконогихъ червей, глицера, была найдена 
въ Японіи въ одномъ изъ внутреннихъ озеръ. 

Одинъ почти обпцй законъ глубиннаго распространенія морскихъ животныхъ 
подходитъ и для щетипконогихъ че])всй, это—что виды и роды большой горизон-
тальной распростііаненности встрѣчаются ])авнымъ образомъ и на весьма различныхъ 
глубинахъ. «Какъ характерный примѣръ», говориіт. Элерсъ, «упомяну теребеллиду 
ШтрОма (Terebel l ides ^^troemii); червь этотъ, являясь съ нѣкоторыми другими по 
мѣстожительству сотоварппіемъ норвожскаго рака (Nephrops norvegicus), живетъ в ъ 
Адріатичоскомъ морѣ, гдѣ его наіпелъ Грубе близъ берега острова Люссина, а я на-
ходилъ его у побережья въ Фіуме, въ области, подверженной измѣнчивой температурѣ, 
тогда какъ съ другой стороны онъ водится въ сѣверныхъ моряхъ также у самаго бе-
рега». Соотвѣтственно этому, мы теперь знаомъ такихъ червей съ глубины 426 футовъ 
( 7 8 0 га.) при температурь 8,85° С. и съ глубины 1215 футовъ ( 2 0 4 0 га.) при 2,80° С. 

Другого какого-либо закона для вертикальнаго распространенія кольчатыхъ 
червей, профессоръ Макъ Интопіь установить не могъ. Такъ, Че.іленжеръ на 

* ) т . е . онѣ ж и в у т ъ на п о в е р х п о с г и о т к р ы т а г о м о р я . 
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глубинѣ мѳаіду 1800 н 2200 m. нашелъ всего 4 вида, между-жо 2201 и 2740 m. 
22 'вида, между 2741 и 3658 га. 20 видовъ, между 3659 и 5480 снова 22 вида и 
глубже 5486 т . только 2 вида. Большинство кольчатыхъ червей при ловлѣ ихъ съ болѣе 
значительныхъ глубинъ оказываются не только мертвыми, но большею частью болѣе 
иди менѣе сильно поврежденными, такъ какъ тѣло цхъ обыкновенно бывастъ очень 
нѣжно, членики ихъ отрываются другъ отъ друга, полость тііла вздувается, чешуйки 
и щетинки расшатываются и отпадаютъ. 

Формы, живущія на большихъ глубинахъ, конечно не могутъ питаться расти-
тельной пищей, такъ какъ растительность въ данныхъ областяхъ не существуѳтъ. Онѣ 
ѣдятъ, если только не питаются другими животными, илъ и песокъ, въ которыхъ, 
подобно нашимъ дождевымъ червямъ, усваиваютъ находящіяся въ такой почвѣ орга-
ническія вещества. 

К ъ кольчатымъ червямъ причисляютъ теперь обыкновенно одно маленькое се-
мейство весьма оригинальныхъ существъ, кото-
рыхъ до основательныхъ изслѣдованій Граффа , 
одни натуралисты относили къ сосальщикамъ (Тге-
matoda), другіе къ мокрицамъ, а третьи къ кле-
щамъ. Это семейство Мизостомовыхъ (Mysostoma-
tidae). Странность его выражена въ спинныхъ об-
разованіяхъ, которыя явились слѣдствіемъ парази-
тическаго образа жизни. Животныя эти не велики, 
самый крупный видъ изъ всей группы. Гигантская 
мизостома (Mysostoma gigas), имѣетъ всего 7—В 
mm. длины. К р а я ея вытянуты въ 10 паръ иаль-
цевидныхъ отростковъ, а на брюшной сторонѣ по-
мѣщаются пять паръ нечленистыхъ ножныхъ бу-
горковъ по пяти въ полукругѣна каждой сторонѣ. 
Бугорки эти на свободныхъ концахъ имѣютъ по 
хитиновому каналу, а между бугорками расположе-
ны съ каждой стороны по пяти присосокъ. Верх-
няя сторона этого мягкаго жпвототнаго, часто весь-
ма пестраго, желтаго или оранлгеваго цвѣта, иног-
да также пятнистаго, сплошь покрыта мерцатель-
ными ворсинками. Всѣ такія животныя парази-
тируютъ на волосистыхъ звѣздахъ (Comatula , 
Actinoraetra) и морскихъ лиліяхъ (Crinoidea) и 
только на нихъ, и такъ какъ послѣднія животныя 
весьма древняго происхожденія, то мы и не оши-
бемся, если и мизостомовыхъ будѳмъ считать фор-
мами основными, весьма древними. Въ то же са-
мое время морскія лиліи иредставляютъ собой пре-
имущественно обитателей большихъ морскихъ глу- Гигантская мизостома снизу. В) 
бинъ, изъ чего сліідуѳтъ, что большинство ихъ не- студенистое преобііавованіе луча 
прошенныхъ гостей свойственно также наиболѣе морской лнліи, Antedon, вызванное 
глубокимъ областямъ. 

Степень паразитизма у этихъ жнвотныхъ 
различна: одни свободно ползаютъ по своимъ жертвамъ, другія вызываютъ на лу-
чахъ морскихъ лилій и на ихъ придаткахъ особыя студенпстыя образованія, нако-
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нецъ третьи живутъ парочками — одна женская и одна мужская особи въ пузыре-
лндныхъ наростах7> пораженнаго ими животнаго. Интересно въ этомъ случаѣ то об-
стоятельство, что настоящіе упростившіеся кольчатые черви паразитируютъ на мор-
скихъ звѣздахъ (Actinometra) . 

Подклассъ П. 
Гладкіѳ черви или Піявки (Hirudineae. Glattwiirmer). 

Легче стать защитникомъ дождевыхъ червей, которые имѣютъ свои достоинства, 
или паразитныхъ раковъ, возбуждающихъ нашъ интересъ къ нимъ, какъ каррикатуры 
или примѣры упрощенія организма, нежели примириться съ существованіемъ пія-
вокъ. Когда рѣчь идетъ о врачебныхъ піявкахъ, всякій тотчасъ представдяетъ себѣ 
настоящую кровопійцу, которая, хотя красиво выглядитъ, но въ общсмъ вызываетъ 
только отвращеніе. Меладу тѣмъ эти всѣмъ извѣстныя и особенно жадяыя представи-
тельницы своего отдѣла составляютъ лишь небольшое число, и между остальными 
піявками есть многія, которыя за свои формы и рисунокъ заслуживаютъ болѣѳ вни-
мательнаго и миролюбиваго отношенія. Какъ часть цѣлаго, піявки занимаютъ свое 
положеніс въ хозяйствѣ природы и, будучи хотя менѣо характерны страннымъ и 
своеобразнымъ образомъ жизни, онѣ мелгду прочимъ помогаютъ намъ при изученіи 
большой группы настоящихъ внутренностныхъ паразитовъ, такъ какъ связь піявицъ 
съ такъ называемыми сосущими червями, вытекающая изъ ихъ строенія и образа 
жизни, настолько тіісна, что многихъ глистовъ можно съ полнымъ правомъ соеди-
нить въ одинъ съ ними классъ. 

Впрочемъ, что піявка есть настоящій членистый червь, можно убѣдиться изъ 
поверхностнаго осмотра внѣшняго вида которой-либо изъ нихъ; анатомія-же поучаеат. 
насъ далѣо, что и гЬ свойства, которыя характѳризуютъ щетинконогихъ червей, за-
мечаются и у іііявокъ, почему и наиболѣе важные внутренніе органы повторяются 
въ кагкдомъ слѣдующемъ одинъ за другнмъ сегментіі. Полное отсутствие ножныхъ 
бугорковъ и щетинокъ, а равно и обладаніе присосками, на заднемъ концѣ всегда, 
на персднемъ—болыпею частью, характеризуютъ піявокъ, какъ самостоятельный 
отдѣлъ кольчатыхъ червей 

Вудетъ научно и практично начать наше ознакомленіо-съ семейства Настоя-
щихъ піявонъ (Plirudinea. Blutegel) . Настоящими члениками г Ь л а у г Ь х ъ иди другихъ 
изътакихъ піявокъ являютсяно ВНѢПІНІЯ кольца,но внутренніо сегменты, образованные 
изъ 4 — 5 внѣшнихъ колецъ, что выясняется распредѣленіемъ иповтореніемъвнутрен-
нихъ органовъ. Головная лопасть здѣсь слилась съ ротовымъ членикомъвъ кольцеоб-
разную присасывательную луночку. Задняя присоска болѣе илименѣе ясноотшнурована 
отъ гііла; повыше нея оканчивается кишечникъ. Глотка можетъ быть выворочена 
настолько, что наружу выступаюта три, часто зубчатыхъ, бѳзмускульныхъ складки. 

Прелие всего познакомимся поближе съМедицинской піявкой(Піги(іошес1ісіпа1і8. 
Medizinischer Blutegel) изъ рода Hirudo . Животныя, принадлежащія къ этому роду, 
для прокусыванія ранокъ, изъ которыхъ они хотігтъ сосать кровь, снабжены много-
численными острыми зубчиками на полукруглыхъ челюстныхъ складкахъ; далѣе они 
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характеризуются значительным!) нротяженіемъ своего желудка, пмѣющаго боковые 
карманы. Віірочомъ, мы разсмотрнмъ ближе и rJi, н другіе своообі)азныо признаіш 
ихъ строенія. Медицинская піявка имѣетъ десять глазъ, которые, какі. ііоказываетъ 
прилежащійрисунокъ,распредѣлены попарно на нереднихъ восьми членикахъ. Микро-
скопъ выясняетъ, что край гііла піявки имѣетъ епі,о много другихъ своеобразныхъ, 
бока.іовидныхъ органовъ, которые, судя по ихъ строенію и массѣ нервовъ, повидп-
мому, ЯВ.ТЯІОТСЯ особенными органами чувствъ. Дѣлаютъ-ли они головной круліокъ 
чувствительнымъ органомъ осязанія, или эти бокальчики являются особаго рода ор-
ганами обонянія или чутья, рѣшить трудно, но пос.тЬднее болѣе вѣроятно. 

Такъ называемый челюсти піявокъ состоять изъ полукруглыхъ, твердыхъ мус-
кульныхъ массъ. Мускульный волокна перекрещиваются такимъ образомъ, что че-
люсти двигаются на подобіе пилы и 60—70 укрѣпленныхъ по ихъ краю зубчп-
ковъ одновременно и колш'ъ, и разрываютъ. Какъ поставлены челюсти одна по 
отноіиенію къ другой, видно изъ характерныхъ трехлучевыхъ ранокъ. За глоткой 

Строеиіе иедііцинской піявкп. 1) Кишечиіікъ, а) глотка, b) средніе слѣпые мѣшкп, с 
послѣдыіе слѣпые мѣшкп. 2) Передній конецъ съ глазами. 3) Челюстный валикъ кон-

скок иіявкн. Все сильно увеличено. 

(срав. прилежащій рисунокъ, фиг. 1 а) слѣдуетъ жолудокъ (фиг. I b), снабженный 
И ларами с.тІ.пыхъ мѣшковъ. Естественно, что всю эту полость мы должны считать 
за желудоісъ, который при сосаніи сразу наполняется, и наполненіе это пдетъ до са-
мыхъ наружныхъ кончиковъ той длинной, послѣдней пары слѣпыхъ мѣшковъ (фиг. 1 с), 
которые простираются рядомъ съ іеороткой узкой кишкой вплоть до задняго конца 
т-Ьла. И такъ какъ и СТІІНКИ гііла, п сгЬнки желудка піявокъ эластичны и растяжимы, 
то становится понятнымъ, почему медицинская піявка можетъ въ объемѣ увеличи-
ваться въ т])и и даже въ четыре раза. Медицинская піянка имѣегъ весьма развитую 
к р о в е н о с н у ю с и с т е м у . Кого интеросуетъ ея устройство, трудно наблюдаемое 
у этого вида, пусть постарается добыть свѣтдый, прозрачный экземпляръ широко 
распространеннаго вида обыкновенной прпсосницы (Nephelis vulgaris). Въ по-
мѣщенной въ узкую стеіиіянную трубку и разсматриваемой на свѣтъ піявкѣ этой, 
совершенно неповрежденной, при помощи лупы весьма ясно видно все кровеобра-
щеніе, которое главнымъ образомъ состоитъ изъ волнообразнаго переливанія крови 
съ одной стороны къ другой. 

Медицинская піявка, какъ и всѣ піявки,—гермафродиты; мужское половое от-
верстіе лежит-ъ между 24 и 25 члениками, аіонское между 29 и 30. Описаніѳ откла-
дыванія яицъ и образованіо яйцевой капсулы требувтъ предварительно нѣкотораго 
очерка образа жизнп піявицъ вообще, въ котоі)омъ мы можемъ слѣдовать прекрас-
ному сообщенію Зальцведеля (въ «Ausland» за 1802 г.). Наши медицинскія піявки 
охотно живутъ въ прудахъ съ глинистымъ дномъ, въ болотахъ и трясинахъ съ илис-
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той почвой, но нигдѣ не держатся въ водахъ съ песчанымъ дномъ. Всѣ обитаемые 
ими воды должны быть весьма покойны и поросшими растительностью. Внѣ воды 
піявіш не могутъ долго жить и умираюіт. тотчасъ-жѳ, какъ высохнетъ поверхность 
ихъ гііла, противъ чего онѣ нѣкоторое небольшое время пытаются заш,ититься выдѣ-
леніемъ слизи. Днемъ, особенно въ теплую погоду, онѣ оживленно плаваюгі,, 
тогда какъ въ пасмурную, облачную погоду или въ холодные дни они свиваются, 
втыкая голову въ углубленіѳ ноги и принимая лировидную форму. То лее самое проис-
ходить ночью и осенью; въ эту пору года онѣ насколько возможно глубже зары-
ваются въ илъ. • 

Пищу себѣ онѣ исключительно находятъ въ крови позвоночныхъ и въ подобныхъ-
же сокахі. безпозвоночныхъ животныхъ. Утверждали, что въ нуждѣ онѣ наиа-
даютъ другъ на друга, но такіе случаи бываютъ весьма рѣдки. Столь-же невѣ-
роятно, что піявЕИ сосутъ кровь мѳртвыхъ животныхъ. Во всякомъ случаѣ онѣ обы-
кновенно нападаютъ только на живыхъ животныхъ, которыя въ свою очередь, яв-
ляются ихъ собственными врагами, какъ, напримѣръ, водяныя улитки, которыми онѣ 
извѣстное время питаются и которыя сами преслѣдуютъ ихъ, особенно моло-
дыхъ. Линяніе кожи, которое по нѣкоторымъ наблюденіямъ повторяется въ проме-
жуткахъ нѣсколькихъ дней у старыхъ, взрослыхъ піявокъ, ЛІартинл наблюдалъ 
только по і)азу въ нѣсколько мѣсяцевъ. «Линяніе длилось около двухъ недѣль; піявки 
въ это время были спокойны и лежали безъ движенія;онѣ плотно прижимались другъ 
къ другу, часто лежали прямо на днѣ сосуда на спинѣ, согнувъ вверхъ ротовой и 
заднепроходный концы, совершенно такъ, какъ это наб.іюдается у мертвыхъ пія-
вокъ. Въ этотъ періодъ ни одну изънихъ янѳвидѣлъ околѣвшей; всѣ онѣм-Ьняли кожу 
одяовреиенно; частое возобновление воды, повидимому, не вредило имъ, а скорѣе 
было довольно пріятно. Сбрасываемая кожа—весьма нііжная, при очисткѣ почти про-
зрачная, бѣлая верхняя кожица, на которой при ближайшемъ осмотрѣ замѣтны всѣ 
возвыиіенія и углубленія тѣла піявки; она линяеть или отдѣльными участками, или 
на всемъ протяженіи тѣда. Отъ линянія слѣдуетъ отличать часто повторяющееся въ 
акваріяхъ съ піявками выдѣленіе слизи, которая часто облекаетъ животное въ видѣ 
нитей и подосокъ. 

«Послѣ оплодотворенія, совершаемаго весной, медицинская піявка ищетъ мѣс-
течка выше поверхности воды во влажной, рыхлой землѣ, въ которой она продѣлы-
ваеп , ходы, буря головой. На берегахъ прудовъ и болотъ, изобилующихъ піявками, 
находяП) часто много сотенъ ихъ, собравшихся такимъ образомъ и лежащихъ на нѣ-
сколько сантиметровъ подъ поверхностью земли. Онѣ устраиваютъ такое ломѣщеніе 
нѣсколько дней спустя ііослѣ посліідияго оллодотворенія; можно считать, что онѣ про-
дѣлываютъэту работу, начиная съ послѣднихъ недѣль мая и до начала іюля.Къ концу 
іюня онѣ начинаютъ приготовлять свои коконы или яйцевыя капсули, имѣющія 
форму и величину желудя. Для этой цѣли піявка выпускаетъ изо рта слизистую, вяз-
кую зеленую жидкость и обволакивается въ такую кольчатую оболочку вплоть до 
яйцеводнаго отвѳрстія; оболочка эта ИІѴГІІѲТЪ длину будущаго кокона. Сюда отклады-
ваются въ зеленоватую или буроватую слизистую массу 10—16 маленькихъ, неза-
мѣтныхъ невооруженному глазу желточковъ. Въ то-жо время піявка своей глоткой, 
незатянутой оболочкой, обмазываетъ капсулу бѣлой слюнообразной пѣной, прини-
мающей обыкновенно объемъ небольшого куринаго яйца. Затѣмъ она втягивается 
назадъ въ капсулу и затираета покинутое отверстіе внутри и, вылѣзіпи изъ кокона, 
задѣлываетъ оставшуюся дырочку снаружи. Иослѣ этого она остается еще нѣсколько 
дней лежать возлѣ кокона». Съ высыханіемъ пѣны въ губчатый покровъ, капсула 
принимаетъ наконецъ свою нормальную величину и, 4—О недѣль спустя, изъ нея 
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вь?лѣзаютъ молодыя животныя. ІІослѣднія имѣютъ нитевидную форму и свѣтды, но 
въ существенныхъ чертах'ь сходны съ взрослыми формами. Ростъ ихъ совершр,ѳтся 
весьма медленно. Они становятся годными для врачѳбныхъ медицинскихъ цѣлей но 
раньше, ч'Ьмъ на третій годъ, своей-же полной величины достигаютъ только на пя-
толъ году. Жизнь іііявки длится лѣтъ 20. 

Такъ какъ мы сами не видѣли никакихъ приспособленій для содѳржанія пія-
вокъ, то и въ этомъ случаѣ будемъ придерживаться сообщеній Зальцведеля въ 
«Ausland». Самый удобный способъ сохранить большое число медицинскихъ піявокъ 
п вм'ЬстЬ съ гЬмъ дать возможность имъ размножаться, это—помѣстить ихъ въ есте-
ственный прудъ, причемъ, однако, должны бьггь соблюдены нѣкоторыя условія. Онъ 
долженъ имѣть тинистое, рыхлое или глинистое дно, мягкую, свѣтлую и теплую воду, 
которая имѣла-бы удовлетворительные притокъ и стокъ; при этомъ въ ней но долж-
ны расти деревья, которыя придаютъ водѣ извѣстный специфическій вкусъ, напри-
мѣръ ольхи. Шявки не любятъ ихъ присутствія и на волѣ, въ своихъ родныхі. мѣс-
тахъ. Далѣе вышеупомянутые пруды должны быть ограждены ота хиш,ныхъ рыбъ и 
крупныхъ лягушекъ, которыя преслѣдуютъ піявокъ, а равно защип(ены отъ болот-
ныхъ и водяныхъ птицъ, отъ всевозможныхъ утиныхъ, отъ большихъ и мальтхъ во-
дяныхъ курочекъ, отъ наземныхъ и водяныхъ крысъ и отъ крупныхъ слизняковъ и уди-
токъ. Такіе пруды, называемые спіявочными прудами», очень рѣдки и при разводеніи 
и сохрансніи піявокъ большею частью пользуются искусственными приспособлениями, 
«піявочными колоніями», которыя лучше и цѣлесообразнѣе всего устраивать 
слѣдующимъ образомъ. Для помѣщенія колоній можно выбирать липіь такія мѣста, 
въ которыхъ и>гЬется естественный притокъ теплой воды или такой, который легко 
произвести искусственно; вода служитъ въ данномъ случаѣ самымъ главнымъ усло-
віемъ, и важно, какъ ея присутствіе, такъ и составъ. Въ такихъ мѣстахъ помѣщаютъ 
обыкновенно нѣсколько піявочныхъ коіоній, которыя отдѣіяютъ одна отъ другой до-
рожками въ 1 т . шириной и, кромѣ того, устраивають такъ, чтобы ихъ можно было 
съ удобствомъ обойти со всѣхъ сторонъ. Каждая такая колонія требуеіт. квадратной 
ямы въ 3 — 5 т . , берегъ которой имѣетъ въ вышину около 1 ш., покрытъ дерномъ и 
косо опускается въ воду. Дно на Ѵ» т . покрывается смѣсью глины и тины. Въ сере-
динѣ устраивается Ѵа ш. въ квадратЬ углубленіе, чтобы въ весьма сухіе годы піявки 
могли спасаться въ него. Гдѣ природа сама не урегулировала притока и стока воды, 
тамъ это дѣлается искусственно, при помощи деревянныхъ трубъ, затянутыхъ мел-
кими ситами, чтобы піявки не уиіли. Полезнымъ кажется посадить къ піявкамъ нЬ-
которыя, видимо пріятныя имъ растенія, наприиѣръ ивовые кусты и кое-гдѣ са-
бельникъ (Acorus calamus). Такъ какъ такія колоніи могутт> вмѣщать въ собѣ при-
близительно 6000 піявокъ, причемъ послѣднія могутъ выживать въ нихъ болыпею 
частью долгое время, то нужно позаботиться и о пиідѣ для этихъ животныхъ, кладя 
къ нимъ мелкихъ рыбъ н икру,—лучшо всего икру зеленыхъ лягушекъ, за недостат-
комъ которой можно давать піявкамъ кровь и тому подобное. Самая лягушачья икра 
собственно но годна для кормленія піявокъ, но пищей послѣднимъ служап. разви-
вающіеся изъ нея головастики и маленькіе лягушата. Въ листкѣ общества покрови-
тельства животнымъ была помѣщена краткая замѣтка объ отвратительномъ варвар-
ствѣ, которое продѣлываютъ нѣкоторые люди, разводящіо піявокъ. Оброченныхъ на 
смерть осла или лошадь загоняютъ въ прудъ съ піявками и тысячи ихъ одновремен-
но впиваются въ животное. Если такія животныя оказываются слишкомъ упрямыми 
и ретивыми, то вмѣсто нихъ пользуются коровами. Такъ какъ слой воды въ такихъ 
колоніяхъ и зимой но очень глубокъ, и мало заіпищаегь отъ мороза, то во всѣхъ 
отношеніяхъ хороню на зиму покрывать ихъ еловыми вѣтвями н листвой. Лрл 
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устройствіі такихъ колоній слѣдуоп, іірішять одну предосторожность, именно, что-
бы она не была расположена близко ота другихъ водъ, такъ какъ легко мо-
жетъ случиться, что піявкп пророются сквозь землю и выберутся на волю. По край-
ней мѣрѣ наблюденіями прочно установлено, что изъ такихъ колоній л ідвки исче-
зали, между тішъ, какъ ннкакихъ болѣзней среди нихъ но замѣчалось. 

По словамъ Ландуа, нѣкто Энгѳльзингъ, аптекарь въ АльтенборгЬ у Мюнстера, 
пмѣеП) илп имѣлъ культуру иіявокъ по весьма раціональному способу. Для кормле-
нія молодыхъ піявокъ упомянутый фармацевтъ употребля.тъ лягушекъ, который кла-
лись въ воду заключенными въ ячеистую сѣть. Чтобы избѣгнуть жестокости давать 
взрослымъ піявкамъ живыхъ млекопитающихъ и въ то же время, чтобы доставить 
порвымъ наиболѣе подходящую и потребную пищу, онъ наі[олнялі> ПЛОСКІІГ деревян-
ный корыта фланелевыми тряіпхами, пропитанными кровью свѣже убитыхъ млекопи-
тающихъ, и пускалъ такія корыта плавать по искусственному пруду, гдіі на нихь 
тотчасъ-же набрасывались піявки. Такое кормленіе совершается іісего разъ въ году. 
Энгельзингъ заботится еще и о томъ, чтобы уровень воды въ искусственныхъ бассей-
нахъ былъ круглый годъ одинъ и тоть-же, именно—но поднимался, такъ какъ въ 
противномъ случаѣ яйцевые коконы піявокъ, откладываемые на 10—15 с т . выше 
водной поверхности въ искусственно устроснныхъ, покрытыхъ дерпомъ и выложен-
ныхъ рыхлымъ торфомъ бортахъ бассейна, — могутъ попасть въ воду, что онѣ пе-
реносятъ не болѣо 24 часовъ, послѣ чего вся ігладка гибнетъ. 

При сохранении медицинскпхъ піявокъ для торговыхъ цѣлей слѣдуетъ заме-
тить, что лучше всего ихъ держать въ пшрокомъ цилиндрическомъ сосудѣ, наиолнен-
номъ на двѣ трети или немного выше мягкой рѣчной водой и затянутомъ холстомъ. 
Воду смѣняютъ, какъ только появляются признаки разложенія, и тогда слѣдуета за-
ботиться, чтобы свѣжая вода была по возможности одинаковой температуры. Зимою 
такая температура должна быть нѣсколькими градусами выпіе нуля, лѣтомъ равна 
температур!', текучей воды. 

Упомтем' : . опі,е объ одномъ способѣ устройства резервуара для большого 
количества піявокъ. Берутъ бочку изъ мягкаго дерева, ]іаздѣленную на двѣ 
равныя половингл отвѣсной, пробуравленной различными дырочками доской. Одну 
половину наполняютъ на 15 сш. смѣсью глины и торфяной земли, или дерномъ, и на-
ливают'ь ее водой настолько, чтобы все это но только вполнѣ пропиталось ею, но 
вода наполнила и другое отдѣленіе на нѣсколько сантимотровъ. На этой сторонѣ 
бочки, к а т . можно ниже, п])одѣлыиаютъ затыкаемую пробкой дыру, черезъ которую 
время отъ врем(>ни выпускаютъ воду, чтобы заменить ос св'/жей. Послѣ этого вт. 
бочку ігускаюп. піявокъ, которыхъ въ бочкі'. среднихъ размѣровъ можетт. поместиться 
до 1000 штукъ, и послііднюю затягиваюп. кускомъ холста. 

Лучпіее время ловли піявокъ на предметъ продо.т[жительнаго сохраненія ихъ— 
осень, когда жииотныя эі-и иаибохію полны сплт, и здоровья. Зат-Іімъ можно пользо-
ваться и пойманными весной, хотя и съ меныпей увѣренносгью въ годности. Піявки, 
пойманный лѣтомъ въ жару, совершенно негодны ни для сохраненія, ни для пере-
возки. Что же касается до самаго л о в а и і я в о к ъ, то для этого ловецъ бродитъ 
босикомт. по вод'1'., гдѣ живутт. піяпки, и, всевозігожнымъ образомъ взбудора^кивая 
дно, по возможности безпокоитъ ихь. Вслѣдствіе этого однѣ изъ піявокъ выилы-
ваютъ на поверхность воды и легко ловятся руками пли весьма мелкоячеистой сѣтью 
ловца, другія-же садятся на голыя ноги ловца, съ которыхъ ихъ снимаютъ, прини-
мая должныя ггр^'досторожности по отношенію къ присасывательному органу. Тѣхъ 
пзъ нихъ, который ужо действительно присосались, что, впрочем'ь, случается нечасто, 
пу)иходптся біюсить. Когда такпмъ образомъ поймано болі.е или менѣе значительное 
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количество піявокъ, то нужно позаботиться о пѳресыдкѣ ііхъ въ такія мѣстностп, въ 
которыхъ онѣ рѣдки или ужо истреблены. П р и поросылкѣ нхъ слѣдуотъ прини-
мать вѳличайшія предосторожности. 

В ъ Германіи большая часть піявокъ поступаетъ изъ Польши, съ русской гра-
ницы, изъ Венгріи и Турціи. Самый лучшій извѣсгаый способъ перевозки піявокъ 
состоитъ въ томъ, что небольшое количество этихъ червей кладутъ въ холщовые мѣ-
шечки, всегда влажные, помѣп;аемые на вися 'пя койки, которыя прикрѣпляются въ 
повозкахъ, закрытыхъ со всѣхъ сторонъ и снабженныхъ хорошими рессорами. Наи-
болѣѳ крупными торговыми фирмами въ Германіи въ неотдаленные мѣста по-
треблѳнія ніявки посылаются по СО - 120 штукъ въ холщевойъ мѣшечкѣ, обернутомъ 
во влажный мохъ и подоженномъ въ ящичекъ, пробуравленный мелкими дырочками. 

Употребляемыя въ Е в -
ропѣ піявки принадлежаіт. къ 
двумъ главнымъ видамъ, въ 
свою очередь подраздѣляю-
ш;имся на нѣсколько подви-
довъ и разновидностей. Эти 
два вида — Медицинская или 
Нѣмецкая піявка ( H i r u d o me-
dicinalis. Mediziniscber Blu t -
egel) и Аптекарская или Вен-
герская піявка (H i rudo offi-
cinalis. Officineller Blutegel), 
HO слѣдуетъ предварить, что 
анатомической разницы меж-
ду ними но найдено; среди 
окраски разновидностей име-
ются переходы, такъ что соб-
ственно всѣ эти піявки при-
надлежать все къ одному-же 
виду. Разновядность, носящая 
названіо медицинской піявкн, 
имѣетъ черно-пятаистое иди 
совершенно черное брюхо; ея 

отечество простирается по всей большей части Европы, такъ какъ она была най-
дена во Франціи, Германіи, Даніи, Швеціи, Россіи и Англіи. Другая главная разно-
видность, а]]текарская піявка имѣета оливково-зеленое, непятнистое брюхо и прп-
надлежитъ къ обитателямъ южной и юго-восточной Европы. Огромными массами жи-
ветъ эта піявка въ обширныхъ болотахъ у Эссега в ъ Славоніи. 

Внѣ Европы живетъ цѣлый рядъ видовъ рода Hirudo, которые также употре-
бляются для врачебныхъ дѣлей. Т а к ъ , в ъ Алжирѣ и Марокко водптся видъ 
Берберійсная піявка (H i rudo troctina). Е е вылавливаюгь особенно въ сѣверо-вос-
точномъ Марокко, откуда черезъ Гябралтаръ посылаютъ въ Англію и Южную Аме-
рику. Во Французскихъ віадѣніяхъ по Сенегалу пользуются маленькой Сенегальской 
піявкой ( H i r u d o mysomelas), которую аптекаря получаютъ для тамошнихъ госпита-
лей по контракту отъ негровъ. Загіімъ в ъ Индіи, въ Пондиппіри употребляютъ ві. 
дѣло мѣстный видъ—Зернистую или Индійскую піявку (Hi rudo granulosa) . Она, впро-
чемъ, немного велика и такъ сильно прокусываетъ кожу, что часто трудно бываетъ 
остановить кровотеченіе. В ъ Сѣверной Америкіі также имііются свои міістные виды. 

Медицииская піявка. (Hirudo medicinalis) l ) сверху, 2) 
сбоку, во время плаванія, 3j вскрытая продольно глотка, 

увеличена, 4) яйцевой коконъ, увеличенный. 
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Столь-жо обширное расііространѳніе имѣотъ Конская піявка или Кусающійся 
лошадникъ (Haemopis vorax. Pferdeegel ) съ мѳнѣѳ плосішмъ, не остро-зубчатымъ 
по краямъ гііломъ и болѣо тупыми зубчиками. Она также характеризуется болѣе тем-
нымъ, почти чернымъ цвѣтомъ; на спинѣ ея нѣтъ продольных!, полосъ; бока охва-
чены желтой линіей. В ъ Сѣверной Аморикѣ эта ліявка является истиннымъ бичемъ 
лошадей и скота, болѣе точныя свѣдѣнія о чемъ мы имѣемъ отъ французскаго врача 
Гюйона. У одного быка въ глоткѣ, полости зѣва, в ъ гортанѣ и въ дыхатольномъ 
горлѣ было найдено 27 штукъ такихъ ліявокъ. Онѣ держа.іись на животномъ еш;е 
два часа спустя послѣ его смерти и усердно сосали кровь, то и дѣло погружая голову 
въ многочисленныя ранки, продѣланныя каждой піявкой отдѣльно. Если даже и не 
принимать буквально народное предположеніе, что С такихъ піявокъ въ состояніи 
умертвить лошадь, то все-же оніі могутъ вызвать по крайней мѣрѣ сіільныя мученія 
животнаго. Видъ этотъ часто смѣшиваютъ съ родомъ и видомъ, живуш,имъ также въ 
тѣхъ мѣстностяхъ Тонкоиордойпіявицы (Aulacostomum gulo), черновато-зеленое тЬло 
которой впереди весьма съуживается, зубы еще р і ж е и туиѣе, а желудокъ имѣетъ 
только на концѣ пару узкихъ слѣпыхъ міішковъ. — К ъ тому-же семейству піявицъ 
принадлежитъ самый обыкновенный обитатель нашихъ прудовъ и многихъ текучихъ 
водъ, поросшихъ камышомъ п покрытыхъ листьями кувшинокъ, Присосница (Nepheris) , 
піявка, достигающая 5 сш. длины, съ плоскимъ т іиомь и неотчетливой кольчатостью, 
четырьмя парами глазъ и беззубой глоткой; она питается как'ь животной, такъ и рас -
тительной пищей. Выше было уже упомянуто, что болГ.е молодые, красноватые про-
свѣчивающіе экземпляры Обыкновенной присосницы (Nephel is vulgar is ) особенно 
пригодны для наблюденія кровообращенія. Слѣдуетъ еще замѣтить, что піявки не 
размножаются ни свободнымъ дѣленіемъ, ни путемъ искусственнаго разрѣзанія особи 
на двѣ половины; потерянныя части ихъ не возстановляются. Точно такъ-жо 
большое значеніе имѣеті> тотъ фактъ, что у Лейкарта жила богі,е одного года піявка, 
у которой была отр'1'.зана голова и которая, несмотря на то, при прикосновеніи на -
чинала оживленно плавать. 

Лучше нельзя заключить эту главу, какъ описаніемъ той маленькой прославлен-
ной Цейлонской піявки, о которой пишеіт. слѣдующее Шмарда въ своемъ«Путешествіи 
вокругъ свѣта»: «Мученія, причиняемыя клопами и комарами, ничто въ сравнсніи 
съ болѣе сильными страданіями, которыя на Цейлонѣ преслѣдуютъ путепіественника 
всюду, такъ какъ лѣса и луга кишатъ маленькими наземными цейлонскими піявками, 
названными старыми авторами Hi rudo Ceylonica. ОнІ; живутъ въ травѣ, подъ опав-
шей листвой и камнями, равнымъ образомъ въ деревьяхъ и кустахъ. Онѣ необык-
новенно проворны въ своихъ движеніяхъ и ужо на ніікоторомъ разстояніи чуютъ 
свою добычу. Какъ только піявки эти замѣтята чѳловЬка или животное, онѣ сбира-
ются со всей окрестной площади и набрасываются на свою жертву. Высасываніе 
крови часто почти но заігіічается. Спустя нѣсколько часовъ, онѣ уже насосались до 
сыта и отваливаются сами собой. Туземцы, сопровождавшее насъ, мажутъ поранен-
ный мѣста негашеной известью, которую носятъ съ собой въ бетелевыхъ корзиноч-
кахъ, или же с.іюной, сдѣлавшѳйся ідкой съ помощью бетеля и извести. Естественно, 
что слѣдствіемъ этого являлось сильное воспаленіе, и мнѣ стали понятны глубокіе 
нарывы, которые были на ногахъ многихъ туземцевъ. Многіе изъ нихъ употреб.тяютт. 
средствомъ противъ піявокъ сокъ одного лимона (Ci t rus tuberoide.-s). Всѣ эти ве-
щества хороши, чтобы вызвать отпаденіе піявки, но сильно раздражаютъ ранки, 
^ісобенно неприятно, что піявка выискиваетъ охотнѣе всего такія мѣста, которыя 
ужо искусаны другими піявками, такъ как'ь ее приманиваѳтъ воспамтонная, окрова--
в.іенная теплая кожа. Чтобы обезопасіпь себя огь нападенія этого маленькаго, но 
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ужаснаго врага, безусловно необходимо прежде всего защитить ноги. Этого дости-
гаютъ, обувая ноги въ кожаные или толстые шерстяные чулки, надѣваемые 
поверхъ обуви и крѣпко подвязываемые подъ колѣнами. Пос.іѣдніе мы нашли удо-
влетворительными и болѣе удобными, но всегда брали съ собой запасную пару ихъ, 

® 

Скатовая піявка (Pontobdella muricata). Наст. вел. 

такъ какъ такіе чулки весьма легко рвались въ чаіцѣ и.ія протирались при хожденіи. 
)1 часто находилъ піявокъ дюжинами, сидяш;ихъ на швахъ п усиленно ста]>авшихся 
проникнуть къ гіілу. І5о время хода мы страдали гораздо меньше; менѣе всего стра-
даотъ идущій впереди. Разъ почуявъ добычу, піявки нападаютъ на слѣдующихъ все 
съ возрастающей жадностью. Даже при всѣхъ осторожностяхъ мы вскорѣ находили 

„жизнь живота." ВРЭМА Т . Х . 10 
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ихъ на затылкѣ, въ волос ахъ или на рукѣ, такъ какъ онѣ живутъ не только въ 
травѣ и листвѣ, но и н а дерѳвьяхъ, съ которыхъ онѣ иадаютъ на проходящихъ мимо 
людей или жйвотныхъ». 

Для знакомства съ семействомъ Хоботковыхъ піявокъ(СІер8іпі(1ае. RUsselegeln) 
' мы также имѣемъ представителей въ нашихъ прѣсныхъ водахъ. И х ъ узнаютъ по 

короткому, плоскому гЬлу, которое спереди постепенно съуживается, заканчиваясь 
просасывательной пластинкой, несущей глаза. Безчелюс івая глотка можетъ выпя-
чиваться въ видѣ хоботка. Различные виды рода Хоботковыхъ піявицъ или Клепсинъ 
(Clepsine) встрѣчаютъ на листьяхъ и водяныхъ растеніяхъ и нижней сторонѣ камней. 
Онѣ им'Ііютъ сѣрую, желтоватую или бѣловатую окраску и самымъ характернымъ 
отличите.іьнымъ признакомъ ихъ является то обстоотельство, что при схватываніи онѣ 
свертываютъ свое гЬло, причемъ боковые края слегка выгибаются. Во время раз-
множ('нія онѣ проявляютъ особенныя заботы. Свои яйца онѣ носятъ на брюхѣ и вы-
лупившаяся молодь держится еще долгое время на ГІІЛѢ матери, присасываясь зад-
ними присосками. Весьма привлекательное зрѣлище представляютъ 10—15 такихъ 
созданьпцъ, когда они, словно цыплятки подъ насѣдкой, выглядываютъ изъ подъ 
матери или, если ихъ осторожно отдѣлить, тотчасъ же вновь собираются подъ нее. 
Хоботкоііыя піявки питаются главнымъ образомъ низшими животными, но не исклю-
чительно ихъ кровью, и различные виды имѣютъ особую излюбленную добычу; такъ, 
видъ Улитковая клепсина (Clepsine complana ta ) питается водяными улитками, а 
Желтая хоботковая піявка (Clepsine f l ava ) предпочитаетъ личинокъ комаровъ всшшй 
другой добыч'Ь. 

Одна родственная хоботковымъ піявкамъ форма. Мексиканская піявиі;а ( Н а е -
menter ia mexicana) , въ Америкѣ употребляется для І І І Х Ъ же цѣлей, какъ и наша 
медицинская піявка; точно таюке нѣкоторые изъ многихъ видовъ піявокъ, которыми, 
какъ извѣстно, китайцы пользуются для врачебныхъ цѣлей, принадлежатъ, по всей 
вѣроятности, къ клепсинамъ, такъ какъ между ними, говорить, есть формы маленькія. 

Къ хоботковымъ піявкамъ прннадлежип. и Скатовая піявна (Pontobdel la mu-
r ica ta . Rochenegel) , бросающаяся въ глаза своими сильными присасывательными 
кружками и бугорками на поверхности своего тЬла. Окраска ея зеленовато-сѣрая. 
Она любить присасываться къ скаламъ. По ея поведенію въ акваріяхъ можно заклю-
чить, что это вялое, тупоумное животное. Сильная мускулатура позволяетъ ей до-
вольно долгое время держаться, вытянувшись горизонтально и прикрѣпившись только 
съ помощью задней присоски. Лучше всего она предпочитаета висѣть, согнувъ го-
лову, какъ сурокъ. Быть можетъ мы и не правы, обвиняя скатовую піявку въ вялости. 
Скаты днемъ также остаются почти неподвижными, тогда какъ въ сумеркахь они 
становятся оживленнѣе и подвижнѣе. Такимъ образомъ весьма вѣроятно, что и па-
разиты ихъ также ночью измѣняютъ свое поведеніе. 

К л а с с ъ У. 
Круглые черви (Nemathelminthes. Rundwiirmer). 

Главнѣйшая цѣль этого сочиненія—описывать «Жизнь жйвотныхъ»,—привыс-
шихъ классахъ болѣе или менѣѳ достигается безь необходимости обращать вниманіе 
на внутреннее строеніе, которое претерпѣваетъ извѣстныя измѣненія, в ь зависимости 
отъ внѣіпнихъ жизненныхъ условій. Несмотря на то, при всѣхъ характерныхъ груп-
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пахъ, даже при млекопитающихъ, были приведены анатомическія подробности, ко-
торыя необходимы для лучшаго пониманія образа жизни. Само собой разумѣотся, 
что зубы, покровы, органы движенія, короче—всѣ непосредственно въ глаза бросаю-
щаяся особенности были подробно описаны, чтобы, на основаніи ихт,, да;ке не спе-
ціалистъ МОП. узнавать животныхъ и сравнивать ихъ. 

Чѣмъ глубже спускаемся мы въ область міра низшихъ животныхъ, гЬмъ болѣе 
исчезаеп. разница между вн-Ьшними п внутренними признаками, насколько она не-
обходима для описанія «жизни». Тамъ, гдѣ для научнаго онредѣленія долженъ 
быть употребленъ микроскопъ, можно почти сказать, что у животныхъ на тЬлѣ вовсе 
нѣтъ кожи; по крайней мѣрѣ она не можетъ служить характернымъ 'признакомъ. 
При нижеслѣдующемъ классѣ мы принуждены будемъ болѣе, неяселя до сихъ поръ, 
изучать внутреннее строеніе для пониманія внѣшняго вида животнаго. Мы должны 
будемъ слѣдовать запутанными, часто не совсѣмъ привлекательными путями исторіи 
развитія, такъ какъ «жизнь» очень многихт. круглыхъ червей заключается въ по-
степенномъ соверціенствованіи тѣла, что связано съ перемѣнами мѣстожительства. 
Мы будемъ идти слѣдомъ за ними изъ тйла одного существа, ихъ «хозяина», въ ки-
шечникъ др)таго хозяина, даже человѣка, изъ воды въ тЬло животнаго, изъ влажной 
почвы въ легкія лягушки, изъ полости тѣла гусеницы или кузнечика—въ землю. 
Если довольно понятная брезгливость къ такимъ явленіямъ преодолѣна, то подобный 
превращенія и скитанія внутренностныхъ червей дѣлаются въ высшей степени 
интересными и поучительными Все это также показываетъ, насколько наука, пу-
темъ старательныхъ опытовъ и долговременныхъ изслѣдованій. оказалась в ъ состоя-
ніи открыть личиночное состояніе и выяснить происхожденіе почти всѣхъ паразитовъ 
человѣка, изъ которыхъ нѣкоторые принадлелсатъ къ числу нашихъ опаснѣйшихъ 
враговъ. Въ описаніи такихъ и родственныхъ имъ червей мы будемъ придерживаться 
преимущественно превосходнаго труда Лейкарта — «Паразиты человѣка», а равно 
и монографій Шнѳйдера, Бючли и другихъ. Область эта настолько всесторонне раз -
работана этими учеными, что мнѣ почти ничего другого нё остается, какъ дословно 
цитировать ихъ или перефразировать ихъ описанія. 

Круглые черви (Nemathelminthes . R u n d w t l r m e r ) имѣютъ нитчатое или кишко-
образное т-Ііло, которое никогда не бываетъ членистымъ и лишено ногъ. Кожа ііхъ 
жестка и тверда, непосредственно связанный съ ней мускульный слой часто бываетъ 
весьма развитъ. За немногими исключеніями, черви эти раздѣльаополы. 

Чтобы избегнуть монотонности изложенія и въ виду наиболг.пгей пригодности, 
по напіему мнѣнію, настоящаго метода для пониманія условій жизни инте-
ресующихъ насъ червей, мы начнемъ рѣчь съ яйца и укажемъ передъ глазами 
читателя превращеніе его въ нитчатаго червя. Для этого мы возьм(^мч. одного изъ 
глистовъ, котораго, почти безъ исіслюченія всегда находятъ в ъ гіілѣ мучениковъ 
иаучныхъ изслѣдованій-лягушекъ. Это червь изъ рода Nematoxys. 

Яйцо этого червя имѣетъ овальную форму. ІІаходяпцйся въ нсмъ зародышъ 
короткое время имѣета свѣтлый нолюсъ, но вскорѣ окружается со всѣхъ сторонъ 
одноформеннымъ, состояпцімъ изъ болѣе крупныхъ іиѣточскъ зародышевымъ лист-
комъ. Приэтомъ онъ уже проявляетъ склонность къ загибанію, і;оторое и продол-
жается далѣе вмѣстѣ съ удлиненіемъ, причемъ будущій хвостовой отдѣлъ налегаетъ 
на передній. Въ то время, какъ упомянутыя большія клѣточкп начальнаго зароды-
піеваго пласта исчезаютъ, а на ихъ мѣсто появляются болѣе мелкія клѣтки и 3oj)-
нистая масса, на наружной поверхности все удлпняюпщгося, сгибающагося и скру 
чивающагося зародыпіа отдѣляется н і ж н а я кожа, собственно первый постоянный 
органъ. Вскорѣ на переднемъ притупленномъ копцѣ замѣчается углубленіе, которое 
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будотъ впослѣдствіи ротовымъ отверстіемъ, а въ готовомъ уже вылупиться червячкѣ, 
кромѣ кожи и прозрачнаго кож-но-мускульнаго мѣшка, еще иыѣѳтся только клшеч-
никъ. Онъ начинается ротовымъ отверстіемтз, окруженнымъ тремя губовидными 
отростками, за нимъ слѣдуепі прямая, полосатая глотка, затішъ выдіуіяющійся зер-
нистостью своихъ сгЬнокъ желудочный отдѣлъ, оканчиваюіційся короткой задней 
кииікой впереди конца хвоста на брюшной сторонѣ. 

Въ такомъ состсяніи вылупляются изъ яицъ больпіинство всѣхъ нитчатыхъ 
червей, и теперь посмотрішъ общій характеръ ихъ дальнѣйшаго развитія, которое 

Развнтіе лягушачьяго глиста (Nematoxys). Увеличено въ 400 разъ. 

проходитъ въ однихъ случаяхъ въ томъ же мѣстопребываніи, въ большинствѣ жо 
другихъ сопряжено съ многократными перемѣнами внѣшнихъ условій. Измѣненія, 
протерпѣваемыя кишсчнымъ каналомъ, относятся преимущественно къ глоткѣ, рту 
11 къ мѣстамъ вокругъ него: могутъ образоваться всевозможныя губы, зубчики, валики, 
головчатыя вздутія пищевода, который служатъ характерными признаками для отдЬь-
нь[хъ семействъ. Сосудистая система никогда но образуется и безцвѣтная кровь сво-
бодно омываетт. полость тѣла. Весьма важный органъ для всего отдііла помѣщается 
ш. такъ называемыхъ б о к о в ы х ъ іі о л я х въ видѣ тяжей, состоящихъ изъ кл'1.-
точекъ, кото])ыя по крайней мѣрѣ въ переднемъ концѣ продолжаются въ видѣ двухъ 
ь'аналовъ и подъ глоткой имѣюіъ общее устье: это в ы д ѣ л и т е л ь н ы й о р г а н ъ 
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вродѣ почекъ. Полы большею частью имѣютъ внѣшніе отличительные признаки. 
Самцы обыкновенно бываютъ меньше и на заднемъ концѣ тѣла имѣютъ различные 
придатки. Большинство нитчатыхъ червей отіаадываютъ яйца. Н е мало, впрочемъ, 
и такихъ формъ, у которыхъ развитіе зародышей подвигается еще въ яйцеводахт. 
настолько, что кладка яицъ совпадаетъ съ вылуиленіемъ молоди, и такія формы на-
зываютъ «живородящими». Существенная разница между такимъ процессомъ н 
откладываніемъ яицъ настолько рѣдко бываетъ вырал;ена, что у одного и того же вида 
могутъ быть ноперемѣнно и тотъ, и другой способъ размноженія. Вышеизложенныя 
условія справедливо должны быть упомянуты при описаніи «жизни» нитчатыхъ чер-
вей, а также и то, что нѣкоторыя самки нитчатыхъ червей въ з амючен іе превра-
щаются просто въ безжизненный мѣшокъ, въ которомъ ихъ потомство прово-
дить нѣкоторый періодъ своей юности. 

Мы раздѣ-іяемъ круглыхъ червей на два отряда: 1)Колючеголовыхъ(АсапіЬо-
cephali. K r a t z e r ) и 2) Нитчатыхъ червей или Нематодъ (Nematodes . Fadenwt l rmef ) , 
къ которымъ присоединяется слѣдующая группа Щeтинкoчeлюcтныxъ(Chaetogaathi . 
Bors tenkiefer) , представляющая вѣроятно, особый, отрядъ. 

Колючеголовые (Acanthocephali . K r a t z e r ) всѣ принадлежать къ роду Скре^неЯ 

Скребень-веднканъ (Echinorhynchus gigas). а) I lac i . вѳл., b) Увѳіичѳиная иерѳдная часть. 

(Echinorhynchus) и характеризуются хоботкомъ, усаженныиъ однимъ или миогим i 
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рядами крючочковъ. Если послѣдній но вздуть, какъ у нѣкоторыхъ видовъ, кодбо-
образно или шаровидно, то онъ моасегъ выворачиваться и втягиваться животнымъ 
какъ перчатка, причемъ обращенные назадъ зубчики одновременно выпускаются и 
зацѣпляются. По твердости и жесткости накожныхъ покрововъ и раздѣльноііодости 
особей колючогодовые сходны съ другими круглыми червями; существенное отличіе 
ихъ заключается въ отсутствіи особаго кишечника и нищеварительнаго органа. 

Въ половозрѣломъ состояніи они живутъ только в ъ кииіечникѣ позвоночныхъ 
животныхъ; такъ, самый крупный видъ—Скребень—великанъ(ЕсЬіпогЬупсЬиз gigas) 
длиной и толщиной съ глисту аскариду, живетъ въ тонкой кишкѣ свиньи. Однако 
прежде, чѣмъ достигнуть этого мѣстопребыванія, скребень долженъ совершать стран-
ствованія, о которыхъ было упомянуто выше. Такъ, упомянутый иаразитъ свиньи 
въ юномъ возрасгЬ живетъ в ъ личинкахъ майскаго жука и другихъ родственныхъ 
послѣднему жуковъ, которыхъ свиньи охотно вырываютъ и пожираютъ. Изсдѣдованія 
Лейкарта показали, что поиадающійся во многихъ рыбахъ Рыбный скребень (ЕсЫ-
norhynchus proteus) проводитъ свою юность в ъ кипіечникѣ бокопдава (Gammarus ) и 
проглатывается послѣднимъ еще будучи заключенъ въ яйцевую оболочку. Внутрен-
нос'шый иаразитъ различныхъ грызуновъ (хомяковъ, полевыхъ мышей, сонь)— 
Мышиный скребень (Echinorhynchus monol i ferus) живегГ) въ личиночномъ состояніи 
въ жукахъ и въ южно-европейскомъмедлякѣ-вонючкѣ (Blaps mucrona ta . ) Личинка эта 
однако можетъ развиться и в ъ чеіовѣкѣ: одинъ итальянскій натуралистъ Калан-
друччіо заразился ими и, 8 недѣль спустя, выгналъ изъ себя не менѣе 33 штукъ этихъ 
скребней.Случайныя зарагкенія человѣка скребнями,вѣроятно^соверпіаются частенько, 
но изслѣдованію они подвергались только въ рѣдкихъ случаяхъ. Такъ, Ламбль на-
шелъ разъ ощо несозрѣвшаго, а потому неопредѣленнаго скребня въ тонкой кишкѣ 
одного ребенка. Другой видъ, Утиный скребень (Echinorhynchus polyraorphus), совер-
шаетъ пѳреселеніе изъ бокоплава въ тѣло утки для того, чтобы тамъ получить свое 
окончательное развитіе въ кишкахъ, и въ клѣтчатой ткани вокругъ печени различ-
ныхъ рыбъ, напримѣръ камбалъ, съ февраля по апрѣль находяіъ весьма мелкихъ, 
1—2 mm. В0.ІІИЧИН0Й, заключенныхъ въ капсулы скребней, происхождение которыхъ 
еще но выяснено. ІІроникновеніе ихъ снаружи сквозь кожу и мясо мало вѣроятно, 
какъ и то, что они перекочевали изъ кишечника и только въ кишечникѣ другихъ 
рыбъ или какой-либо водяной птицы достигнутъ взрослаго возраста. 

Небольшую, въ высшей степени своеобразную группу, имѣющую, быть можетъ 
право счіггаться классом7> и очень вѣроятно—отрядомъ и въ таком'ь случаѣ лучше 
всего помѣщаемую впереди круглыхъ червей, — образуютъ Щетинкочелюстныя 
(Chaetagnathae , Pfei lwUrmer) . Это — прозрачные, какъ стекло, червячки, жи-
вущіе исіаючительно въ моряхъ, гдѣ они часто большими массами, ловко плавая, 
держатся на поверхности. Они, то словно щука, неподвижно стоятъ в ъ горизонталь-
номъ положеніи, то стрѣлой кидаются на свою добычу, на всевозможныхъ мелкихъ 
морскихъ животныхъ н ихъ .іичинокъ. Для такой охоты они приспособлены превос-
ходно; ихъ узкое тѣло, которое послужило- причиной назвак ія Sagi t ta (стріика) , 
даннаго имъ еще старымъ Мартиномъ Слабберомъ, голландскимъ натуралистомъ, по-
чти 1'/з столѣтія тому назадъ, на задней своей половинѣ имѣотъ съкаікдой стороны 
горизонта;іьные плавники, подпертые довольно твердыми пластинками, словно рыбьи 
плавники ихъ лучами; назади оно заключается большимъ широкимъ хвостовымъ плав-
никомъ. Образъ жизни этихъ животныхъ, для котораго необходима столь значительная 
подвижность,требуо1'ь,конечно,одновременно и существованія хорошо развитаго аппа-
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рата оріентированія, и вотъ мы видимъ, что наши животныя на своей круглой, рѣзко 
отграниченной отъ другихъ частей гЬда головѣ имѣютъ пару глазъ и пару щупалѳцъ. 
Для захватыванія своей добычи они обладаютъ мощнымъ челюстнымъ аппаратомъ. 
состоящимъ изъ многихъ противулѳжащихъ другъ другу крючечковъ. Эти рѣдкіяжи-

Двуточечяая сгрѣіка (Sagitta bipunctata). Увелич. въ 25 разъ 

вотныя, одинъ видъ которыхъ—Двуточечная стрѣлка (Sagi t ta bipunctata) , встрѣчает-
ся и въ западныхъ частяхъ Ба .шйскаго моря, при бѣгломъ взглядѣ отдаленно напо-
минаютъ рыбъ; въ свое время Мейснеръдажѳ и считалъ и х ъ з а послѣднихъ. 

ІІемногія группы животныхъ нредставдяютъ столь непосредственный интересъ 
для человѣка, какъ Нитчатые черви или Нематоды (Nematodes. FadenwUrraer) , 
такъ какъ къ нимъ принадлѳжитъ какъ разъ большинство и самые опаснѣйшіе изъ 
чѳловѣческихъ внутреяностныхъ паразитовъ. 

Большая часть нематодъ, т, е. насколько онѣ намъ извѣстны, вѳдугь вообще 
паразитную лсизнь, большинство въ животныхъ, но немногія и въ растеніяхъ; 
однако суш;ествуѳтъ довольно и свободно-живуш,ихъ формъ в ъ влажной землѣ, въ 
прѣсной водѣ и в ъ морѣ. Такъ, в ъ морѣ водится множество червей весьма мало из-
слѣдованнаго семейства Уролябій (Urolabea. Urolaben) , узкихъ, прозрач-
ныхъ, мйкроскопическихъ животныхъ, изъ которыхъ нѣкоторыѳ роды, благодаря нѣ-
сколышмъ маленькимъ щетднкамъ на переднемъ концѣ, напоминають столь обиль-
ныхъ въ мор'к щетинконогихъ червей. Большая часть родовъ, описанныхъ цѣлымъ 
рядомъ авторовъ подъ различными названіями, соединены Шнейдером-ь в ъ одинъ 
родъ Бородавчаторотыхъ (Eaop lus ) съ существѳннымъ отдичительнымъ признакомъ— 
крошечными, возвышающимися надъ кожей чувствительными бородавочками; къ 
этому же роду органовъ принадлежать и вышеупомянутые волоски. Иные виды 
имѣютъ во рту маленькія полыя иглы и очень многіе на концѣ хвоста снабжены свое-
образными прядильными железами, открывающимися внизу хвоста. «Разъ коснувшись 
своимъ хвостомъ какого-либо предмета, животное продолжаетъ двигаться далѣе, вы-
пуская за собой выдѣленіе в ъ видѣ стекловидно прозрачныхъ нитей, часто в ъ нѣ-
сколько линій длиною. Одинъ конецъ нити остается укрѣпленнымъ, а на другомъ 
концѣ ея животное свободно плаваетъ въ водѣ». (Шнейдеръ) . 

Живущіе въ моряхъ въ половозрѣломъ состояніи, повидимому, живутъ глубже, 
нежели личиночныя формы ихъ. Личинки ихъ были найдены близъ Гельголанда упо-
мянутымъ натуралистомъ ползающими по всѣмъ видамъ водорослей на незначитель-
ныхъ глубинахъ вплоть до водной поверхности, взрослыя же формы были встрѣчаемы 
только на 2 — 3 саженныхъ глубинахъ. 

К ъ морскимъ видамъ присоединяется цѣлая группа прѣсноводныхъ формъ, 
который, вмѣстѣ съ другими нижеупоминаемыми микроскопическими нематодами, со-
единялись старыми и новыми зоологами подъ научнымъ, вышедшимъ изъ употреб-
ленія именемъ «водяныхъ угрицъ (Wasserahlcl ien)». Черви эти змѣевидно иолзаютъ 
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по илистому дну прудовъ или между корней ряски и опытный глазъ тотчасъ-же на-
ходить ихъ, когда небольшая порція доннаго ила, вмѣстЬ съ растительными остат-
ками и инфузоріями, пускается на часовое стеклышко. 

Какъ показалъ Бючли,раздѣленіѳ нематодъ на морскихъ и прѣсноводныхъ, пред-
ложенное англійскимъ натуралистомъ Бастіаномъ, неправильно. Систематика, осно-
ванная на подразд'Ьленш какихъ-либо организмовъ по мѣстоприбыванію, всегда ока-
зывается несостоятельной. О силѣ сопротивляемости необычнымъ условіямъ этихъ 
крошечныхъ червячковъ Бючди говорить: „ я хочу привести здѣсь наблюденія дру-
гого рода надъ родственностью наземныхъ и морскихъ видовъ, которые 
одновременно бросаютъ свѣтъ и на различныя жизненныя условія, среди кото-
р ы х ь возможно существованіе этихъ животныхь. Во время моихъ изслѣдованій я по-
лучилъ отъ одного пріятеля партію травы, растущей въ гавани Куксгафена между 
камнями, покрываемыми водой прплива. Въ приставшей къ корнямъ этой травы зем-
лѣ мнѣ удалось найти пять настоящихь наземныхъ нематодъ и между ними видь Do-
ryla imus papil latus, самаго распространеннаго изъ наземныхъ видовъ рода Dory-
laimus. Это показываетъ, что временное пропитыванье морской водой почвы, в ъ ко-
торой живутъ эти черви, послѣднимъ не вредить. Поэтому и прѣсноводныя формы, 
конечно, не безъ затрудненій, могуть привыкнуть къ жизни в ь морѣ, и мнѣ кажется 

Передній конедъ бородавчаторотаго червя (Enoplus). Сильно увеличено. 

не невозможнымъ, что иныя прѣсноводныя формы могуть быть найдены и въ соло-
новатой водѣ". 

О мѣстонахожденіи нематодъ, жнвущихъ не въ гніющихъ веществахъ и не па-
разитически, къ которымъ, по даннымъ Бюч.іи, принадлежать почти всѣ роды, за ис-
ключеніемъ рода Rhabditis (Pelodera, Leptodera) , упомянутый ученый слѣдующимъ 
образомъ обобщаотъ свои изслѣдованія:„За весьма немногими исключеніями, я тщетно 
искалъ этихъ свободно живущихь нематодъ въ водѣ, илѣ или землѣ, разложеніе кото-
рыхъ уже слышно было по запаху. Обыкновенно я совершенно нѳ находилъ ихъ въ илѣ 
сильно гніющихъ водь, какъ равно и въ разложившихся уже скопленіяхь на поверх-
ности такихъ водь. ІІапротивъ, богатая фауна такихъ животныхъ развивается въ чис-
той и преимущественно текучей водѣ, также въ илѣ и другой донной почвѣ, какъ 
равно на камняхъ, на водяныхъ растеніяхъ и т. д . ,—ьъ зеленыхъ бахромахъ нитей 
водорослей, которыя выросли здѣсь. ЛСивущіе в ь землѣ виды слѣдуеп> главнымъ обра-
зомъ искать на корняхь различныхъ растеній; довольно хорошую добычу я находилъ 
такіке во мху, въ грибахъ, также на корняхь иныхъ явнобрачныхъ растеній". Да-
л'Ье мы видимъ, что черви эти избѣгаютъ чисто глинистой почвы, напротивь глина, 
см-Ьшанная съ пескомъ, или чистый песокь оказываются имъ весьма подходящими. 

Всѣ эти наблюдѳнія, какъ равно и нижеприведенныя изслѣдованія Шнейдера, 
былк произведены в ь средней Германіи; но изъ другихъ изслѣдованій мы знаемъ, 
что совершенно такія же формы встрѣчаются также не только во Франціи, но и въ 
Остъ-Пндіи и в ъ Сѣверной Америкѣ. 

Не вдаваясь въ подробное описаніе зоологическихь прпзнаковъ, сообщимь те-
перь о нѣкоторыхь всюду распространенныхь микроскопическихь нѳматодахъ, ко-
торыя почти бозъ исключенія по крайней мѣрѣ въ одинь изъ періодовь жизни 
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держатся въ гніющихъ веществахъ. Н а прилагаемомъ здѣсь рисункѣ отсутству-
ютъ нѣкоторые мѳлкіѳ отличительные признаки. Мы видимъ здѣсь ротовую полость, 
вооруженную маленькими сосочками, съ глоткой, переходящей въ шаровидное взду-
•тіе, за которымъ слѣдуетъ кишечный каналъ. Я й ц а (на рисункѣ изобралсена самка) 
лежатъ приблизительно на серединѣ гЬла в ъ двухъ каналахъ, соединяющихся въ од-
£ 0 ясное отверстіе. 

Самымъ извѣстнымъ, многократно наблюдавшимся уже въ прошломъ столѣтіи 
лредставителемъ этой группы является Уксусная угрица (Angui l lula aceti. Ess igal-
•chen), которую до позднѣйшаго времени считали отличной отъ Клейстерной угрицы 
{Angui l lu la glutinis. Kleis teralchen) . Нынѣ мы узнали отъ Шнейдѳра, что по 
крайней мѣрѣ животныя, многократно изслѣдованныя имъ, могли жить въ обоихъ 
упоминаѳмыхъвеще-
ствахъ. Собственно 
не самый клейстеръ 
является необходи-
мымъ условіемъ жиз-
ни угриды, но быстро 
появляющіеся въ 
немъгрибки, появ-
леніюкоторыхъ весь-
ма способствуютъ нѣ-
сколько капель при-
бавленнаго къ клей-
стеру уксуса. „При 
бодѣѳ продолжитель-
ныхъ наблюденіяхъ 
надъ уксусомъ у дос-
товѣряешься, что ук-
сусный угрицы встрѣчаются гораздо рѣже, нежели то сообщали прежніе наблюдатели 
Полагали видѣть причину этого въ томъ, что уксусъ не приготовляется болѣѳ изъ 
вина. В ъ извѣстномъ смысдѣ это предподожоніѳ правильно. В ъ употреблявшемся 
прежде винномъ или пивномъ уксусѣ оставалось, вѣроятно, еще много сахару и бѣл-
ка, сжЬдовательно почва была благопріятна для образованія грибковъ, а вмѣсгЬ съ 
ними и уксусной нематоды, такъ какъ нужно имѣть въ виду, что полное созрѣваніе іі 
размноженіе послѣдней не могуи. совершаться в ъ чистомъ уксусѣ, но мчзжду гриб-
ками, гдѣ животное находить себѣ пищу, содержащую азотъ. Употребляемый нынѣ 
въ продажѣ уксусъ, понятно, уже не содержитъ половозрѣлыхъ животныхъ, но лишь 
нхъ личинокъ. Такъ какъ послѣднія часто окол'Ьвають, то можно ошибиться при вл-
дѣ безчисленныхъ, какъ бы живыхъ существъ, двигающихся при встряхиваніи бутыл-
ки съ уксусомъ: это только плавающіе в ъ немъ кожные скелеты. Уксусное гнѣздо 
въ такъ называемыхъ уксусообразователяхъ содержитъ, впрочемъ, и въ настоящее 
время в ъ большомъ количествѣ всѣ стадіи развитія уксусной угрицы. Въ клей-
стѳрѣ, приготовляемомъ вареніемъ чистаго крахмала, мнѣ никогда не удавалась вы-
ращивать угрицъ, для этого необходимо было прибавлять іиіѳю, вообще какого-ни-
будь азотистаго вещества" . (Шнейдеръ) . Обильнымъ іісточнпкомъ такихъ угрицъ 
являются войлочныя подставки, которыя кладутся подъ пивныя кружки въ неопрятно 
содоржимыхъ трактирахъ. Этому животному присваиваютъ теперь названіе Клейстер-
ноуксусной у грицы- (Anguil lula aceti-glutinis. Kle is ter—Essigalchen) . 

Почти всѣ остальные виды живутъ въ сырой землѣ п гніющпхъ веществахъ. 

Клейстерво-уксусеая угрица (Anguillula aceti-glutinis) 
Сильно увеличена. 
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Шнейдеръ годами содержалъ въ цвѣточныхъ горшкахъ и наполненныхъ землею гли-
няныхъ сосудахъ колоніи такихъ животныхъ, чтобъ наблюдать за интересными ф а -
зами ихъ жизни, которыя на волѣ совершаются во время ихъ пересѳленія. „Если по-
ложить въ какой-либо сосудъ съ землей кусокъ тухлаго мяса, или прилить в ъ него 
крови, молока или чего-либо иодобнаго, то можно быть увѣрѳннымъ получить одинъ 
изъ принадлежащихъ сюда видовъ. Взявши землю со всевозможныхъ мѣстъ—донный 
илъ, гнилушки изъ дупѳлъ деревьевъ, садовую, и полевую землю и т. п., я получалъ 
различные виды такихъ червей. Чтобы поддерживать необходимую влажность, ну-
жно постоянно поливать землю или держать сосудъ прикрытымъ. При этомъ слѣдуетъ 
слѣдить, чтобы гніеніе не достигло высшей степени. Точно также животныя умираютъ, 
если налить на землю жидкости больше, чѣмъ почва можетъ всосать въ себя. В ъ такихъ 
пробныхъ культурахъ животныя могутъ пройтп всѣ три ступени ихъ возраста, т. е. 
зародышъ путемъ линянія переходитъ въ состояніе личинки, которая отличается отъ 
половозрѣлой формы другимъ строоніѳмъ часто замкнутаго рта и отсутствіемъ орга-
новъ размноженія, и которая переходитъ в ъ нее также путемъ линянія. Н а волѣ од-
нако, какъ уже было говорено, такія измѣненія происходятъ сами собой во время 
переселенія животнаго изъ одной среды въ другую. „Всюду в ъ землѣ и водѣ отдѣльно 
встрѣчаются массы безполыхъ личинокъ ѳтихъ червей, но лишь только по близости 
начнется какое-либо гніеніе, онѣ тотчасъ же, быть можетъ приманиваемыя запахомъ, 

Личинка бородавчатаго струнца (Pellodora papillosa), облеченная въ вародышевую ко-
жицу. Увеличена въ 400 разъ. 

лолзутъ по направленію къ нему, здѣсь становятся половозрѣлыми, и рождаемыя имя 
новыя молодыя личинки, на томъ же мѣстѣ доразвиваются также до полной зрѣлости. 
Если половозрѣлая особь прожила нЬкоторое время въ такой ГЕІюш,ей средѣ, 
то въ ней пробуждается стремленіѳ къ пересѳденію, которое побуждаетъ еѳ покинуть 
гніющій очагъ и ползти куда-либо въ сторону. При ѳтомъ также рождаются молодыя, 
также продолжающія странствованіе. Продолжительность такого скитанія по 
сухой почвѣ обусловливается і-ѣмъ, что зародыши въ такихъ случаяхъ соединяются 
по многу вм-ЬстЬ и обезопасиваютъ себя отъ испаренія влажностью, окружаюш,ею 
и х ъ тѣло. Во время такого странствовавія зародыши превращаются въ личинокъ; 
при этомъ передъ превращеніемъ они бшаюп величиной въ два раза круп-
нее тѣхъ, которые держатся въ гніющемся веществѣ до превраш;енія въ личинокъ. 
Зародышевая кожица отдѣляется отъ личинки, но послѣдняя не покидаетъ ея и ко-
жица образуете вполнѣ замкнутую оболочку. Тѣмъ но менѣе она не мѣшаетъ личинкѣ 
двигаться и продолжать странствованіе, но наконедъ грубѣетъ и лопается. 
Если такое состояніе длится болѣе продолжительное время, личинка умираетъ; совер-
шенно иное происходитъ, когда во время своего скитанія зародыши засохнутъ. 
Такое явленіе далеко не вредитъ имъ, но скорѣе приводитъ къ существенно!! 
пользѣ; при высыханіи они переходятъ въ личиночную форму и зародышевая кожи-
ца опять является оболочкой личинокъ. Съ появленіемъ влажности они снова ожи-
ваютъ, а при исчезаніи ея совершенно засыхають. Чтобы личинки выросли и пере-
шли въ половозрѣлыхъ особей необходимо попасть имъ во влажную среду, содер-
жащую азотистыя вещества. Тогда ихъ личинковая оболочка разрывается, онѣначи-
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наютъ принимать пищу и совершаются всѣ тѣ измѣненія, который провращаютъ ихъ 
въ половозрѣлыя формы. Свободный подвижныя личинки издали чуяи , мѣсто, гдѣ 
происходит!) гніоніе. Если дать развиваться въ большомъ наполнонномъ землей со-
судѣ колоніи такихъ животныхъ, то по прекращеніи гніенія личинки расползаются. 
Стоить теперь, если земля влажна, накапать въ какое-нибудь мѣсто нѣсколько ка-
пель, напримѣръ, молока, то мѣсто это уже черезъ часъ будетъ покрыто тысячами 
личинокъ". Этотъ опытъ, столь превосходно доказывающій присутствіе мельчайшихъ 
организмовъ, по замѣчанію Шнейдера, произведенъ былъ еще 100 ліѵгь тому назадъ 
Роффорди. Онъ варилъ пшеничную муку въ смѣси воды съ уксусомъ и клалъ 
получившійся клейстеръ въ холщевомъ мѣшѳчкѣ въ цвѣточный горшокъ съ 
влажной землей, въ которомъ, по истеченіи 10—12 дней, клейстеръ аккуратно пере-
полнялся угрицами. 

Ж а н ъ де-Манъ нашелъ въ песчаной, покрытой мохомъ земхЬ Гросъ-Эт-
терсберга у Веймара не менѣѳ 36 видовъ живыхъ нематодъ, изъ которыхъ 
32 были открыты имъ и въ Голландіи. „Но интересно то", говориіт. этотъ на-
туралистъ, „что въ этой мѣстности не найдено ни одного вида, который живѳтъ 
пъ Нидерландахъ исключительно на дюнахъ; быть можетъ дѣйствительно такія 
формы должны исключительно населять эти пограничныя морю области дюнъ"Ѵ 
Онъ считаетъ возможнымъ, что относящіеся сюда черви морского происхожденія. 

а) Самка формы Leptodera Лягушачьей аскариды (Ascaris nigrovenosa). b) Кишка, гдѣ 
развиваются дѣтеныши. Увеличено. 

Рода аскаридъ (Rhabdonema) имѣетъ весьма странный ходъ развнтія, такъ 
называемую «гетерогонію», или чередованіе поколѣній, состоящее въ томъ, что одинъ 
за другимъ сдѣдуютъ два поколѣнія различно организованныхъ червей, ведупщхъ 
разный образъ жизни. Такъ, по изслѣдованіямъ Лѳйкарта, въ легкихъ лягушки не-
редко въ большомъ числѣ живета одинъ до 2 с т . длиной червь—Лягушачья аскарида 
(Rhabdonemanig rovenosum) , который,что вообще рѣдко среди нематодъ,оказывается 
гермафродитомъ и рождаетъ многочисленную молодь, проникающую изъ легкихъ хо-
зяина въ пищеводъ и далѣе въ кишечникъ. Отсюда молодые чорви выносятся наружу 
вм'ЬсгЬ съ каломъ и въ немного дней развиваются въ свободное раздіільнополое, го-
раздо болѣе мелкое промежуточное покодѣніе, которое вполнѣ походитъ на другой, 
исключительно свободно-живущій родъ (Rhabdi t i s ) . Только потомство этого поколѣнія, 
которое менѣѳ многочисленно, около 2 — 3 въ каждой самкѣ, проѣвъ предварительно 
тѣло матери и смѣнивъ колсу, переселяется снова в ъ лягушку черезъ глотку въ ея 
легкія и становится гѳрмафродитныігь поколѣніемъ. 

Тотъ-же Лейкартъ открылъ совершенно тождественный ироцессъ у двухъ дру-
гихъ видовъ червей, изъ которыхъ одинъ заслуживаетъ особаго интереса, какъ па-
разитъ человѣка. В ъ жаркихъ и тѳплыхъ сгранахъ (Кохинхина, верхняя Пталія) 
случайно въкишечникѣ человѣка на всемъ протяжоніи, а равно и в ъ выводныхъ про-
токахъ печени и железахъ живота одна нематода—Кохинхинсная глиста (Rhabdonema 
strongyloides), вызывающая сильный поносъ. Паразитъ этотъ необыкновенно плод-
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ливъ и потомство его, которое бываетъ болѣѳ одного мидліона для одного помета,выно-
сится наружу, гдѣ на волѣ оно живетъ въ видѣ половозріілой формы (Rhabdi t is s terco-
ralis) и размножается далѣѳ. Потомство этой второй формы попадаетъ съ нечистой 
водой и другими веществами въ кишечникъ чѳловѣка и здѣсь снова живѳтъ въ 
качествѣ кохинкинской глисты. 

Другой характеръ чередованія поколѣній имѣетъ Долгоносиковая глиста (А1-
lantoneraa тігаЪіІѳ). Гермафродитная, паразитическая форма этого вида живетъ 
въ весьма вредномъ жукѣ, сосновомъ долгоносикѣ (I lylobius pini), не причиняя 
однако ему никакого существеннаго вреда. Вяолн-Ь развитая особь имѣетъ 3 ram. 
длины, почковидную или бобовидную форму, весьма упростившееся строеніе, и ея 
довольно объемистая полость гЬла не заключаѳтъ ничего другого, кромѣ женскихъ 
половыхъ органовъ. 

]\Іолодыѳ развиваются внутри материнскаго тѣла до 0,3 mm. длиною узенькихъ 
глистъ и покидаютъ его съ тѣмъ, чтобы переселиться в ъ полость тѣла жука. Число 
ихъ, которое не остается одинаковымъ, но постепенно возрастаетъ, можетъ коле-
баться между 5000 и 6000. Вначалѣ въ полости тѣла своей жертвы они питаются 
ея соками, такъ какъ ихъ ротовое отверстіе но имѣетъ ещепросвѣта, «осмотически» 
т . е. нутемъ всасыванія въ себя соковъ черезъ кожу и тѣло. Достигнувъ опредѣлен-
ной величины, они пробуравливаютъ сгіінку задней кишки, попадаютъ въ нее и вы-
носятся наружу черезъ заднепроходное отверстіе. Однако они не тотчасъ покидаютъ 
свою добычу и прежде efl:̂ ѳ превращаются изъ внутреннихъ паразитовъ въ наруж-
ные, откочевывая подъ крылья насѣкомаго. Здѣсь они проходятъ да-чьн'Ьйшую личи-
ночную ступень и, наконецъ, покидаютъ жука уже въ видѣ половозрѣлой, раздѣльно-
полой формы (Rhabdi t is) . Послѣ этого черви эти оплодотворяются и откла-
дываютъ яйца съ довольно крѣпкой оболочкой, "изъ которыхъ выходятъ личинки 
формы Kliabditis. Проживъ значительное время свободно, такъ какъ въ это время у 
нихъ имѣется вполн'Ь развитое ротовое отверстіе, и даже основательно упитавшись, 
они, повидимому, переселяются въ самыя молодыя личинки долгоносика и вмѣстЬ 
съ послѣдними совершаюта свое превращеніе. 

У другого вида формы Rhabdit is , СлизневоЙ глисты (Lep todera appendicula ta) 
весьма интересны отношеніямежду паразитизмомъ и свободной жизнью,какъ то извѣст-
но намъ особенно оть Клауса. Здѣсь паразитизмъ условный, т. е. можетъ и быть, и не 
быть, но вредя сохранен]» этого вида. Б ъ послѣднемъ случаѣ одинъ за другимъ слѣ-
дуегг. цѣлый, быть можетъ дажо неограниченный рядъ поколѣній и всѣ формы суть 
настоящія Rhabdi t i s . Но воіт. та или другая особь попала внутрь (j6HKH0BeHHar0 
слизняка (Агіои erapiricorum). Въ немъ червь иретерпѣваеп) измѣненія, становится 
в ъ два раза крупнѣе (4 mm.) свободно-живущей формы, и въ его строеніи замечаются 
другія перемѣны. ІІоловозр'Іиіыми эти животныя становятся только по оставлен!» 
своей жертвы и на свободѣ онѣ рождають молодыхъ ужо снова формы Rhabdi t i s . 
Здѣсь, какъ и въ предыдущихъ случаяхъ, мы видимъ примѣръ чоредованія поколѣ-
ній, съ тою только разницей, что здѣсь не является необходимымъ, чтобы два раз-
лично организованныхъ поколіінія слѣдовали непосредственно одно за другимъ. 

Наблюдательности и крупнымъ излѣдованіямъ Лейкарта въ области парази-
тизма обязаны мы и открытіемъ новой нематоды и болѣе точньшъ пзученіемъ ранѣе 
извѣстной: первая—Коиариковая глиста (At rac tonema gibbosa), паразитирующая въ 
личинкахъ одного комарика (Cecidomyia pini), была открыта одновременно съ долго-
носиковой глистой (Al lantonema) , вторая живетъ въ нѣкоторыхъ видахъ шмелей; 
обѣ онѣ весьма похожи другъ на друга въ наиболѣо вагкныхъ пунктахъ ихъ образа 
жизни и организаціи. 
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КомариЕОвая глиста (Atractonema) водится въ болыпихъ количѳствахъ (до 50) 
ВТ' личинкахъ комариковъ безъ особеннаго вреда для послѣднихъ, по крайней мѣрѣ 
зара:конныя личинки окукливаются и даже развиваются въ лѳтающія формы, нспо-
кидаемыя паразитами. Развитой червь, 
жігвущій паразитомъ, насколько извѣстно 
только на самкахъ, достигаетъ длины 
6 mm. «Его форма весьма необыкновенна: 
и безъ того плотное тЬло на нѣкоторомъ 
разстояніи отъ конусовиднаго конца хво-
ста имѣетъ горбовидный придатокъ, какъ 
бы грыжевой мѣніокъ; брюшная поверх-
ность имѣетъ широкое основаніе. Въ со-
вершенно оріанизованномъ животномъ 
вышеупомянутый горбъ въ объомѣ пре-
вышаетъ половину толщины гііла червя. 
Длина его не менѣе 0,25 шт. , вышина 
и ширина 0,11 шт .» (Лейкартъ), 

Изслѣдованіе самокъ различныхъ 
ступеней возраста показало, что упомя-
нутый странный горбъ ость выпаденіе 
изъ полового отверстія матки, выпятив-
шейся наружу и напо.іненной зароды-
шами. Послѣдніе изъ матери попадаютъ 
въ полость гііла пораженной ими личин-
ки, проходятъ зді.сь свое краткое раз 
нптіе, загіімъ попадаютъ наружу, гдЬ ста-
новятся половозрѣлыми, D встречаются 
йвидѣ мужскихъ и женскихъ особей. Эти 
совершаютъ оплодотвореніе, послѣ чего 
самцы умираютъ, оплодотворенный же 
самки поселяются въ личинкахъ кома-
риковъ, гдѣ ихъ гЬло прстерпѣваетт, вы-
шеописанное иреобразованіе 

Совѳрліенно въ такихъ жеусловіяхъ 
проходятъ развитіе и организация у Ш м е -
левой г л и с т ы (Sphaerularia), паразита 
шмелей, но только въ весьма преуве-
личенной формѣ, такъ какъ выворотив-
піаяся и преобразовавшаяся въ огром-
ный' мѣшокъ матка превосходитъ разлгЬ-
рами своего червя, который съ ея раз-
вптіемъ самъ все болѣе и болѣе укора-
чивается, разъвъ 15000—20000! Самки, 
оплодотворенныя внѣ «хозяина», въ этомъ 
случаѣ также послѣ смерти самцовъ по-
селяются, въ видѣ обыкновенныхъ, по-
хожихъ на форму Rhabditis червячковъ, въ іпмеляхъ, но только въ виолнѣ раз, 
вившихся самкахъ, которыя иерезимовываютъ, и въ нцхъ достпгаютъ своей стран, 
ной формы. 

ПІмелевая глиста (Sphaerularia ЬотЬі). А> 
мужская особь, увеличена, а) въ наст. вел. 
B) женская особь, увелктена, Ь) въ иаст. вел.; 
C) береяенцая самка, увеличена, w) самый 
червь, s) выпятившадся матка, с) наст. 

вел. 
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Среди угрицъ встрѣчаются паразиты не однихъ только животныхъ, 
между ними есть и растительные паразиты, которыхъ Шнейдеръ и ограничиваетъ 
въ систематикѣ названіемъ «угрицъ»—Anguillula. Извѣстная съ 1 7 4 3 года Пше-
ничная угрица ( A n g u i l l u l a t r i t i c i ) причиняетъ извѣстную болѣзнь пщеницѣ, такъ на-
зываемую «головню». «Въ больныхъ колосьяхъ», говорить Кюнъ, «зерна отчасти 
пли совершенно измѣняютъ свой видъ: они короче, закруглены, черны и состоять 
изъ толстой, жесткой оболочки, содержимое которой составляетъ бѣлое вещество. Это 
веш;ество пылистаго свойства и прп овлаженіи распадается на массу мелкнхъ зѳрны-
пекъ, оказывающихся подъ микроскопомъ угрицами, которыя, какъ и другія, попавшія 
іъ такія условія, постепенно оживляются и начинаютъ торопливо двигаться. Чер-

вячки, заключающіеся въ совершенно развившихся зѳрнахъ злаковъ—безполы. Если 
такое зерно попадаетъ во влажную почву, оно размягчается и загниваетъ; заключен-
ные же въ немъ, бывшіе сухими, червячки, вслѣдствіе влажности, оживаютъ, и раз-
мягченная, подгнившая оболочка даетт. имъ возможность покинуть зерно и располз-
тись въ почву. Достигнувъ молодого пшеничнаго ростка, они в.тЬзаютъ на него и въ 

Пшеничная угрііца (Anguillula tritici). Увеличена. 

сухую погоду держатся въ листовыхъ вяагалищахъ безъ движенія и признаковъ жизни. 
Но съ выпадбніомъ дождей и ростомъ стебля они подвигаются все выше и выше и 
такимъ образомъ добираются до самыхъ высшихъ листовыхъ влагалищъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ до образующагося колоса, въ который забираются еще въ начадѣ его развитіе. 
Благодаря іірониішовенію этихъ червячковъ, совершается такое-же ненормальные 
развитіе цвѣтковыхъ частей, какое мы видимъ при образовании чернильныхъ орѣш-
ковъ личинками насѣкомыхъ; изъ пораженныхъ частей образуется округлый наростъ, 
і)ъ серединѣ котораго находятся червячки. Послѣдніе здѣсь быст̂ ро развиваются до 
нормальнаго состоянія. Самки кладутъ большое количество яицъ и затѣмъ вскорѣ 
умираю'ггз, какъ и самцы. Между тѣмъ наростъ продолжаотъ расти, пока ко времени 
созрѣванія пшеницы не достигнетъ почти величины нормальнаго зерна. Старое по-
колѣніе угрицъ въ это время уже все перемерло, изъ яицъ уже давно вышли заро-
дыши и ввидѣ безполыхъ личинокъ образовали пылисто-волокнистое содерлшмоѳ на-
роста. Лослѣдній засыхаетъ вмѣстѣ съ кажущимися безжизненными червяч-
ками въ такъ называемую головню. Когда оно вмѣстѣ со здоровыми пшенич-
ными зернами поііадаета во вдажное поло, повторяется вышеописанный круго-
воротъ». 

Въ нѣкоторыхъ другихъ дико-растущихъ травахъ угрицы вызываютъ подоб-
ныя-же явленія; причину гнилостной болѣзни зернъ ворсянки Кюнъ также нашелъ 
въ зараженіи ее одной угрицей. Теченіе жизни послѣдней совершается, повидимому, 
совершенно такъ, какъ и у пшеничной угрицы-та же кажущаяся смерть червячковъ 
отъ высыханія цвѣточныхъ частей и то-жо оживдоніе тотчасъ по овлажненіи. Такъ 
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1;акъ сырая погода способствуем влѣзанію угрицт) на стебель, то становится понят-
нымъ, почему гнплостньтя болѣзни зеренъ распространяются въ сырые года. 

Въ сельскомъ хозяйствѣ большое вниманіе слѣдуетъ обращать на одну нема-
тоду (Heterodera Schachtii), которая приноситъ большой вродъ свекдовицѣ, порождая 
особую свекловичную болѣзнь. Жизнь этого интереснаго червя всесторонне изучена 
Штрубеллемъ, описанію котораго мы и будемъ слѣдовать. 

Самцы и самки этого червя имѣютъ весьма неодинаковую форму. Самцы 
ймѣютъ типичный видъ нитчатыхъ червей, тонки, свободно-подвижны и имѣютъ 
Оі8—1,2 тга.длины.Папротивъ, самки имѣютъ видъ выемчатаго на обоихъ концахъ 
лимона, причемъ спинная поверхность всегда болѣе выпукла, нежели брюшная. Спо-
собность движенія ограничена у нихъ до минимума, хотя и имѣется хорошо разви-
тый мускульный аипаратъ, который однако мало по малу, съ созрѣванісмъ яицъ, 
уменьшается въ объемѣ; кишечникъ также исчезаетъ послѣ того, какъ только яйца 
попадутъ изъ полости тѣла самки въ матку. На этой ступени развитія самки пред-
•ставляютъ изъ себя не больше, какъ оболочку вокругъ яицъ. Личинки вылупляются 
еще въ тЬлѣ матери и остаются въ такой родительской капсулѣ ввидѣ подвилшыхъ 
маленькихъ червячковъ (0,3—0,4 шш. длиной). По прошествіи нѣкотораго времени 
•онѣ прорьгваютъ ее, выходят-ъ наружу и перекочевываютъ въ ближайшіе корешки, 
преимущественно въ свекловичные, однако онѣ забираются въ корешки много-
численныхъ другихъ растеній, которыхъ Кюнъ насчитываетъ не менѣе 180 ви-
довъ. На переднемъ концѣ гЬла червячки эти имѣюіт. иголочку, при помощи которой 
они просверливаютъ верхнюю кожицу корешка. Такимъ образомъ личинки больше») 
частью массами забираются въ сочную сердцевину растеній, причемъ, во время 
•своихъ странствованій, онѣ умѣло избѣгаютъ центральщлхъ сосудистыхъ пучковъ. 
Наконецъ, подъ самой наружной кожицей, онѣ останавливаются и здіісь претерпѣ-
ваютъ прѳвращеніе. Нослѣ одного лннянія онѣ превращаются во вторую сидячую ли-
чиночную форму, имѣющую видъ бутъілочки. Тѣло послѣдней, благодаря обильному 
питанію, вспучивается, такъ что наружная кожица корешка пріобрѣтаеть выпуклость, 
внутри которой, словно циста, лежитъ червячокъ; наст05Ш],ихъ наростовъ на растеніи 
•этотъ паразитъ не производитъ. 

До сихъ поръ полового различія между личишіами не замѣчалось, но вотъ оно 
вско_рѣ появляется. Одна часть особей все больше и больше тучнѣетъ, тогда какъ 
другія особи, питаніе которыхъ прорвано, останавливаются на разъ достигнутой ими 
ступени развитія. Первия вскорѣ принимают!, лимонообразную форму самокъ и 
при увеличивающемся объемѣ ихъ тЬла давятъ на нарулшую кожицу корешка, такі) 
что послѣдняя наконец!) подается и червякъ высовывается своимъ задніімъ концом'ь 
наружу. Впослѣдствіи же, іюгда онъ превращается въ капсулу съ зародьшами и 
•становится прозрачнаго буроватаго цвѣта, онъ и совсѣмъ отиадаетъ отъ корешка. 

Мужскія личинки, ростъ которыхъ, каііъ мы видѣли, былъ прерванъ, линяютъ, 
выползая изъ отста!!іпей кожицы, становотся худыми и съ появленіемі. разных']^ 
новообразованій въ строеніи, возвраіцаются къ формѣ нитчатаго червя. Ваолні; 
сформировавпіись, они просверливаютъ старую личиночную кожицу п верхнюю ко-
жицу корешка своей иголочкой, выходятъ нарулсу, отыскиваютъ неподвижныхъ са-
мокъ на ихъ стоянкахъ и оплодотворяютъ ихъ. Все развитіе отъ яйца и до полово-
зрѣлаго животнаго существенно зависитъ отъ внѣшнпхъ условій и въ сырую теплую 
погоду ускоряется, такъ что втеченіе года среднимъ чпсломъ MOJKHO считать G—7 
поколѣній этого червя. Эти нематоды часто бываютъ весьма губительны посѣвамъ 
'Свекловицы и далее временами могуст> урожай сдЬлать сомнительнымъ. 

Неразъ уже упоминалось ,о возрожденіи коловратокі. и миіфоскопическихъ 



160 „аі і і зпь ж і і в о т я ы х ъ " БРЭМА. 

Голова аскариды Увеличена. 

іштчатыхъ червей, и было бы цѣлесообразно поговорить нѣсколько болѣе объ этомъ 
странномъ явленіи. ІІзвѣстный ученый Ноедгамъ, открывшій пшеничную угрицу, 
передалъ в'і. 1744 году англійскому натуралисту Бэкеру несколько наростовъ съ 
ппіеничными угрицами и черѳзъ 27 лѣтъ, въ 1771 году, Бэкеру все еще удалось,пу-
темті овлажненія, вызвать угрицъ снова къ жизни. Оживаніе послі; 20 лѣтняго пре-
бывания въ сухомъ видѣ было доказано. Конечно, самое главное здѣсь—способъ сохра-
ненія такихъ организмовъ. Одинъ изъ крупныхъ протпвниковъ въ прошломъ сто-
•тіітіи, такъ называемаго свободнаго самозарожденія, славный ученый Спалланцани 
ужо зналъ, что однимъ изъ существеннѣйшихъ условій жизни коловратокъ и угрицъ, 
находяіцихся во мхѣ крышъ, было то, что онѣ были бол Г.е или менѣе покрыты мхомъ 
или пескомъ. Онъ супіилъ или овлажнялъ этихъ же животныхъ съ одинаковымъ 

успѣхомъ. только число оживаюіцихъ станови-
лось все меньше и въ шестнадцатое оживленіе 
но ожило ни одного червя. Ді.йствительно, жн-
вотнымъ іфишлось выдерживать совершенно 
необыкновенные для нихъ фокусы. Давэнъ, 
освѣтивиіій исторію жпзни пшеничной угрицы, 
положилъ 3-годовалыхъ личинокъ подъ коло-
колъ воздушнаго насоса, предварительно оза-
ботясь объ абсолютномъ высушиваніи ихъ, и 
продержалъ животныхъ въ безвоздушномъ про-
странствѣ 5 дней. Большая часть личинокъ 
пос.іѣ этого ожила, когда онѣ пролежали 3 часа 

въ чистой водѣ. Совершенно иначе, сравнительно съ личинками, обстоитъ дѣло у 
взііослыхъ формъ, которыя обладаютъ лишь небольпіой степенью подобной живу-
чести, и вообще свойство это встречается только у тііхъ угрицъ, обиталище кото-
рыхъ вообще подвержено высыханію и овлажненію. Главное правило, по которому 
для лучіпаго успѣха высуіпиванія, угрицъ слѣдуеп, засыпать пескомъ, по моему 
мнѣнію объясняется ГІІМЪ, что при норавномѣрности наружной [іоверхности, а по-
тому и неравномерности распредѣленія воды, животныя эти имѣютъ время, с.гіідуя за 
постопеннымъ исчезаніемъ влажности, мало по малу съежиться. Если же, напротивъ, 
высупшвать ихъ на плоскомъ сосудѣ испареніомъ капли чистой воды, то, при совер-
иіеніи опыта въ тепломъ помѣщеніи, посліідній актч> испаренія проходип. такъ бы-
стро, что червячки (и коловратки) внезапно словно приклеиваются и при дальнѣй-
шемъ ходЬ высыхаяія кожа ихъ и другіо органы должны порваться. 

Главнымъ центромъ слѣдующаго семейства, является глиста-аскарида. На 
всякой болѣе или менѣе крупной аскариді; видны уже вышеупомянутыя,рѣзко отдѣляю-
щіяся orr. г1;ла губы невооруженнымъ глазомъ. Одна изъ нихъ занимаотъ сере-
дину спинной стороны ( а , на вьшеприложенномъ рисункѣ), обѣ другія соприкасаются 
на средней линіи брюха ( b ) . Микроскопическое изсл-Іідованіе при этомъ показываогь, 
что верхняя губа въдвухъ боковыхъ ямочкахъ несетъпо одному конусовидному, кро-
піечному органу осязанія, а обѣ боковыя губы по два такихъ органа. У всѣхъ аска-
ридъ весьма замЬт'на сильная разница между самцами и самками, и самцы, болѣе 
мелкіе, кромѣ того узнаются по крючковидно согнутому заднему концу гЬла. Къ со-
жалі.нію, исторія развитія аскаридъ, а изъ нихъ самаго ва^кнаго вида, живу-
щаго въ кишечникѣ человѣка, Человѣческой а с к а р и д ы ( A s c a r i s l u m b r i c o i d o s . M e n -
s c h l i c h e r S p u l w u r m ) , еще не впо.інѣ изучена. 

Названный видъ — одині. изъ самыхъ обыкновенныхъ паразитовъ чело-
вѣка, явлусется спутникомъ кавказской и негритянской расъ по всему зем-
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ному шару. Встрѣчаясь обыкновенно одиночками или въ небольшомъ числѣ, тѣмъ не 
мѳнѣѳ эти аскариды нерѣдко паразитируютъ въ количествѣ нѣсколькихъ сотѳнъ, а 
въ одиночныхъ случаяхъ насчитываютъ въ одномъ субъекгЬ болѣе 1000 и далее 20.00 
такихъ непріятныхъ гостей. Обыкновеннымъ мѣстопрѳ-
бйваніемъ ихъ служитъ тонкая кишка, откуда они заби-
раются иногда въ желудокъ. Болѣё мелкіе экземпляры 
(самые крупные бываютъ 16—18 сш. въ длту ) захо-
Дятъ даже въ печень. Описаніе тѣхъ обстоятѳльствъ, 
когда происходить просверливаніе ими стѣнокъ кишеч-
ника и тѣла, проникновеніѳ въ мочевой пузырь и такъ 
далѣе, мы упускаемъ. Самый важный вопросъ, какимъ 
образомъ происходитъ зараженіе этою. глистою, еще 
окончательно не рѣшенъ. Вышедшія наружу вмѣсгіі 
съ животнымъ яйца обладаютъ сильнымъ свойствомъ 
противустоять всѣмъ превратностямъ погоды и вліянію 
всевозможныхъ жидкостей. Они одинаково развиваются 
какъ въ водѣ, такъ и во влажной землѣ и, повидимому, 
попадаютъ въ кишечникъ человѣка, подобно кошачьему 
цѣпню, въ видѣ маленькихъ существъ менѣе по.іъ-мили-
метра длиной. Относительно предположенія, что моло-
дые паразиты проникаютъ въ человѣка, еще замкнутые 
въ яйцевую оболочку, Льйкартъ говориті, с.іѣдующее: 
«Такъ какъ аскариды встрѣчаются очень часто и сам-
ки ихъ необыкновенно плодовиты (ежегодно около 60 
милліоновъ янцъ), то эти яйца, естественно, распро-
странены повсюду. Чтобы подтвердить это положеніе, 
нужно-ли указывать на наши отхожія мѣста и выгроб-
ныя ямы, или, какъ это дѣлали, предполагать таин-
ственную связь между нашими колодцами и сосѣдними 
клоаками или сваливать все на навозъ нашихъ полей. 
Начиная отъ небольшихъ гнѣздъ зараженія, яйца че-
ловѣческой глисты разносятся все шире и шире дож-
демъ и другими путями. Такъ какъ яйца эти годами 
сохраняютъ въ себѣ жизненную силу, несмотря на всѣ 
неблагопріятныя внѣшнія условія, несмотря на засухи 
и морозъ, и, благодаря своей мелкости, легко переносятся 
во всевозможный мѣста, то и поло и садъ, даже дома идво-
ры представляютъ для нихъ хорошій случай перебраться 
на человѣка. Пѣтъ нужды вдаваться въ дальнѣйшія 
подробности. Плоды, которые мы поднимаемъ съ земли, 
рѣпа, которую мы выгаскиваемъ изь земли и съѣдаемъ 
сырой, даясе вода, которую мы беремъ изъ ручья, чтобы 
промочить горло—все это и многое другое всегда мо-

жетъ явиться случаемъ занесенія въ насъ способнаго къ развитію яйца. Чѣмъ рас-
пространеннѣе эти яйца или, что почти то же, чѣмъ гуга;е населеніе, сіслонное къ 
зараженію глистой, чѣмъ менѣе обраш;ается заботы на просмбтръ пищи, чѣмъ менѣв 
чиста мѣстность, въ которой живута, — гіімъ чаще возможны случаи зараженія>. 
Грасси также хочетъ доказать мнѣніе о непосредственномъ поступленіи человѣчес-
кой аскариды вышеописаннымъ путемъ, тогда какъ именно при подобныхъ изсдѣ-

„ЖИЗВЬ ЖИВОТН." ВРЭМА. т . X. 1 1 

Человѣческая аскарида (As-
caris lumbricoides).HacT. вел. 
1) Самецъ. 2) Самка. 3) Яйцо. 

Сильно увеличено. 
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дованіяхъ необыкновенно трудно бываетъ избѣжать ошибокъ, и во всякомъ случаѣ 
но всѣ виды аскаридъ вѳдутъ себя такимъ образомъ; напримѣръ, кошачья аска-

рида живетъ предварительно на «промежуточномъ хозяинѣ». 
Кромѣ человѣка, посѣщеніемъ человѣческой аскариды удостоены 

также и свиньи, какъ равно вт̂  рѣдкихъ случаяхъ Собачья или Ко-
шачья а с к а р и д а ( A s c a r i s m y s t a x . H u n d e - K a t z e n - S p u l w u r m . ) поселяется 
и въ человѣкѣ. Свойство противустоять невзгодамъ у яйца кошачьей 
глисты совсѣмъ необыкновенно, такъ какъ развитіе его совершается 
даже и тогда, когда оно, въ качествѣ микроскопическаго препарата, 
лежитъ въ алкоголѣ или хромовой кислогЬ. Другой глистой, Крупного-
ловой или Л о ш а д и н о й а с к а р и д о й ( A s c a r i s m e g a l o c e p h a l a ) , заражаются 
многія лошади и рогатый скотъ. Самки этого вида, паразитирующаго 
иногда въ числѣ до 1000 штукъ, достигають длины 36 сш. 

Бторымъ, весьма обыкновеннымъ паразитомъ человѣка является 
Червовидная о с т р и ц а ( O x y u r i s v e r m i c u l a r i s , P f r i e m e u s c h w a n z ) , при-
надлежащая къ роду Острицъ ( O x y u r i s ) . Всѣ острицы—маленькіе, са-
мое большее въ 2—3 era. длиною червячки съ шнловиднымъ хвостомъ 
и мало развитыми губами. Самки червевпдной острицы, живуш,ей въ 
человѣкѣ, имѣютъ въ длину 10 шш., самцы 4 шш. Паразиты эти нео-

1 » быкновснно часты какъ у дѣтеіі, такъ и увзрослыхъ, какъ у лицъ вы-
сокопоставленныхъ, такъ и у простолюдина и принадлежаіт. къ самы.пъ 
непріятнымъ и докучливымъ паразитамъ. Отаосительно ихъ также 
счнтаюэ'ъ, что при нормальномъ ходѣ развитія яйца ихъ проникаютъ 
наружу и попадаютъ въ чѳловѣка съ пищею черезъ ротъ. Воздушными 
теченіями они могутъ переноситься на различные предметы, какъ это 
еще увѣрялъ Левенгукъ. «Залесенію яицъ можетъ способствовать пе-
редвижение самихъ зараженныхъ животныхъ и людей, иногда-же, бла-
годаря мелкости и легкости яицъ, перснесеніе соверпіается еще болііе 
благопріятнымъ образомъ. Ч т о б ы не ходить далеко за примѣрами, 
стоить только назвать мухъ п напомнить, что послѣднія одинаково 
держатся какъ возлѣ человѣческой пипщ, такъ и на самыхъ нѳчистыхъ 
мѣстахъ». Дѣйствительно, единс7'веннымъ срѳдствомъ противъ этихъ 
паразитовъ является образцовая чистота, да и она не всегда приво-
диіТ) къ цѣли. Опасность зараженія грозитъ дагке при употребленіи 
въ пищу непромытой тщательно овощи, Лейкартъ же не считаег'ь 
вполнѣ безопасной, въ смысл!', занесенія острицъ, ту муку, которой 
булочники посыпаютъ хлѣбъ, такъ какъ яйца, чутъ прикрѣпившіяся къ 
зѳрнамъ, благодаря своей мелкости, могут-ъ оставаться неповрежден-
ными при молотьбѣ и помолѣ. 

Нзвіістный мединскій струнецъ принадлежитъ къ роду Струн-
ц о в ъ (Filaria), главньшъ характернымъ признакомъ которыхъ служить 
указанная нитчатая форма тііла, тогда какъ устройство головы, смо-
тря по присутствию пли отсутствію губъ и губныхъ узелковъ, бываеп. 

Червевндная разнообразно. Самцы характеризуются винтообразно .чакру-
острііца (Oxyu- ченнымъ концомъ хвоста. Намъ извѣстно до 40 видовъ такихь струн-
ris vevmicula- цов'ь, живуп^ихъ внутри млекопитающихъ и птицъ, но все, что мы мо-

ris). ве.ііічепа утвердительно сказать—это, что молодые черви внѣдряются B'J. 
тікіо, будучи ехце микроскопической величины. Точно также но все еще выяснено и 
В'ь ncTojiin развитія п жизни выпіеупомянутаго и хоропіо извѣстнаго Мединскаго 
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илл Гвинейскаго с т р у н ц а или Ришты (Filaria mediiiensis. Mediaa-Guinea-Wurm). 
Поселившись въ подкожной, соединительной ткани человѣка, онъ достгясп. длины 
3—4 т . при толщинѣ въ 2 mm. и своимъ присутствіемъ лричинж^тъ боліізненныя 
опухоли. Во влажныхъ, тропическихъ и подтропических!, областяхъ, за исключопіем'], 
Америки, онъ паразитируетъ какъ въ бѣлой, такъ и въ цвѣтной расахі.. Вынимают'ь 
ого изъ тѣла, ухвативъ за конецъ въ ранкѣ и накручивая понемногу на палочку. 
Операція эта, требующая нѣсколькпхъ джзй, имѣста слѣдствіемъ весьма тяжелыя 
воспаленія, если во время нея червь перервется. Однако и въ такихъ случаяхъ не 
всегда дѣло кончается такъ плохо, что доказывается однимъ случаемъ, имѣвшимъ 
мѣсто нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Пешіѣ: у одного татарина оба выкручиваемые 
червя разорвались, тѣмъ не менѣе послѣдоііало скорое выздоровленіе. Ришта живо-
родяща и говорятъ, что попавшіе въ рану молодые причиняютъ новое сильное воспа-
ление. Что такіе случаи могуть быть—нѣті. ничего невѣротнаго, но развитіе ришты 
по аналогіи прежде всего совершается на волѣ. Насколько можетъ считаться уста-
новленнымъ изс.т1ідовашями Федченко, зародыши риппы внѣдряются въ малснькихъ 
прѣсноводныхъ рачковъ (циклоповъ) и 
въ нихъ совершаюгь первое линяніе. 
Попадаютъ-лизатЬмъпри питьѣ нечис-
той воды вмѣстѣ съ этими рачками 
пли освободившись изъ ихъ тЬла, еще 
не установлено; слѣдуетъ также еще 
выяснить, распространяются-ли они, 
подобно трихинамъ, изъ желудка или 
вн^ідряются чорезъ кожу. Родственный 
этому виду паразитъ, забирающШся въ 
подкожную соединительную ткань че-
ловека, Банкрофтовъ червь или Мо-
шонковая ришта (Filaria Bancrofti), 
въ личиночномъ состояніи лшветъ въ 
крови, заслулѵііваеи. с.іѣдовательно 

Научное названіе «haematozoon» и на этой ступени развитія прежде пмѣлъ даже 
собственное имя «кровяного паразита»—Filaria Sanguinis hominis, пока воііросъ не 
выяснился окончательно. 

...Представляеті)-ди собой такъ называемый Лоа-червь (Loawurm) одині. изъ 
видовъ струндовъ—неизвѣстно. Червь этоть достигаетъ 5 ст . длины и нерѣдко 
встрѣчаотся на глазнцхъ яблок ахъ негровъ, гдѣ причиняетъ снльныя боли. В і, сте-
кловидномъ rlu'b европейцевъ съ бЬльмами на глазахъ находили также червячковъ 
въ нѣсколько милиметровъ длиной, которые были, повидпмому, струнцами, но о проис-
хожденіи ихъ ничего неизв-І.стно. 

Благодаря изсдѣдованіямъ Лейка])та, пролито болѣе свѣта на пстоі)ію 
Свайниковыхъ круглыхъ червей (Strongylidae. Strongylusartige Rundwtlrmer.), 
такъ какъ по крайней мѣрѣ періоды жизни нѣкоторыхъ видовъ были прослежены 
непосредственно. Важнымъ признакомъ этого семейства служит-ь присутствіе cjioe-

, образнаго колоколовиднаго иди зонтичнаго органа (bursa), охватывающаго задній 
конецъ самцовъ, который часто поддерживается ребристыми утолщеніями. Черви эти 
живутъ преимуицк'тпенно въ млокотітающихъ и встрѣчаются не только въ кишеч-
никѣ, но въ легкихъ и другихъ внутреннихъ органахъ. Довольно обьпшовенпым'ь 
гостемъ кишечника собаки является Собачій свайникъ (Dochmius trigonocephalus). 
Яйца ого развиваются во влаікной землѣ втрченіе немногихъ дней въ малонькіе, 

Свайникъ двѣнадцатиперстіюп кишки (Dochmius 
duodenalisi: а) общііі видъ, Ъ) хвостовой конецъ, 

увелпченъ, с) головцая капсула, увеличена. 
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едва 0,5 ліга. длиною червячки, у кото])ыхъ «довольно статное тѣло впереди слегка 
утончается, а сзади пыпячивается въ довольно длинный и тонкій хвостъ, конецъ ко-
тораго имѣетъ форму придатка. Послѣ многократнаго линянія червячки выростаютъ, 
теряютъ свои своеобразные глоточные зубы и прекращают!, какъ ростъ, такъ и ѣду, 
хотя еще по недѣлямъ и мѣсяцамъ живута въ илу, въ которомъ ихъ содержать». 
Дальнѣйшее течоніе ихъ жизни зависитъ on. непосредственнаго попаданія въ желу-
докъ и кипк чникъ собаки, гдѣ, послѣ вторнчныхъ линяній, они принимаютъ свои по-
стоянныя форму и величину. 

Одинъ изъ самыхъ опасн-Мщихъ внутренностныхъ паразитовъ человѣка принад-
лежитъ таісжѳ къ семейству свайниковы:хъ червей. Это Свайнинъ д в ѣ н а д ц а т и п е р с т -
ной кишви (l)ochmius duodenalis. Dtlnndarm-Pallissadenwurm), который наблюдался 
въ тропическихъ и подтропическихъ областяхъ Стараго и ІІоваго Свѣта, равно какъ 
въ Италіи, Венгріи, Саксоніи, на Рейнѣ и т. д., въ послѣднихъ-яге мѣстностяхъ, осо-
бенно среди чернорабочихъ, сверлильщиковъ туннелей и каменьщиковъ. Червь дости-
гаетъ длины 10—18 mm. и въ упомянутыхъ мѣстностяхъ водится въ тонкой кишкѣ 
человѣка, особенно когда насе.і̂ еніѳ живетъ скучено, пользуется общими отхожими 
мѣстами и принуждено употреблять плохую, нечистую воду. Паразитируя въ массѣ 
въ одномъ человѣкѣ, червь 9топ> пропзводитъ тяжелыя, сопровождающаяся крово-
изліяніемъ кишечника болѣзни, вслѣдствіе пораненій, причиняемыхъ слизистой обо-
лочкѣ киіпечника и его сосудовъ, кровью которыхъ онъ питается. Болѣзни эти мо-
гуть привести къ смерти и извѣстны подъ иѵіенемъ «египетской блѣдной немочи», 
«туннелевой болѣзни», «дохміоза» и т. д. Зараагеніе совершается такимъ образомъ: 

потомство червя выносится наружу вмѣстѣ съ изверженіями, 
развивается въ лужахъ и попадаетъ въ чѳловѣка съ питьемъ, 
гдЬ совершается ростт> паразита и наступаетъ его половозрѣ-
лость. Естественно, что число зараженій все постепенно уве-
личивается, такъ какъ возможность его гЬмъ вѣроятнѣѳ, чѣмъ 
большее число особей этого опаснаго паразита было заполу-
чено людьми. Рабочіе, сверливгаіе С.-Готардскій туннель, 
особенно сильно страдали отъ болѣзней, производимыхъ-
свайникомъ тонкой кишки, такъ какъ, при существо-
вавшихъ условіяхъ работы, зараженій избЬгать бы.ю просто 
немыслимо. 

Весьма близокъ къ предыдущему родъ Мохнорыловъ 
(Eustrongylus), котораго намъ извѣстенъ только одинъ представитель, Свайнинъ в е -
ликанъ или Мохнорылъ (Eustrongylus gigas. Grosser Palissadenwurm); самки его до-
стигаютъ длины 1 т . Паразигь этотъ охотнѣе всего поселяется въ почкахъ вол-
ковъ, собакъ, лисицъ, медвѣдей губачей и россомахъ; однако человѣгсъ также не га-
рантированъ от7, зараікенШ имъ. По счастію, послѣдніе случаи весьма рѣдки, иногда 
даже свѣдѣнія о нихъ оказываются ошибочными или неточными. Извѣстный спеціа-
листъ по глистамъ, докторъ Бремзеръ въ Вѣнѣ, въ своей книгѣ «Живые черви въ 
живомъ человѣкѣ» весьма мѣтко описалъ рядъ такихъ умышленныхъ и неумыш-
ленныхъ ошибокъ, которыя всегда повторяются, знакомя наст> съ характеромъ за-
бавнѣйшихъ заблужденій людей, особенно женскаго пола. Большинство изъ нихъ 
весьма подозрительны. Одинъ разъ животное, опредѣлекное какъ свайникъ, кото-
рымъ будто-бы была заражена одна женищна, оказалось кишкою утки. 

Нѣсколько иную картину представляетъ собой ходъ исторіи развитія маленькаго 
Кошачьяго свайника (Ollulanus tricuspis), также принадлежащаго къ семейству 
свайниковъ. Самцы и самки этого вида, иослѣднія въ 1 шш. длиной, въ боль-

Голова рыбья го і 
бучка (CucuUanus -

gans). Увели"г. 
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шомъ кодичѳствѣ живутъ въ кишечникѣ кошекъ; молодые червячки выносятся на-
ружу естествѳннымъ путемъ. Здѣсь они, вѣроятно въ засохшомъ видѣ, ждутъ, пока 
ихъ нѳ проглотитъ мышь, изъ желудка 
которой они перекочевываютъ, какъ 
трихины, въ мускулы и другіо органы, 
гдѣ и находятъ свой вторичный, до-
вольно краткій или болѣе продолжи-
тельный покой. Если мышь настолько 
счастлива, что не была съѣдена кош-
кой, то коконировавшіеся свайники не 
достигаютъ цѣіи своей жизни. Есди-
же мышь попадаетъ въ желудокъ кош-
ки, то свайникамъ путь очищенъ, со-
Црикосновеніе съ жедудочнымъ сокомъ 
кошки пробуждаетъ ихъ къ новой жиз-
ни, которая довольно непоэтическимъ 
образомъ заканчивается въ кишеч-
никѣ кошки и является залогомъ но-
ваго круговорота. Мышь для этихъ 
свайниковъ является «промѳжуточ-
нымъ хозяиномъ». 

Совершенно такъ-жѳ, но не-
сколько аппетитнѣе совершается кру-
говоротъ жизни, открытый тоже Лей-
картомъ у Рыбьяго клобучка (Cuculla-
nus elegans.Kappenwurm), ротовая по-
лость котораго закіючаетъ въ себѣ эл-
липтическую ка[[сулу съ толстыми, бу-
рыми стЬнками. «Самки рыбьихъ кло-
бучковъ рождаютъ живыхъ дѣтенышей, 
которые вылѣзаюп> изъ н'Ьжныхъ яй-
цѳвыхъ оболочокъ еще въ тѣлѣ ма-
тери и у крупныхъ экзомпляровъ (1— 
2 ст . ) встрѣчаются въ числѣ многихъ 
шсячъ. Будучи защиш,ены твердой 
кожей, попавшіо наружу червячки, 
живя и двигаясь въ водѣ нерѣдко цЬ-
лыми недіілями, имѣюі-ъ достаточно 
времени найти и внѣдриться въ со-
отвѣтствующаго «проможуточнаго хо-
зяина». Обыкновенно таковыми явля-
ются массами зкивуш,іе въ нашихъ во- а Ъ 
дахъ рачки циклопы, въ которыхъ „ „ „ ^ (Syngamus trachealis). а) Caji-
червячки и проникаю'х'Ь. Въ малень- да и Ь) самецъ. Увеличено въ 18 равъ. 
кихъ акваріяхъ проникновеніѳ пара-
зитовъ обыкновенно совершается по прошествіи немногихъ часовъ и часто въ такомъ 
количеств'};, что внѣдрившихся можно насчитывать дюжинами. Если число парази-
товъ велико, то послѣ окончанія зародышеваго развитія поралинныя жертвы гиб-
нуа"ь, тЬмъ самымъ однако не вызывая смерти ихъ паразитовъ. Иногда послѣднихъ 
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находятъ живыми много дней спустя Крошечныя животныя въ своемъ первомъ «хо-
зяинѣ» послѣ нѣсколькихъ наружныхъ и внутренних'1. измѣненій епі,е не достигают!, 
длины 2 гага. Ихъ полное развитіе наступаетъ только послѣ того, какъ они, вмѣсгЬ 
съ циклопами, будуп. проглочены какой-нибудь рыбой, каковой всего чапі,е оказы-
вается окунь. 

Послѣдній свайннкъ, которымъ мы теперь займемся, пользуется непріятаой 
известностью у всякаго любителя итпцъ среди нашихъ читателей. Это Горловая 
глиста (Syngaraus trachealis. LnftrOhrenwurm) птидъ, въ высшей степени губитель-
ный гость птичнпковъ и птичьихъ дворовъ. Родовое названіе ^уп^ати8(собрачникъ) 
обтіясняегся той своеобразностью въ жизни паразита, что въ м'Ьстѣ пребыванія по-
ловозрѣль[Х'ь форм'1,, B'L. дыхательномъ горлѣ различныхъ птицъ, иногда молодыхъ и 
слабых'ь, паразитирующія животныя встріічаются всегда парочками—самедъ, сцѣ-
пиіппШся съ самкой в'і. неразлучную чету. Въ небольшомъ количѳствѣ эта глиста 
обыкнопенно птицей переносится. Однако она встрѣчается часто въ такихъ массахъ 
у одной лтицй, что не только вослаляеть все дыхательное горло раздразкеніями и 
высасываніемъ крови, но доводип. даіко дѣло до удушенія своего замученнаго хо-
зяина. Изъ горла одной алпійской клушицы я вынудъ разъ не менѣо 65 паръ такоіі 
горловой глисты. 

О простом'ь переселоніп этого черіія мы пмѣемъ свѣдѣнія оть Элерса. Самымъ 
вѣрні.імъ признакомъ супі,сствованія паі)азита служатъ яйца его въ Ш'ичьемъ поме-
ТІІ, если только мы уже ранію но убѣднлпсь въ присутствіи этого противнаго гостя 
по кашлю яіицы, сопряженному съ выхаркиваніемъ отдѣльныхъ паразитовъ. Спѣ-
лыяяйца, безъ сомнѣнія, выгоняются путемъ кашля, отрыжки и крика въ глотку и за-
'гЬмъ п[юглагниаются. Найдя достаточную влажность и теплоту, они развиваются на 
воліі вточеніо 8 дней въ малонькіо, нитевидные зародыши съ тупымъ головнымъ 
и ост{)ымъ хвостовымъ концами. Для вылупленія имъ необходимо попасть въ 
птицу; ііослѣдное, вЬроятно, совершается такимъ образомъ, что при принятіи пищи 
яйца прп ]іХодѣ въ кадыкъ остаются въ немъ и развитіе до по.іовозрѣдости слѣдуетъ 
уже въ дыхательномъ горлѣ. «Это обстоятельство нѣкоторымъ образомъ указало на 
тотъ путь, которому нужно слѣдовать, чтобы обезопасить предупредительными мѣ-
1)аип птичьи дворы и птпчнпки оп. губіггелі.наго распространенія этого паразита. Точ-
ное наблюденіс за капіляюіцсй птицей, пзслѣдованіѳ помета которой самымъ вѣрнымі> 
образомъ доказало присутетвіе этого паразита,тщательное изолированіе больной птицы, 
предохранительныя мѣры, чтобы въ міістаости, охваченной этой эпидеміѳй червя, 
при появлі-ніи новой птицы не заносилась-бн ни одна такая глиста, все это имѣеті. 
значеніе, какт, хмѣры пі)(\іупреждснія заразы. Если болѣзнь достигла сильнаго рас-
простраиенія, то, смотря по мі.стности, нужно прибѣгать къ разнымъ средствамт, 
предотвращен!», чтобы посуда для кормленія не пачкалась пометомъ или отрыгну-
той пищей, или чтобы на влажныхт, сырыхъ ігѣстахъ не устраивались м'Ьс-
та насиживанія, отъ которых!, всегда може гі. произойти новое зараженіе. Между про-
чимъ иные птицеводы имѣюп, обыкновеиіе бросать птичьи трупы въ горшки для 
разводонія мучныхі. червей, чтобы «чі'рвп разжир'Ьли». Это, конечно, весьма бла-
гоігріятноо ус.іовіе, чгобм яГіца, находящ'щся въ зараженныхъ глистой птичьихъ 
ткіахъ и легко развиваюпі,іяся во влаікной и теплой смѣси, тѣмъ самымъ распро-
странялись и при случаѣ переносились бы вяѣстѣ съ кориоиъ въ птицъ». 

Пи объ одномъ червѣ не говорилось съ 18С0 года такъ много, какъ о 
самомъ опаснѣйпіемъ изъ всѣхъ паразитовъ. Мускульной или Спиральной трихинѣ 



Ч Е Р В П. 167 

(Trichina spiralis. Trichine), принадлежащей вмѣстЬ съ нѣкоторыми другими ро-
дами, между которыми им-Ьется еще одинъ чедовѣческііі парази'гъ-власоглавъ, къ 
семейству Т р и х о т р а х е л и д г (Trichotrachelidae. Trichotracheliden). Хотя образъ жизни 
трихины и отличается въ одномъ важномъ пункгЬ (именно, 
что въ юномъ Бозрастѣ-она не выходить сначала наружу для 
дальнѣйшаго развитія, но прямо изъ кишечника человѣка или 
животнаго, въ которомъ живетъ, перекочевываетъ въ муску-
лы), хотя, говорю я, она и отличается отъ предыдущихъ не-
-матодъ, но въ существенныхъ чертахъ условія ея жизни 
повторяютъ общую картину, которую можно составить себѣ 
изъ вышеприведеннаго изложенія. Опасность, которую вдругъ 
сознало и которой ужаснулось человѣчество, привела глав-
нымъ образо»гь къ тому, что люди превозмогли тотъ страхъ, 
который возбуждали внутренностные черви до ближайшаго 
ознакомленія и изученія ихъ. Можно смѣло утверждать, что 
довольно долгое время за ѣдой и питьемъ самой обыкновен-
ной темой бесѣдъ были, наряду съ погодой, трихины. Рядъ 
трихинныхъ эпидемій явилъ по-истинѣ ужасныя картины че-
ловѣческаго страданія и почти незамѣчаемое до сихъ поръ 
животное теперь, благодаря ревностнымъ изслѣдованіямъ его 
природы, развитія и способа обезопасить себя огь него на 
дііѣ,—сдѣлалось самымъ извѣстнымъ и наиболѣе изучен-
нымъ изъ всего класса. Появилось много научныхъ моногра-
фій, во главѣ которыхъ мы поставимъ монографіи Лейкарта 
II Пагенпітехера, много популярныхъ статей для успокоенія 
п поученія народной массы, изъ которыхъ превосходная статья 
Вирхова разошлась во многихъ тысячахъ экземпляровъ. Пра-
кцтельства издавали инструкціи для надзора за мясной тор-
говлей, основана была даже особая доллсность «изс.тЬдоватоля 
трихинъ» на благо сельскихъ учителей, такъ какъ трихины 
(единственное доброе дѣло, въ которомъ имъ нельзя отказать) 
были причиной надбавки имъ жалованья за вннмате.іьный 
осмотръ заколотыхъ въ селахъ свиней. 

Точные случаи нахожденія коконировавшихся трихинъ 
въ мускулахъ чѳловѣка стали извѣстны лѣтъ сорокъ тому на-
задъ, и названіе «спиральной трихины» было дано имъ въ 
1836 году англШскимъ натуралистомъ Оуэномъ. Этимъ наз-
ваніемъ онъ обозначаетъ сходство свврнувшагося въ капсулѣ 
червячка съ спирально свернутымъ волоскомъ,отъ греческаго 
слова ipiS, трі^бс—волосъ. Паразиты, хотя и встрѣчались 
въ большомъ количествѣ, казались безвредными, такъ какъ 
съ коконированіемъ червячковъ болѣзнь дѣііствительно могла spiralis). Увеличенъ. 
проходить. Только 8 лѣтъ спустя было узнано, что такія три-
хины суть молодыя формы одного круглаго червя; нахоікденіе ихъ въ человѣкѣ 
было приписано «заблужденію»; относительно ихъ стали держаться взгляда, ко-
торый одно время относился и къ другимъ внутренностнымъ червядгь человѣка 
и животныхъ, именно, что въ извѣстной стадіи своего развитія эти животныя 
часто ошибаются дорогой и попадаюгь въ ненадлежащіе органы несвойственнаго 
имъ «хозяина», цочему и преобразовываются, облекаясь въ капсулы. При атомъ. 

( і ^ ) 
Саиецъ спиральной 
трихіты. (Trichina 
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было узнано, что капсулы трихинъ суть выдѣленія самого животнаго. Позднѣѳ 
было установлено спеціадьно произвѳдѳннымъ съ этою цѣлью опытомъ, что въ 
кишечникѣ какъ ішши, такъ и собаки, введенный съ мясной пищей трихины по-
кидали свои капсулы, выростали и въ короткое время становились половозрѣлыми. 
Далѣе открыпэ былъ весьма важный при зараженіи трихинами фактъ, что трихины, 
родившіяся въ кишечникѣ перваго хозяина, не выходятъ наружу, но переселяются 
въ мускулы. Первый несчастный случай смертельнаго исхода заболѣванія чело-
вѣка трихинами сталъ извѣстенъ въ Дрезденѣ 27 января I860 года и все значеніе 
его было оцѣнено профессоромъ Ценкеромъ. Полное объясненіѳ его послѣдовало 
скоро, чему, къ несчастію, способствовалъ цѣлый рядъ отдѣльныхъ заболѣваній и 
трудныхъ эпидемШ, унесшихъ многочисленныя жертвы. Одна изъ наиболѣе силь-
ныхъ эпидемій была въ ГеітштэдтЬ, во время которой на 159 заболѣваній приходи-
лось 28 смертныхъ случаѳвъ. Одинъ случай въ ГамбургЬ показалъ сильное распро-
страненіе паразита; изъ него выяснилось, что зараікенная трихинами свинья была 
куплена въ Валыіарайзо и съѣдена на судн-Ь во время переѣзда черѳзъ окѳанъ. 
Вообще вскорѣ стало очевиднымъ, что почти исключительнымъ источникомъ занесе-
нія червей въ человѣка являются свиньи. Къ этому мы еще вернемся, когда будемъ 
ближе изучать условія жизни трихинъ. 

Половозрѣлыя трихины, пли такъ называемый «кишечныя трихины» живутъ 
только въ кишечникѣ человѣка и различныхъ млекопитающихъ и птицъ; въ немъ 
онѣ и заканчиваю'гь свой ростъ, размножаются и постепенно погибаютъ. Самки 
рѣдко бываютъ менѣе 3 ram. длины, самцы—1,5 mm. Ростъ и созрѣваніе червей въ 
кишечникѣ идутъ такъ быстро, что новое поколѣніе находятъ уяге черезъ 5 дней 
послѣ введонія стараго. У обоихъ половъ рогь помещается какъ разъ на нереднемъ 
краѣ, откуда начинается утолщеніс тЬла вплоть до середины, ота нея же тЬло снова 
начинается утончаться вплоть-до тупо закругленнаго задняго конца. Отверстіе, черезъ 
которое вышли вылупившіося еще въ яичникѣ зародыши, лежитъ недалеко отъ перед-
няго конца. Хвостовый конецъ самца характеризуется парой коническихъ шиііовид-
ныхъ придатковъ. З а н е с е н н ы й в ъ к и п і е ч н и к ъ ч е л о в ѣ к а и и з в ѣ с т -
н ы х ъ ж и в о т н ы х ъ т р и х и н ы н и к о г д а н е п е р е с е л я ю т с я и з ъ ки-
ш е ч н и I! а в м у с к у л ы , но остаются въ нормальныхъ условіяхъ 5 нодѣль и 
дольше, причемъ потомство, производимое каждой самкой, можетъ исчисляться 
въ нѣсколько тысячъ. Въ нижней части длиннаго мѣшка, въ верхней части ко-
тораго образуются яйцевыя клѣтки, лежатъ плотно сложенные зародг.іши, которые, 
будучи въ длину около десят'ой доли милиметра, созрѣваютъ при выходѣ изъ тЬла 
матери. Въ мѣстопребываніи родительницы они остаются лишь совсГ.мъ короткое 
время, и біографъ ихъ можеп> сл'Ьдующимъ образомъ продолжать ихъ жнзнео-
писаніе. 

П е р е с е л е н і е т р и х и н ъ . Содержаніе этой главы, впрочемъ, очень не-
точное. Въ кровеносные сосуды онѣ, повидимому, попадаютъ лишь въ исключитель-
ныхъ случаяхъ и тогда тѳченіемъ крови заносятся далѣе въ отдаленный части 
тѣла. Скорѣе всего путь ихъ болѣѳ зависить отъ нихъ самихъ и направляется 
по такъ называемой соединительной ткани, одѣвающей и пронизывающей мускулы. 
Чѣмъ обильнѣѳ соединительная ткань, облекающая мускулы, гЬмъ значитѳльнѣе 
число ироникающихъ въ нихъ животныхъ. Впрочемъ, вообще проникновеніе три-
хинъ въ болѣо отдаленный части туловища гораздо меньше, нежели въ мѣста бли-
жайшія. Больше всего заражаются трихинами грудобрюшная преграда и же-
вательные мускулы, короче—тЬ группы мускуловъ, которые завѣдываютъ дыха-
ніѳмъ и жеваніомъ и находятся всегда или почти всегда въ двищен1и. Можно пред-
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полагать, что движеніе мускуловъ само способствуѳтъ пѳредвиженію переселяющихся 
червячковъ. Съ окончаніемъ странствованія наступаетъ періодъ м у с к у л ь н ы х ъ 
т р и X и н ъ. Объ этомъ и о сопряженномъ съ нимъ коконированіи иіи каіісудиро-
ваніи мы предоставимъ говорить Вирхову: «Заползши въ мускульное волокно, мо-
лодая трихина, повидимому, обыкновенно еще нѣкоторое разстояніе ползеі-ь далѣе. 
При ѳтомъ она прорываетъ нѣжныя составныя части содержимаго волокна и уже 
вѣроятно этимъ разрушительно дѣйствуетъ на внутренній составъ мускульныхъ 
волоконъ. Въ то же время не можетъ быть никакого сомнѣнія, что часть содержи-
маго употребляется ею въ пищу..Она имѣетъ ротъ, пищеводъ и кишечникъ; вте-
ченіе немногихъ нед'Ьль она выростаетъ въ нѣсколько разъ; слѣдовательно она 
должна принимать пищу, которую и не можетъ доставать ни откуда, кромѣ какъ 
изъ среды, въ которой живетъ. Когда таішмъ образомъ она нанадаетъ непосред-
ственно на мускульное вещество, то въ то же время дѣйствуегь раздражительно и на 
окружныя мѣста. 

«Чтобы понять эти дѣйствія, нужно вспомнить строеніе мускуловъ. Уже не-
вооруженному глазу все мясо представляется составленнымъ изъ мелкихъ, располо-
женныхъ параллельно и спаянныхъ нѣжной соединительной тканью волокнистыхі> 
пучковъ. Каждый пучекъ при помопці тоненькой иголочки легко можно расщепить 
на отд'/ільныѳ меньшіе пучки и послѣдніѳ, въ свою очередь, на отдѣльныя волокна. 
ІІодъ микроскономъ волокна оказываются также сложными. Снаружи ка:кдое волокно 
имѣетъ простую цилиндрическую оболочку; въ послѣдней лежитъ собственно самое 
вещество мяса или мускульное вещество, которое, въ свою очередь, состоитъ изъ 
мельчайшихъ кружечковъ. Кружочки продольно располагаются въ форм-Іі нѣжнѣй-
шихъ волоконецъ (первичныя волоконца, первичныя фибриллы), въ поперочникі; 
же въ видѣ табличекъ (мясныя таблички^. Между ними на небольшихъ разстояніяхъ 
находятся извѣстныя, снабженныя ядрами, образованія, такъ называемый «мускуль-
ный тіільца». Р а з р у ш и т е л ь н о е дѣйствіе, производимое трихинами, относится 
главнымъ образомъ къ самому мясному веществу, а именно существеннымъ обра-
зомъ къ кружечкамъ, первичнымъ волоконцамъ и табличкамъ. Все это мало по малу 
исчезаетъ въ большей части волокна и послѣднее, въ зависимости отъ этого исчез-
новенія, худѣетъ и обезсиливаетъ. Р а з д р а ж и т е л ь н о е же дѣйствіе, напротивъ, 
большею частью отражается на оболочкѣ и мускульныхъ гѣльцахъ, сильнѣе всего на 
томъ мѣстЬ, гдѣ животное дольше остается лежать. Здѣсь оболочка постепенно 
утолщается, число ядеръ мускульныхъ тіілецъ увеличивается, самыя тѣльца также 
увеличиваются, между ними залегаетъ болѣе твердое вещество, и такимъ образомъ 
постепенно вокругъ животнаго образуется болѣѳ твердая и болѣо густая масса, лзъ 
которой еше долго можно различать наружную оболочку и внутреннее разростаніе. 

«Чѣмъ крупнѣѳ червь, тЬмъ больше закручивается онъ, согнувъ крючкомъ 
головной и хвостовый концы и свернувшись спиралью на подобіе часовой пружины. 
Эти процессы совершаются главнымъ образомъ по прошествіи 3—5 недѣ.іь послѣ 
внѣдренія паразита. Вслѣдъ затЬмъ толщина капсулы постепенно увеличивается, 
прйчемъ особенно утолщается содержимое ея и менѣе - самая оболочка. Средняя 
часть капсулы, гдѣ собственно лежитъ свернувшаяся трихина, при среднемъ увели-
ченіи каікется шаровидной или яйцевидной массой, въ которой ясно различается 
червь. Падъ и подъ этимъ мѣстомъ обыкновенно находятся два придатка, которые 
при проходящемъ свѣгЬ кажутся темнѣе окрашенными, при падающемъ-же—б'1іло-
ватыми; придатки эти постепенно утончаются и заканчиваются въ нѣкоторомъ 
отдаленіи притуплёнными или закругленными концами. Обыкновенно они имѣюта 
по формѣ весьма большое сходство съ выемкой внутренняго угла глаза. Они бы-
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паютъ весьма различной длины, а равно могуть быть неодинаковы въ одной и той жо 
каіісулѣ. Иногда ихъ совсЬмъ не бываетъ и тогда капсула образуетъ простой овалъ, 
или имѣѳт-ь притуплённые или даже вдавленные концы. Тѣ части прежняго мускуль-
наго волокна, который прежде лежали наружи сверху нея, разрушаются; напротивъ, 
нъ окружающей соединительной ткани иногда видно сильное воспалительное разро-
станіе, дазкѳ съ развитіемъ новыхъ сосудовъ. 

сВо время такихъ преобразованій проходятъ мѣсяцы, а спустя болѣе продол-
жительное время послѣ внЬдренія происходятъ дальнѣйшія измѣненія на капсулѣ. 
Самое обыкновенное—это отложеніе на нее извесшовыхъ солей: этотт. моментъ на-
зываютъ «капсулированіе известью». Если отложеніе извести будетъ слишкомъ 
сильно, то она облекаеть наконецъ все животное п тогда его невидно бываетъ 
даже въ мпкроскопъ, если оно и совершенно неповреждено. Въ это время оно за-
ключено въ известковую скорлупу на подобіе птичьяго яйца». 

Какъ долго можеп, трихина оставаться въ такомъ состояніи капсулированія, 
не теряя способности размножаться при перемѣщеніи въ соотвѣтствующій кишеч-

никъ,—ноизвѣстно. Во всякоиъ случая 
цѣлые годы, быть можетъ десятилѣтія. 
Люди и животныя, которыя выдержали 
бурныя и тяжелыя болѣзнп, сопровожда-
юпсія массовое внѣдреніе трихинъ, и у 
которыхъ разрушенный мускульный во-
локна заменились новообразованіямн, уже 
болѣе не претерпѣваютъ никакихъ стра-
даній отъ поселившихся въ нихъ гостей. 
Ьесьма іінтересенъ одинъ,относящійсякъ 
этому случай. Въ 1845 году послѣ посѣ-
іценія школы въ одномъ изъ провинціаль-
ныхъ городовъ Саксоніи въ гостинницѣ 

завтракали семь причастныхъ сюда человѣкъ. На стодъ были поданы колбаса, вет-
чина, бѣлое и красное вино. Всѣ семь сильно заболѣлн, четверо нзъ нихъ умерло и, 
такъ какъ одно восьмое лицо, выпившее только стаканъ краснаго вина, не заболѣло 
вовсе, то и думали, что причиной всего было отравленіе бѣлымъ виномъ. Нзъ этого 
ничего не выпіло, но подпзрѣніе протнвъ хозяина гостинницы было такъ велико, что 
онъ бшъ вынужденъ /гокинуть родину. Когда одит> изъ выздоровѣвшихъ въ 1863 
году далъ произвести операцію вырѣзанія опухоли на шеѣ, то профѳссоръ Ланген-
бекъ увидалъ въ вскрытыхъ мускулахъ цѣлую массу капсулировавшихся трихинъ, н 
болѣзненныя явленія, сопровождавпіія мнимое отравленіе, были навѣрное ничто 
иное, какъ «трихинозъ» (трихинная болѣзнь). 

Ч т о б ы м у с к у л ь н а я т р и х и н а д о с т и г л а п о л о в о з р ѣ л о с т и , не-
о б х о д и м о п е р е с е л е н і о е я в ъ к и ш е ч н и к ъ ч ѳ л о в ѣ к а и л и н з в ѣ -
с т н а г о ж и в о т н а г о , съ чего мы и начали наше изложеніе. На основаніи 
произведенныхъ до сихъ поръ наблюденій и опытовъ. этотъ послѣднШ періодъ раз-
іштія совершается въ с.тЬдующихъ животныхъ: въ лошади, свиньѣ, кроликѣ, зайцѣ, 
морской свинкѣ, мыпш, крысѣ, кошкѣ, собакѣ, ежѣ, теленкѣ, филпнѣ, сойкѣ, голубѣ, 
пндюкѣ и домапіной курицѣ. 8tot7J перечень, быть можетъ, можно сильно увеличить. 
Однако ни у одной птицы не наблюдалось внѣдренія молодыхъ трихинъ въ мускулы; 
изъ млекопитающихъ-же «трихинозу» подвержены слуліащіе обыкновенно пищей 
человѣку кролики, зайцы и рогатый скотъ и конечно, лишь при совершенно осо-
бенныхъ условіяхъ, почему ихъ и не слѣдуетъ считать источниками зараженія три-

Трнхндовая капсула въ мускулыіомъ волок-
нѣ человѣка. Увеличена. 
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хинами человѣка. Весь міръ знаетъ, что предохранительныя мѣры должны сосредо-
точиваться на свиньяхъ, разноситѳлями-же заразы въ послѣднихъ, невидимому, 
являются случайно съѣдаемыя свиньями мыши и крысы. 

Къ тому же семейству, какъ и трихина, но совершенно безвредный, огаосится 
другой паразитт, человѣка, Ч е л о в ѣ ч е с к і й в л а с о г л а в ъ ( Т г і с Ь о с е р Ь а 1 и 8 dispar. Peitschen-
wurm.), длиною свыше 3 cm. Передняя часть гііла его, заключающая относительно 
длинную глотку, имѣетъ волосовидную форму и внѣдряется животнымъ въ слизистую 
ободочку большею частью слѣпой кишки; задняя часть толста и тупо округлена. 
Онъ встрѣчается такъ-же часто, какъ и аскарида, столь жѳ обычна возможность 
случайнаго проглатыванія ею яицъ. Яйца власоглава мѣсяцами, даже 1 — 2 года 
остаются въ водѣ, причемъ въ нихъ происходить медленное развитіо зародыша, 
которое также можотъ прерываться частыми засыханіями. Далке самому чистоплот-
ному человѣку трудно иногда совершенно избЬкать зараженія этимъ паразитомъ, 
такъ какъ, по опытамъ Лейкарта, кормившаго зараженной власоглавами пищей 
овсцъ (Trichocephalus affinis) и свиней (Trichocephalus crenatus), оказывается весьма 
вѣроятнымъ, что развіггіе и человѣческихъ власоглавовъ совершается безъ «проме-
жуточнаго хозяина». 

Семейство В о л о с а т и к о в ы х ъ (Gordiidae. SaitenwUrraer.) характеризуется мно-
гими интересными своеобразностями строенія и образа жизни. Уже столѣтіе тому 
назадъ въ естественно-историческихъ трактатахъ есть упоминовенія о томъ червѣ, 
который со времени Линнея носить названіе В о д я н о г о в о л о с а т и к а (Gordius aqua-
ticus, Wasserkalb). Вѣроятно очень древнее, данное народомъ ніімоцкое названіе 
«Wasserkalb» съ 1550 года, сохранено было Геснеромъ. Вросающіеся въ глаза 
клубки и узелки, въ которые свиваются одиночно или массами на днѣ напіихъ водь 
эти черви, можно сравнить съ гордіевымъ узломъ. Такимъ гордіевымъ узломъ явился 
для пастора ГОце изъ Кведлинбурга, автора превосходной «Естественной исторіп 
внутренностныхъ червей» глиста, называемая нынѣ JEcrrais, темная, сопряженная 
съ внѣдреніемъ въ насѣкомыхъ исторія которой, ему казалась совершенно непо-
нятной. 

Среди волосатиковыхъ мы различаемъ два рода. Одинъ—родъ В о л о с а т и к о в ъ 
(Gordius) встрѣчается у насъ во многихъ видахъ, которыхъ прежде не различали и 
соединяли подъ общимъ латинскимъ именемъ Gordius aquaticus. Средняя длина сам-
цовъ равна 10—15 ст . , но н-Ькоторыѳ превосходятъ длиной 30 cm. Средняя длина 
самки ОКО.ТО 10 era. Толщина сродной величины самца колеблется между дву-
мя пятыми и половиной милиметра; самки нѣсколько толще. Обыкновенно бурый 
цвѣп> этихъ червей встречается въ разнообразныхъ оітЬнкахъ. Самцы вообпіп том-
H'l'.e и имѣютъ преимущественно черноватую окраску, огъ блестящей мьппино-
сѣрой до самой темной блестящей буро-черной, которая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ гЬ-
ла можѳтъ переходить въ чистый черный. Окраска самки всегда свѣтлѣе и не блес-
тяща, цвѣіті ея измѣняотся оі-ъ изабѳллово-желтаго почти до желто-бураго. Па сред-
ней линіи брюха и спины пробѣгаетъ, какъ у самцовъ, такъ и у самокъ, болѣе темная 
продольная полоса, которая еще зам-Ьтна даже у самыхъ темныхъ самцовъ. У взрос-
лаго червя кишечный каналъ присутствуетъ лишь въ зачаточномъ состояніи и, по-
видимому, въ этомъ состояніи онъ нѳ принпмаетъ никакой пищи. Ниже мы вернемся 
еще къ этому пункту. О питаніи свободно живупщхъ волосатиковъ путемъ одного 
кожнаго всасыванія но молсегь быть и рѣчи. Обпщмъ признакомъ рода волосати-
ковъ (Gordius) служить виловидно распі;ѳггленный хвостовый конецъ самца. 

Въ половозрѣломъ состояніи волосатики держатся въ мелкихъ стоячихъ н те-
кучихъ водахъ. О нахожденіи ихъ сообщаѳтъ Зибольдъ: «Во время одной зоологи-
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чоской экскурсіи въ долину Визенталь Франконской Швѳйцаріи я осматривалъ меж-
ду Штрейтбергомъ и Мюггендорфомъ въ одной маленькой, узкой боковой долинкѣ, 
лужи, оставленныя однимъ высохшимъ ручьѳмъ, и замѣтилъ въ нихъ пару живыхъ 
волосатиковъ, которые побудили меня обратить особенное вниманіе на отысканіе 
другихъ иодобныхъ жѳ животныхъ. Мои труды не остались тщетными, такъ какъ по-
слѣ многократнаго обыскиванія вышеназванной мѣстности я добылъ еще 50 — 60 
штукъ ѳтихъ нитчатыхъ червей. Они принадлежали къ двумъ видамъ Gordius aquati-
cus и Gordius subbifurcus, изъ которыхъ однако значительно преобладалъ второй. 
У обоихъ видовъ найденные экземпляры были преимущественно самцы. Однако ра-
зыскиваніе-волосатиковъ требовало извѣстной внимательности, такъ какъ ихъ легко 
можно было не замѣтить: отдѣльные экземпляры, благодаря ихъ вытянутости и вя-
лости змѣевидныхъ движеній, большіе же клубки свившихся вмѣсгЬ червей, благо-

даря сходству ихъ темнаго цвѣта съ различными разлѣз-
шимися волокнами, лежащими на днѣ вмѣстѣ съ расте-
ніями. Иные волосатики торчали между камнями и кор-
нями, выставивъ только передній конѳцъ своего тѣла 
или отчасти зарывшись въ прибрежный рѣчной илъ, 
и тогда замѣтйть ихъ было ещѳ труднѣе. 

сТакъ какъ я зналъ, что въ данномъ случаѣ я 
имѣю дѣло съ паразитами, закончившими свое стран-
ствованіе, то я и высматривалъ вокругъ, нѣгь-ли гдѣ 
ихъ недавнихъ «хозяевъ», и дѣйствительно замѣтилъ 
въ долинѣ различныхъ жужжелицъ, изъ которыхъ мно-
гія лежали, затонувъ въ водѣ. У всѣхъ таішхъ жуковъ 
я разламывалъ брюшко и въ самомъ дѣлѣ изъ одного 
жука (Feronia melanaria) вытащилъ одного самца во-
дяного волосатика. 

«Насколько часто, впрочемъ, встрѣчаются волоса-
тики въ окростностяхъ Штрейтберга, я могъ заключить по другимъ причинамъ. Со-
держатель почты и гостинницы въ селеніи Штрейтбергъ очень хорошо зналъ тЬхъ 
нитчатыхъ червей, которыхъ я преслѣдовалъ съ такимь интересомъ, такъ какъ 
ихъ, какъ онъ сообпщлъ мнѣ, нѳрѣдко находили въ колодезномъ корытѣ позади его 
дома; онъ зналъ также, что черви эти попадали туда съ водой, текущей изъ колодез-
ной трубы, почему велѣлъ прислугѣ смотрѣть, чтобы при накачиваніи воды для питья 
ни одинъ такой нитчатый червь не попалъ въ подставленный къ колодезной трубѣ 
сосудъ. Поэтому я обыскалъ колодѳзныя корыта селенія и такимъ путемъ дѣйстви-
тѳльно нашелъ еще нѣсколькихъ волосатиковъ». Зибольдъ еще болѣе увѣрился въ 
справедливости своего мнѣнія тѣмъ, что одну альпійскую пастушку вырвало воло-
сатикомъ, длиною въ нѣсколько сантиметровъ, котораго она, вѣроятно, проглотила 
вмѣсгіі съ питьемъ. 

Какъ ужо было сказано, въ половозрѣломъ состояніи волосатики не являются 
паразитами, хотя большую часть своей жизни, вплоть до послѣдняго періода, и про-
водяи. внутри извѣстныхъ животныхъ. о внѣдреніи личинокъ этихъ червей въ на-
сѣкомыхъ первыя свѣдѣнія мы имѣемъ, благодаря старатѳльнымъ наблюденіямъ 
Ыейсснера. Вылупившіеся изъ яицъ маленькіе волосатики, длиною въ Vg mm. являют-
ся весьма оригинальными существами, которыя, какъ выражается наблюдатель, удив-
ляюіт. васъ какъ своей необыкновенно малой величиной въ сравненіи съ футовыми 
экземплярами взрослыхъ волосатиковъ, такъ въ особенности своей формой и стро-
еніемъ. Цилиндрическое тѣло ихъ состоиіт. изъ прямой передней части и болѣе тон-

Хвостовый коаецъ самца во-
лосатика (Gordius setiger). 

Сильно увеличено. 
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каго хвостовиднаго придатаа. Изъ тѣла можѳтъ выворачиваться нѣчто вродѣ го-
ловы, которая снабжена двумя вѣнчиками изъ 6 крючечковъ каждый и при полномъ 
вшягиваніи которой выступаетъ еще роговой хоботокъ. Этимъ оружіемъ животныя 
прежде всего и просверливаютъ яичную оболочку. Такъ какъ такія личинки воло-
сатика сотнями спокойно оставались лежать на днѣ акварія и, видимо, и не думали 
сами отыскивать своего «хозяина», но поджидали, пока таковой самъ приблизится 
къ нимъ, то Мейсснеръ и помѣстидъ въ сосудъ съ волосатиками массу дичігнокъ 
поденки и веснянки, послѣ чего паразиты начали внѣдряться. Личинки волосатиковъ 
выискивали болѣе нѣжныя мѣста на сочлѳненіяхъ ногъ, внѣдрялись въ продѣланное 
ихъ вѣнчиками крючковъ отверстіѳ и пробирались вверхъ въ ноги между мускулами, 
сильно выворачивая и втягивая свою голову, распространяясь такимъ образомъ по 
всему гЬлу личинокъ насѣкомыхъ. Загіімъ для нихъ наступаетъ состояніе покоя, при-
чемъ они капсулируются по-
добно мускульной трихинѣ. 
Что для нѣжныхънасѣкомыхъ 
они имѣютъ виолнѣ значеніе 'з 
трихинъ, видно, вирочѳмъ, 
изъ того, что насѣкомыя, за-
раженныя около 40 молодыми 
волосатиками, погибали. 

О дальнѣйшей судьбѣ 
и странствованіяхъ волоса-
тиковъ мы узнали только въ 
1874 году отъ Вилльо, кото-
рый изслѣдовалъ на своей 
родикЬ (Гренобль) многіе ви-
ды этихъ животныхъ. Иаволѣ 
волосатики, повидимому, незаражаютъ личинокъ поденокъ. Личинки волосатиковъ 
( G o r d i u s ) внѣдряются въ личинокъ комаровъ изъ родовъ C o r e t h r a и C h i r o n o m u s . 
Послѣднія же усердно иреслѣдуются различными рыбами, напримѣръ гольяномъ 
( P h o x i a u s ) и гольдами, и такимъ образомъ коконировавшіеся молодые волосатики 
попадаютъ въ кишечникъ нашихъ прѣсноводныхъ рыбъ. Здѣсь въ слизистой оболочкѣ 
кишечнаго канала они облекаются въ новую оболочку или цисту и въ такомъ состо-
яніи остаются 5—6 мѣсяцевъ, послѣ чего претерпѣваютъ послѣднѳе превращеніе; 
по наблюденіямъ же другихъ натуралистовъ они попадаютъ въ водяныхъ хищныхъ 
насѣкомыхъ (плавунцовъ и др.), гдѣ и ироходитъ рядъ ихъ превращеній. 

Родственное волосатикамъ семейство Червецовыхъ ( M e r m i t i d a e ) имѣетъ также 
довольно крупный особи: наиболѣе крупный самки бываютъ до 10,5 с т . длины. Го-
раздо болѣе рѣдкіе самцы мельче самокъ; оба пола но имѣютъ заднепроходнаго от-
верстія. Червецы показываются особенно лѣтомъ послѣ теплыхъ ночныхъ дождей, 
появляясь тысячами и, благодаря внезапному появленію, послужили поводомъ къ на-
родному повѣрью про «червивые дожди». Въ другое время большинство червецовъ, 
свернувшись, лежать одиночками или цѣлыми клубками въ землѣ, при овлажненіи 
послѣдней, медленно приходятъ въ движеніе и на нѣкоторое время появляются на 
ея поверхности. При прикосновеніи они проворно отдергиваются. 

Яйца этихъ червей имѣюп> странный видъ; ѳто чѳчевицеобразныя капсулы, 
несущія на плоскихъ сторонахъ кистеобразные придатки. У Бѣловатаго ч е р -
в е ц а ( M e r m i s a l b i c a n s ) изъ отложенныхъ лѣтомъ яицъ личинки вылупляются толь-
ко въ ближайшую весну. Послѣ короткаго пребыванія въ зѳмлѣ оМі начинаютъ ро-

Личинки волосатика а) с ъ выворочениымъ, Ь) съ втя-
нутыиъ хоботкомъ; с ) два экземпляра въ ногѣ личинки 

иоденки. Сильно увеличено. 
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зыскпвать насѣкомыхъ или личинокъ ихі», въ полость гЬла которыхъ и забира-
ются; здѣсь совершается ихъ прѳвращоніѳ до 
половозрѣлаго состоянія. Вті сравненіи съ своей 
величиной (8 mm.) червецы ыогутъ совер-
шать далекія странствованія, даже въ сырую по-
году влѣзаютъ на деревья, а бываетъ, что внѣ-
дряются въ личинокъ яблочной листовертки (Саг-
pocapsa pomana), живущей въ грушахъ и ябло-
кахъ. Вообш,е всего чаще червецовыя личишси 
забираются въ гусеницъ бабочекъ, загЬмъ осо-
бенно въ полевыхъ свсрчковъ, но не избѣгаютъ 
и другихъ насѣкомыхъ. Въ послѣднихъ они не 
капсулируются, но по достиженіи половой зрѣ-

ЯПца II личинки червеаа (Mermis). 
Увеличено. 

лости, выходятъ 
и свои яйца. 

наружу, оплодотворяются на свободѣ, гдѣ т. кже откладываютъ 

Классъ УІ. 
Плоскіѳ чѳрви (Plathelminthes. Plattwttrmer). 

Bo всѣхъ т1')Хъ классахъ животнаго царства, представители которыхъ извѣстны 
намъ не потому, что мы ихъ часто видимъ и не вслѣдствіе очевиднаго вреда и.ти 
пользы ихъ, мы знакомимся ,съ животными не иутемъ общихъ описаній, предпо-
лагаюіцихъ множество отдідьныхъ наблюденій, но, идя тою-же дорогой, по которой 
дошла наука до того или другого вывода. Что Плоскіе черви (Plathelraintes. PlattwUr-
mer.) имѣютъ обыкновенно плоскую форму, настолько же точно, насколько круглые 
черви обыкновенно бываютъ круглы. Здѣсь «обыкновенно» является необходимой 
оговоркой, такъ какъ многіе плоскіе черви въ вертикальномъ разрѣзѣ имѣюп, округ-
ленную форму. Но особенно точное представденіе даетъ также и дальнѣйшее поясне-
ніе, что іглоскіе черви имѣютъ мягкое, легко разрывающееся гЬло. Такъ какъ боль-
шинство читателей, вѣроятно, никогда не ВИДІІЛО Н И одного плоскаго червя, то является 
безусловно нсобходимымъ ггреждо всего имѣть передъ глазами живымъ иди мортвымъ 
по крайней мѣрѣ одинъ видъ изъ этого необыкновенно разнообразнаго отдѣла 
низшихъ животныхъ. Къ счастью, намъ нѣтъ надобности брать д.іія эіого спир-
товой экземпляр'!, солитера, но подобное знакомство мы можемъ сдіілать съ до-
вольно красивыми н чистоплотными созданіями с])еди самой прекрасной природы. 
Кто живетъ по близости п])удовъ и другихъ стоячихъ водъ, иоросшихъ камышомъ 
пли на поверхности которыхъ качаются широкіе листья кувшинокъ, кто можетъ про-
гуляться къ ручью, доже котораго покрыто болѣе или менѣе крупнымъ гравіѳмъ и 
камеипсами, тотъ пусть захватнтт. съ собой свѣдущаго чсловѣка, которой бы ломоп. 
ему отыскать плосковика (Planaria) для ознакомленія съ самымъ настоящимъ пред-
ставнтелемъ плоскихъ червей. Наііримѣръ, близъ Граца, моего прежняго мѣстопре-
быванія, какъ въ Мурѣ, такъ во многнхъ впадающнхъ вт. ату горную р1ічі;у і)учьяхіі 
и луговыхъ болотцахъ, водится тысячами одипъ прекрасный видъ плосковиковъ. Гдѣ 
вода не такъ стреміітельна и камешки ле5кагь долгое время спокойно, досі-аточно 
бываетъ перевернуіь только нѣкоторые изъ нихъ, чтобы найти зеленоватаго или 
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буро-зѳлѳнаго У ш а с т а г о плосковика (Planaria gonocephala).npHfflaBb къ камню бодѣѳ 
шіфокую брюшную поверхность, часто немного отставивъ голову съ ушевидныміі 
боковыми лопастями, онъ скользитъ по дну. Его можно было-бы принять за живот-
ное, родственное голымъ слизнякамъ, но на больпіинство наблюдателей онъ, помимо 
ближайшаго изслѣдованія, производить впечатлѣніе червя. Въ нежности гЬла этихі. 
животныхъ часто убѣждаются тогда, когда оно повреждается при попыткѣ пальцами 
или пинцетом7> переіУгЬстить болѣе мелкіе экземпляры плосковиковъ въ приготовлен-
ный сосудъ. При такихъ случайныхъ разрывахъ или при вскрытіи добытыхъ плоско-
виковъ можно также видѣть, что внутренніе органы ихъ не зак.іючены, какъ у боль-
шинства кольчатыхъ и круглыхъ червей въ болѣе или мекЬе объемистую, одѣтую 
кожномускульнымъ футляромъ полость гЬла, но густо обволакиваются волокнистымъ 
клочковатымъ веществомъ, выполняющимъ все гЬло. Поэтому такихъ червей назы-
ваютъ еще мало выражающимъ именемъ «паренхиматозными». 

Тѣ же свѣдѣнія, какъ и при осмотрѣ упомянутаго плосковика, получаются прп 
изслѣдованіи другихъ плоскихъ червей—лентецовъ, пѳченочныхъ двуустокъ и другихъ 
представителей. Ни мѣстопребываніе, ни побочное обстоят'ельство, паразитируюіт) ли 
эти черви внутри или сна-
ружи другихъ животныхъ, но 
тѣ признаки, которые осно-
ваны на формѣ и строеніи 
этихъ червей, послужили при-
чиной того, что эти черви 
считаются особьшъ классомъ 
червей. Что же касается до Ушастый іілосковмкъ (Planaria goiiocephala). Увелнченъ. 
соединенія свободно живу-
Щихъ нсивотныхъ съ паразитными въ одну группу, то можно повторить только 
то, что сказано уже о круглыхъ ч е р т х ъ и о піявкахъ. Пѳреходныя формы между 
свободноживущими и паразитными червями такъ незамѣтны, періоды свободной п 
паразитической жизни у одного и того же вида такъ мѣняются, что ключъ къ разъ-
ясненію паразитизма, бѳзъсомнѣнія, лежитъ въ допущеніи постепеннаго приспособло-
нія и примѣняемости къ подобнаго рода жизни. Остановимся нѣсколько на этихъ иоз-
зр'Ьніяхъ, которыя ближе должны ввести въ пониманіе основъ разнообразія жизни, и 
возьмемъ для того одинъ изъ прекрасныхъ примѣровъ:—лягушку и ея паразитов'ь. 
Тѣло ея служить обиталищемъ около 15 видовъ. При этомъ возможны слѣдующія 
лредположенія. Первое: какимъ либо непонятнымъ, т. в, чудеснымъ образомъ появи-
лась чета лягушекъ, зараженная всѣыи вышеуказанными паразитами. Второе пі)од-
положеніе: приблизительно въ одно время на многихъ мѣстахъ, гдѣ были къ тому 
удобныя условія, появились, какъ предположилъ Агассицъ, много лягушекъ и 
вмѣстѣ съ ними разные паразиты въ разныхъ лягушкахъ. Третье иредиоложоніе: 
ни лягуппш, ни ихъ внутренностаыѳ черви внезапно и непонятнымъ образомъ не 
появились, но лягушки образовались путемъ постепеннаго п])евращенія изъ низшихъ, 
рыбообразныхь позвоночныхъ животныхъ, а ихъ внутренностные черви, путемъ также 
постепеннаго приспособленія вначалѣ свободно живущихъ червей къ паразитическому 
образу жизни, причемъ эти черви могли находиться отчасти въ исрвобытныхъ амфи-
біяхь, отчасти въ лягушкахъ, какъ они существують теперь. 

Только о третьемъ случаѣ можетъ идти р1>чь, о двухъ другихъ нужно еіце по-
думать, такъ какъ и теорія Агасспца о причинахъ происхожденія и географическаго 
распространенія животныхъ лишена всякой научной подкладки. Но чтобы понять, 
что внутренностный червь много столѣтій ])ацѣе ПІГІІЛЪ свободиоживущихъ предков']., 
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вовсѳ нѳ нужно сразу брать исторію развитія одного изъ слозКйо организованныхъ 
видовъ ихъ. Напротивъ, весьма легко себѣ представить, какъ одинъ видъ піявокъ, 
живущій въ данную минуту на рыбахъ, можетъ со времѳнемъ превратиться въ совер-
шеннаго паразита. Предположимъ, что какая-либо піявка, жившая до сихъ поръ въ 
бѣдныхъ рыбою водахъ, въ поискахъ за пропитаніемъ, попала въ воды, весьма обиль-
ныя рыбой. Изъ такой піявки формируется тогда разновидность, которая настолько 
привыкаеи» къ лѣнивой жизни на рыбахъ, что въ ней происходятъ совершенно по-
нятныя и предвидѣнныя видоизмѣненія ея органовъ питанія и движенія. Если такое 
обособленіе разновидности при подобныхъ благопріятныхъ условіяхъ продолжается, 
основной же видъ, оставшійся въ бѣдныхъ рыбою водахъ, мало по малу отъ парази-
тизма отвыкнетъ, то втѳченіе стол'Ьтій мало отличимый, вначалѣ отдѣлившійся видъ 
можетъ стать уже новымъ вндомъ, ваолжЪ характернымъ по образу жизни и строенію 
и явиться уже въ качествѣ наружнаго паразита (эктопаразитъ). Кто слѣдуетъ этимъ 
простымъ логическимъ разсужденіямъ, а ничего друі'аго толковаго предположить 
нельзя, тотъ съ неумолимой послѣдовательностью всѣхъ паразитическихъ червей 
ігроизведетъ отъ свободныхъ предковъ. 

Мы дѣлимъ плоскихъ червей на три отдѣла: 1 ) Л е н т о ч н ы х ъ червей (Cestodes. 
Bandwilrmer), 2) С о с а л ь щ и к о в ъ (Treniatodes. Saugwtirmer), включая сюда Д и ц і -
е м и д ъ (Dicyaemidae) и О р т о н е к т и д ъ (Orthonectidae), и 3) Р ѣ с н и ч а т ы х ъ червей (Tur-
bellaria. Stradelwtlrmer), со включеніемъ Н е м е р т и н ъ (Nemertini. Schnurwllrmer). 

По плану настоящей книги, по которому мы идемъ сверху внизъ, т. е. отъ слож-
ныхъ и совремснныхъ формъ къ формамъ простымъ и болѣѳ древнимъ,—мы должны 
начать съ ленточныхъ червей. Въ большинствѣ пунктовъ эти черви, конечно, явля-
ются какъ-бы просгЬйпгами формами плоскихъ червей, но они только к а ж у т с я 
таковыми: простота ихъ строенія есть результатъ «упрощеиія», явленіе вторичное, 
какъ обычное слѣдствіе паразитическаго образа жизни. Самыми древними формами 
всего класса являются рѣсничатые черви, которые отчасти соприкасаются даяге съ 
инфузоріями и къ болѣѳ совершеннымъ изъ которыхъ примыкаютъ немертины. Вслѣдъ 
за послѣдними идутъ, вѣроятно, сосальщики, которые со своей стороны являются пред-
ками лонточныхъ, но въ тоже время и ліявіѵообразныхъ членистыхъ червей, разсмо-
трѣнныхъ нами передъ круглыми червями. Сами круглые черви стоятъ весьма обо-
собленно; болѣе близкое отнесеніе ихъ къ другимъ группаиъ червей едва ли можетъ 
быть произведено съ точностью. 

Какъ и трихины, ленточные черви настолько популярны, что подробнѣе бесѣ-
довать о нихъ и ихъ жизни можно даже въ обыкновенномъ, не исключительно меди-
цинскомъ обществѣ. Знакомство съ ихъ превращеніями и непроизвольными стран-
ствованіями слѣдуетъ считать не только долгомъ каждой хозяйки, желающей слѣдить 
за санитарнымъ состояніемъ ѳя кухни, но заслуживаетъ также вообще интереса вы-
яснить составъ странной цѣпи существъ, которую (какъ будто она представляетъ изъ 
себя одно животное) принято называть цѣпнемъ, и познакомиться со странствованіями 
его молодыхъ стадій. Безъ сомн-Ьнія, солитеръ, сохраняемый въ музеѣ подвѣшеннымъ 
къ стеклянному шарику въ цилиндрѣ съ чистымъ спиртомъ,—не можетъ быть названъ 
особенно аппетитнымъ. Однако не нужно думать, что ІГІІПНИ существуют^, только у 
чоловѣка. Въ собакѣ, кошкѣ, лягушкѣ, рыбахъ ихъ ц'Ьлый выборъ. Самое близкое 
знакомство мы сводимъ безъ малѣйшей брезгливости съ цѣпнями бекасовъ, когда, 
приготовивъ себѣ особое кушанье изъ внутренностей этой птицы, мы ѣдимъ ихъ въ 
качествѣ вкусной закуски. 
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Отрядъ І. 
Ленточные черви (Cestodes. Bandwurmer). 

Прежде всего познакомимся съ главными составными частями и значеніемъ 
такъ называемаго «ленточнаго червя», иредставдяющаго изъ себя,каіпімыувидимъ, 
колонію или покодѣніе животныхъ, настоящее значеніе котораго, конечно, будетъ вы-
яснено только изъ исторіи его развитія. Прежде всего начнемъ съ группы Ленточныхъ 
червей, Л е н т е ц о в ъ , Солитеровъ или Цѣпней (Taeniidae. Eigentliche Bandwlirnier), къ 
которымъ принадлежать нѣкоторыо виды, живупцо въ человѣкѣ. Сдѣлаомъ такъ по-
тому, что естественная исторія этихъ червей извѣстна во всѣхъ подробностяхъ, тогда 
какъ полное описаніе остальныхъ группъ—еще дѣло будущаго. 

При бѣгломъ осмотрѣ солитера, живущаго въ человѣкѣ и во многихъ другихъ жи-
вотныхъ, всякій различаетъ «головку» съ короткой, нитевидной «шейкой» и «члени-
ками», но отдавая себѣ при этомъ никакого отчета, что собственно значитъ выраже-
ніе «членикъ». У однихъ видовъ голова имѣетъ вѣнчикъ крючковъ на маленькомт. 
хоботовидномъ выступѣ, который, очевидно, слулсигь имъ для большей прочности 
прикрѣпленія въ кишечникѣ ихъ невольнаго хозяина. Однако было бы весьма оши-
бочно думать, что виды, не имѣющіе вЬнчика крючковъ, вс.тЬдствіе этого діілаются 
менѣе цѣііки. Лучшимъ прим-Ііромъ этого можотъ служить лишенный крючковъ лен-
точный червь человѣка—Гл^колобый с о л и т е р ъ (Taenia saginata), котораго обыкно-
венно труднѣе «выгнать», нежели вооруженнаго обыкновѳннаго солитера. Вокругъ 
головы расположены четыре присоски, которыя служатъ органами прицѣменія, по-
добно брюшнымъ присоскамъ сосальщиковъ. Напрасно искать въ ленточномъ червѣ 
ротового отверстія или кишечника: онъ въ этомъ случаѣ находится въ такомъ же 
счастливомъ положеніи, какъ и скребень, не нуждаясь въ обычномъ пріемѣ пищи, но 
прекрасно питаясь путемъ «осмоза», т. е. всасыванія пищевыхъ соковъ всей наружной 
поверхностью гЬла. 

У болѣе высоко организованныхъ животныхъ всасываніѳ жидкостей кожей 
почти незамѣтно, у низко же организованныхъ лшвотныхъ оно, вслѣдствіе свойствъ 
покрововъ гЬла, встрѣчі̂ іется весьма часто. Мы нѳ можемъ но сд:Ьіать продположѳнія, 
что предки ленточныхъ червей, становясь постепенно паразитами, измѣнили способъ 
ішщепринятія чорезъ рогь негіроизвольнымъ всасываніемъ черезъкожу и что кишеч-
никъ оказался излишнимъ и потому совершенно исчезъ. 

Принято, какъ было сказано выше, называть «шейкой» совершенно нечленис-
тую часть, идущую непосредственно за головой. Мы увидимъ, что она самымъ гЬс-
нымъ образомъ принадлежитъ къ головѣ. За шейкой схЬдуютъ такъ называемые 
«членики» или «четки». Сидящіе непосредственно, на шейкѣ отдѣлены другъ отъ 
друга едва замЬтнымъ образомъ; чіімъ далѣе они идутъ, гЬмъ рѣзче эта граница, и 
на концѣ «ленточнаго червя», гдіі они являются, какъговорятъ «зріілыми», членики 
уже распадаются, такъ что одиночками или же по два, по три вмѣстѣ выбрасываются 
нарузку. Всякому, кто близко познакомился съ ленто.чнымъ червемъ, ясно, что чле-
ники—отдѣляющіяся почки передняго конца дрцтбчнаго .че]звя, именно головы и 
піѳйки, что животное но можетъ считаться выгнандьшъ, пока -не выйдотъ головка, 
изъ которой можетъ съизнова выроста вся цііпь.. Itu считать лентеца колоиіей уче-
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ные медлили, такъ какъ именно «членики» наиболѣе часто изсдѣдуемыхъ видовъ 
СЛИШКОМ'/.'мало производили впочатлѣніе самостоятельныхъ особей. Они едва дви-
гались, или, на подобіе отдѣленныхъ органовъ, въ нихъ такъ-же, какъ и въ цѣломъ 
солитерѣ, отъ котораго они отрывались, не было ни рта, ни пишеварительнаго канала, 
иногда, напримѣръ у лягушачьяго цѣпия, они казались просто яйцевыми мѣшками. 
Нѣсколько иначе дѣло обстоитъ у другихъ родовъ цѣпней, паразитирующихъ въ ры-
бахъ, гдЬ оторванные членики днями живутъ и оживленно двигаются. По всякое со-

мнѣніе пропадетъ, если эти, такъ называемые членики раз-
сматривать въ связи съ исторіѳй развитія и сравнивать послѣд-
нее съ чередованіемъ ііоколѣній многихъ другихъ жнвотныхъ п 
особенно сосальщиковъ. Тогда окажется, что цѣпень состоитъ 
изъ особей двухъ различныхъ сортовъ. 

Одно ііоколѣніѳ цѣпня, кормилица—голова съ ея нечленис-
той шейкой, происхожденіе которой будетъ вскорѣ прослііжено 
и которая нѣкоторое время остается одинокой, т. е. безъпочекі.. 
По какъ только кормилица основалась въ своемь хозяинѣ и 
укр'(іпидаеь головкой, она начинаетъ образовывать новое поко-
лѣніе, которое постепенно выростаетъ отъ задняго конца ея въ 
•видѣ ігочоігь. Это то такъ называемые членики черня; какъ мало 
самостоятельными они часто ни кажутся, во всякомъ случаѣ 
представляютъ изъ себя половозріілыхъ животныхъ, самую выс-
шую форму, которой заканчивается кругь роста и развитія лен-
точнаго червя. Произвольр.ыя проявления жизни ленточныхъ 
червей на всѣхъ ступеняхъ ихъ развитія настолько малы и огра-
ничены, что действительно трудно отрѣшиться отъ стараго 
взгляда и считать нынѣ за особь не всего цѣпня, а лишь зрѣлыо 
членики его. Д ілятельность ленточнаго червя не идетъ далѣе об-
щаго удлиненія, укорачиванія и волнообразнаго движенія, про-
бѣгающаго по всѣмъ членикамъ. Голова, особь низшаго порядка, 
производительница цѣпн члениковъ, въ то же время служить 
органомъ для всей колоніи, которая, следовательно, состоитъ 

пзъ двоякихъ особей, различныхъ по формамъ и назначенію, но все-таки эта кодонія 
образуетъ въ извѣстномъ смыслѣ нѣчто цѣлое. Это воззрѣніе, которое вполнѣ при-
годно для понимания многихъ явленій въ мірѣ низшихъ животныхъ, можстъ быть 
иллюстрировано указаніѳмъ на общежитія пчелъ и другихъ перепончатокрылыхъ. 
Сущность пчелинаго н подобныхъ ему общежитій заключается въ разнообразной 
деятельности разнаго сорта особей при усдовіи пресдѣдованія одного обш;аго инте-
реса всей колоніи. Отъ представленія о такой колоніи изъ болѣе свободныхъ сочле-
новъ легче перейти къ упомянутымъ связнымъ колоніямъ ленточныхъ червей и мно-
гихъ цолиповидныхъ существъ, гдѣ особь существуегь болѣе идеально, нежели въ 
дѣйствительности, и вмѣсто свободныхъ самостоятельныхъ супіествъ мы въ такихъ 
особяхъ встрѣчаемъ лишь несовершенныхъ, несамостоятельныхъ замѣстителей ихъ. 
По этому̂  поводу мы вспоминаетъ слова поэта: 

«Неустанно стремись къ цЬому, и если одинъ ты цѣлаго составить 
но можепгь 

«Примкни къ цѣлому, какъ необходимый сочленъ ого *). 

Обыкновенный со-
литеръ. (Taenia so-
lium) а) Паст. вел. 
Ь) Увеліічеииая го-

лова. 

*) „Гттег strebe zum Ganzen, und kannst du selber koin Games 
„Werden, als dienendos Glied schlics an ein Ganzcs dich an". 
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Однако куда мы зашіи оть бесѣды о ленточномъ чорвѣ! Мы остановились на 
его члѳникахъ, которые, достигнувъ зрѣлости, путемъ необыкноивнной плодовитости 
позобновляютъ тогь круговоротъ развитія, въ которомъ вращается данный видъ. 

Уже въ первыхъ пластинкахъ члениковъ червя обыкновенно бываютъ даже 
невооруженнымъ глазамъ видны яичники, состоящіе изъ средшіго ствола и отходя-
Щихъ въ обѣ стороны огь него неправильнглхъ вѣтвей. Органъ этотъ густо наби'п. 
яйцами. Сквозь толстую, часто двойную оболочку каждаго яйца, можно разлнчшь 
маленькое, круглое существо, вооруженное тремя парами крючечковъ. Если кому-
-чибо, знакомому съ исторіей развитія остальныхъ внутренностныхъ червей, придется 
имѣть дѣло еще съ незнакомымъ ему ленточнымъ червемъ, тотъ, на основаніи твер-
дости оболочки яйца, вооружения зародыша и наблюденія, что яйца эти массами цо-
падаютъ наружу, непрем-Ьнно подумастъ, что и ленточные черви могутъ преторціі-
вать разньш непогоды, сырость и сухость, соприкосновеніе съ бродящими и гнію-
щими веществами, не допуская вліянія всего этого на внуті)Оннее содержимое; можно 
также быть увѣреннымъ, что въ одинъ изъ тысячи возможныхъ сдучаевъ пмъ суждено 
попасть внутрь животнаго, что шестикрючковый зародышъ освободится и при по-
мощи своихъ шести шипиковъ предприметъ стран-
ствованіе къ опредѣленному органу своего хозяина. 
Такъ оно и есть на самомъ дѣлѣ. Въ круговорог'Ь 
этого развитія, которому подвергаются внѣдрившіяся 
шестикрючечныя личинки, мы встрѣчаемъ rf; сту-
пени развитія и формы, которыя почти столѣтія счи-
тались въ системѣ самостоятельными родами подъ 
именемъ «пузырчатыхъ глистовъ»; это «фпнны». шест„крю.е«ыП зародышт. со-
«пузырники», «водянки», «мозговики» и «гпдати- литера. Увелпчепъ. 
ды», знакомыя также и простому народу. Пузг.ір-
чатыми глистами ихъ назвали, благодаря ихъ пузырчатому тѣлу, вздувшемуся 
отъ водянистой жидкости. Самое поверхностное сравненіе ихъ головокъ съ го-
ловками ленточныхъ червей уже давно заставляло считать ихъ родственными ѳтимъ 
червямъ; головки ихъ ни что другое и не представляютъ, какъ именно этота оргаш. 
ленточныхъ червей. Когда лѣтт> 40 тому назадъ начали слѣдить за странствованіями 
паразитныхъ червей, то возникло мні.ніе, что столь очевидно родственныя лен-
точнымъ червямъ пузмрчатыя глисты суть ничто иное, какъ заблудившіяся, попап-
шія во время своихъ странствованій не въ т-І; органы, особи ленточныхъ-же червей, 
іадторыя сдѣлались болѣзненныии и водянистыми. Такимъ образомъ финны, самыя 
пзвіістныя изъ всѣхъ пузырчатыхъ глистъ, попали вмѣсто кишечника въ мясо, гдіі 
пребываніе ихъ оказалось жалкимъ, п онѣ совершенно потеряли главную цѣль своей 
жизни. 

Направленіе на вѣрную колею вопроса объ отношеніи пузырчатыхъ глистъ 
къ ленточнымъ червямъ—заслуга Кюхенмейстера; убѣдительяыми ^іоказаніями іі 
опьггомъ онъ доказалъ, что пузырчатая глиста есть нормальная своеобразная сту-
пень развитія цѣлаго ряда ленточныхъ червей. Ничего нѣтъ удивительнаго, что при 
этомъ происходили ошибки часто трагикомическаго характера. Когда нашъ друп. 
Кюхенмейстеръ въ 1851 году на съѣздѣ естествоиспытателей въ ГотЬ съ фанатиз-
момъ доказывалъ свою теорію, которая улсо нѣсколько разъ оправдывалась путемъ 
іюспитанія изъ финна кролика въ кишечниіѵѣ собаки полнаго ленточнаго червя, онъ 
ііригласіглъ собраніѳ на такой-же опытъ. ВМѢСТІІ съ однимъ болѣѳ молодымъ натура-
листомъ я имѣлт. честь быть ассистентомъ при Кюхенмейстерѣ. Финны кролика имѣ-
лись, но собаки но было. Кюхенмейстеръ полагалъ, что опьп'ъ удастся и съ кошкой, 



180 „ ж и з н ь ж і г в о т н ы х ъ " В Р Э М А . 

поэтому съ огромнымъ, весьма упрямымъ котомъ въ мѣшкѣ мы отправились въ одинъ 
«зъ погребовъ театра, помѣщеніе котораго было указано натуралистамъ для зараже-
нія означеннаго кота глистами. Котъ имѣлъ предчувствіѳ, что онъ не можетъ быть 
истиннымъ «хозяиномъ» паразита, царапался, кусался и выплевывалъ нѣскодько 
разъ обратно финнъ, которыхъ мы вталкивали ему въ ротъ. Наконецъ насильствен-
ное кормленіе удалось; черезъ два дня жертва науки была убита, но въ ней не на-
шли и слѣда ни финнъ, ни начинающихъ развиваться ленточныхъ червей. Конечно 
этотъ незначительный побочный случай нѳ повредилъ дальнѣйшему ходу правиль-
наго пониманія условій развитія червя. Убѣдились только, что опредѣденныя финны 
развиваются въ ленточныхъ червой только въ опредѣленныхъ животныхъ. 

^ Предпринятые Кюхенмейстеромъ опыты, при которыхъ 
процессы, въ природѣ болѣе или менѣе зависящіѳ отъ случая, 
контролировались и руководились набдюдателемъ, были произ-
ведены въ обоихъ направленіяхъ разнымъ образомъ сотни разъ. 
Одинъ разъ удалось убѣдиться, въ кишечникѣ какого животнаго 
развивается въ ленточную колонію пузырчатая глиста, живущая 
въ другомъ животномъ, и обратно—былъ прослѣженъ путь, со-
вершаемый шестикрючечной личинкой до превращенія ея въ 
форму пузырчатой глисты. Заключенные въ яйцахъ зародыши 
на волю не выходятъ. Эти яйца должны попасть въ желудокъ 
опредѣленнаго животнаго, напримѣръ яйца кошачьяго соли-
тера—въ жѳлудокъ мыши, яйца собачьяго цѣпня—въ желудокъ 
кролика или зайца,—и тамъ только, подъ вліяніемъ желудоч-
наго сока черезъ несколько часовъ оболочка ихъ растворяется 
и шестикрючечный зародышъ вылупляется. Эти, теперь yate сво-
бодный личинки однако скоро начинаютъ свои странствованія, 
пробуравливаютъ сгішки желудка и мало по малу проникаютъ 
въ самые разнообразные органы, гдѣ и должно совершиться ихъ 
превращение. Достигнувъ желаемой цЬли, крошечное животное, 
сбросивъ ставшіе ненужными крючечки, облекается капсулой, 

вмѣстѣ съ которой оно равно приблизительно '/ю mm. Этлмъ самымъ оно вступило 
во второй періодъ своей жизни, въ которомъ оно превращается въ такъ называемую 
пузырчатую глисту. Внутри кругловатаго тѣла собирается жидкость, благодаря чему 
ТІ1Л0 все болѣе и болѣе вздувается пузыремъ, на стЬнкахъ котораго развивается 
ціілая сѣть водянистыхъ сосудовъ—признакъ оживленнаго органическаго процесса. 

Вскор'Ь появляется зачатокъ будущей головки ленточнаго червя въ видѣ на-
правляющагося во внутрь пузыря втулкообразнаго образованія. Послѣднее снаружи 
полое; подобіе его можно представить себѣ, выворотивъ палецъ перчатки во внутрь; 
въ наружномъ углубленіи такой втулки лежатъ присоска и вѣнчнкъ крючечковъ, 
такъ что, при обратномъ выворачиваніи ея, эти части выстуяаютъ наружу, и такииъ 
образомъ наружная поверхность втулки будетъ въ видѣ оси. Если такое образованіе 
вывернется, что, впрочемъ, рѣдко происходить на мѣсгЬ пребыванія финны, то жи-
вотное все состоитъ изъ головки ленточнаго червя съ нечленистой, но часто 
морпщнистой піейкой и подвѣгаеннымъ къ ней пузыремъ. У нѣкоторыхъ видовъ 
образованіе это но ограничивается формированіемъ на пузырѣ одной головы: мо-
гутъ образоваться много головныхъ почекъ, или же только пузыри, каждый со своей 
головкой. Мы ближе познакомимся съ такими образованіями при соотві.тствующихъ 
видахъ. Въ состояніи пузырчатой глисты червь остается во все время своего пре-
быванія въ мѣстѣ образованія. Свині.ш фпнны въ мускулахъ, гдѣ онѣ образуются, 

а) Пузырчагаяглігс-
та. Ь) Выпятивша-
яся голова цѣпня. 
Увеличено въ 4 раза. 
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не ііретерпѣваютъ никакііхъ другихъ измѣненій. Кроличьи финны не заканчиваюіт. 
ііоднаго круговорота ихъ жизни въ печени или брьшжейкѣ, если кроликъ умираетъ 
естественной смертью. Но если зараѵкенное и незамѣченноѳ рыночнымъ санитар-
ным7> осмотром'ь свиное мясо будотъ съѣдѳно человѣкомъ въ сыромъ видѣ или 
плохо проваренное, если кроликъ угодитъ въ желудокъ собаки, или зараженная 
пузырчатыми мистами мышь попадетъ въ желудокъ кошки, то п у з ы р ч а т а я 
г л и с т а н а ч п н а е т ъ р а з в и в а т ь с я в ъ н а с т о я щ а г о л е н т о ч н а г о 
ч е р в я . Первое измѣненіе—полное выворачиваніе головки, за которымъ вскорѣ 
слѣдуетъ второе—отпаденіе хвостового пузыря, который просто переваривается. Го-
ловка съ ея шейкой является теперь самостоятельнымъ существомъ, промежуточ-
нымъ цоко.іѣніемъ—«кормилицей», которая изъжелудка хозяина спускается до извѣ-
стнаго мѣста кишечнаго канала, гдѣ она укрѣп.іяется и производитъ заключительное 
покоіѣніе половозрѣлыхъ особей въ формѣ по^екъ и члениковъ. Такимъ образомъ, 
обобш,ая вкратцѣ все предыдуш,ое, въ жизни ленточнаго червя происходятъ слѣ-
дующія состоянія, сопряженный съ перемѣнами обитанія: ш е с т и к р ю ч е ч н ы й 
з а р о д ы ш ъ , п у з ы р ч а т а я г л и с т а , г о л о в к а б е з ъ ч л е н и к о в ъ (кор-
милица), настояш,ій ц ѣ п е н ь и обособ.іенные членики или п о л о в о з р ѣ л ы я 
о с о б и ; такъ какъ щестикрючечная личинка прямо переходитъ въ пузырчатую 
форму, головка является ея почкой и сама есть производительница члениковъ, то 
нужно различать три основныхъ п о к о л ѣ н і я , изъ которыхъ .іишь послѣднее 
имѣетъ половое размноженіѳ, тогда какъ оба предыдущія являются приготовитель-
ными ступенями. 

ІІослѣ этихъ необходимыхъ ])азъясненій мы легко поймемъ тѣ условія, при 
которыхъ развивается ц'Ьлый рядъ рода С о л и т е р о в ъ или Цѣпней (Taenia. Bandwurm). 
Мы разсмотримъ сначала нѣсколькихъ такихъ, у которыхъ пузырчатая форма, обо-
значенная выше именемъ «финны» (Cysticercus), состоять изъ пузыря съ одинствон-
ной головкой. Самыми важными для насъ, конечно, являются, тѣ, которые чаш,е 
всего поселяются въ человѣкѣ. Наиболѣе давно и точно изслѣдованъ Обыкновенный 
или Свиной с о л и т е р ъ или Цѣпень (Taenia solium). Онъ достигаетъ длины 2—3 т . 
Головка его немного походить на средней величины булавочную головку. На лоб-
номъ выступѣ ея расположенъ вѣнчикъ двоякаго рода крючечковъ, которые хорошо 
можно отличить по ихъ сжатой формѣ отъ крючечковъ другихъ солитеровъ, кото-
рыхъ соединяюа-ъ въ одинъ родъ съ чѳловѣческимъ солитеромъ. Шейка имѣетъ при-
близительно 15 mm. длины н число обраэующихъ цѣпь незрМыхъ и зрѣлыхъ чле-
никовъ доходитъ до 700 - 8 0 0 и болѣе. Форма члениковъ на различныхъ участкахъ 
'і'ѣла различна. Только на цос.тЬднемъ протяженіи они принимаютъ замѣтно продол-
говатую форму, причемъ одновременно замечается уволичоніѳ толпі;ины яйцевыхъ 
оболочокъ въ вѣтвистыхъ яичникахъ. Достаточно увидѣть одинъ такой зрѣлый чле-
никъ, чтобы сказать съ увѣренностью, какой паразитъ живетъ въ данномъ субъектіі— 
обыкновенный солитеръ, или другой видъ. Именно—яичникъ обыкновеннаго соли-
тера имѣеі-ь съ каждой стороны только 7—10 вѣтвей, которыя, въ свою очередь, 
развѣтвляются далѣо. 

Теперь доподлинно извѣстно, что развитіе человѣческаго солитера происхо-
дитъ въ человѣкѣ и въ свиньѣ. Это поставлено внѣ сомнѣнія не только пу-
ч'оиъ сравненія крючковъ и другихъ частой головы обыкновеннаго солитера 
сь финной свиньи, но и путемъ многихъ успѣпіно повторенныхъ опытовъ. На-
чиная съ пятидесятыхъ годовъ, немало поросятъ и свпней было принесено въ жертву 
для наблюденія за образованіямн финнъ послѣ накормленія животныхъ члениками 
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обыкновеннаго солитера. Проходитъ около 24, мѣсяцевъ послѣ введонія въ свиней 
яицъ, пока въ мускулахъ но разовьются финны. Кромѣ свиней, пузырчатая форма 
обыкновеннаго солитера била найдена и въ нѣкоторыхъ другихъ животныхъ— 
обезьянахъ, собакахъ и др. Совершенно точно только то, что и у самаго человѣка, 
(!сли онъ какимъ-либо случаемъ проглотитъ яйца этого паразита, въ мускулахъ обы-
кновенно развиваются финны, которыя могутъ также появиться и въ сердцѣ и до-
вольно часто въ глазу и въ мозгу. 

Чтобы вѣрнѣе убѣдиться, что присутствующія въ данномъ случаѣ въ человѣкЬ 
свиныя финны принадлежатъ обыкновенному солитеру, можно было бы произвольно 
или непроизвольно давать людямъ глотать финнъ и наблюдать послѣдствія. Принес-
піему столь много услугъ въ дѣлѣ изученія лѳнточныхъ червей Кюхенмейстеру прл-

шло въ голову преподносить осулгден-
нымъ на казнь преступникамъ BM-bci't съ 
хорошимъ супомъ и въ колбасѣ финнъ, о 
чемъ преступники и но знали; послѣ же 
экзекуціи надъ ними, ученый констати-
ровалъ присутствіѳ финнъ и начало пре-
вращенія. Другой натуралистъ за неболь-
шія деньги нашелъ одного бѣдняка, кото-
рый предоставилъ себя для опытовъ съ 
солитеромъ; наконецъ, любовь въ истинѣ 
и наукѣ побудила многихъ зоологовъ для 
такихъ опытовъ съ финнами и солите-
рами воспользоваться собой. Отъ времени 
введенія финны въ желудок7> до вынесе-
нія перваго зріілаго членика, повидимому, 

t Z T a ^ r ^ S « ^ о І ^ Г о І о л Г к Г Т і Г необходимо пройти 3 - 3 ' / . мѣсяцевъ. Воз-
нпкъ гладколобаго солитера (Taenia saginata). расгь солитера длится лѣтъ 10 — 12, а 

при благопріятныхъ условіяхъ онъ, пови-
димому, можетъ прожить еще дольше. 

Второй видъ, живуіцій въ чоловѣкѣ,—Гладколобый илибычачій солитеръ (Taenia 
saginata, mediocanellata. Ilakeiiloser Bandwurra); онъ бываета 4 ш. длины и толще, 
крупнѣс и подвижнѣе другого, съ которымъ мы только что познакомились. Различить 
ихъ легко, такъ какъ головка бычачьяго солитера но имѣетъ крючковъ и несетъ только 
четыре весьма сильныя присоски. По его можно узнать и по каждому зрѣлому 
членику, так'ь какъ яичникъ послѣдняго имѣетъ 20—35 густо слѣдующихъ одна рядомі. 
съ другой боковыхъ вѣтвей. Гаспространеніе этого паразита, повидимому, столь-жо 
велико, какъ и у предыдущаго вида, такъ какъ въ Германіи онъ ста,лъ сравнительно 
чаще, благодаря тому, что изъ страха къ трихинамъ увеличилось употребленіо сы-
рого или полусвареннаго коровьяго мяса. Улсо давно было извѣстно, что абис-
синцы весьма страдаюта о'гь одного солитера, именно, по сообщенію прежнихъ и 
нынѣишихъ путешественниковъ, вслѣдствіе обычая ѣсть сырое мясо. Магометане и 
евроігейцы, воздерживающіеся от"ь этого, лишены этого солитера, который появится 
тотчасъ же, если они послѣдуютъ абиссинскому обычаю. Только мясо, употребляемое 
абиссинцами, не свиное мясо, а овечье и коровье. Другія медииинскія свѣдѣнія, по 
которымъ дѣти, наѣвиіись мяса, пріобрѣли солитера, привели Лейкарта къ мпѣнію, что 
фиіта гололобаго солитера живетт. въ мускулахъ скота, что и подтве})дилось про-
изведеннмми имъ въ этомъ направленіи изслѣдованіями. Поэтому отъ ѣды сырого 
бычачіѵяго мяса нужно столь-же воздерживаться, какъ и отъ ѣды сырой свинины. Со-
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вершенно переполненный финнами скотъ и телята, повидимому, встрѣчаются весьма 
рѣдко; это, конечно, и было главной причиной, почему пузырчатая форма бычачьяго 
солитера открыта лииіь нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Способъ пищепринятія у 
жвачныхъ таковъ, что они менѣе всего гарантированы отъ опасности проглотить 
всего солитера вмѣстѣ съ тысячами его яицъ. Тѣмъ осторожнѣе нужно быть. Въ Гра-
ітЬ, гдѣ я жилъ ранѣе, гололобый солитеръ, повидимому, наибодѣе обыкновененъ 
среди другихъ цѣпней; свиного мяса въ формѣ вареныхті и жареныхъ колбаст., какъ 
въ Тюрингенѣ, тамъ ѣдятъ мало или вовсе не ѣдятъ, но зараженію этимъ наразитомъ 
въ высшей степени благопріятствуетъ рубленое сырое коровье мясо, заправлен-
ное только кореньями, уксусомъ и масдомъ. 

Кромѣ обыкновоннаго и бычачьяго солитера, наблюдачись еще четыре другихъ 
вида солитера въ качествѣ цѣпней, паразитирующихъ въ человѣкѣ, о которыхъ наши 
свѣдѣнія не настолько полны, какъ объ обоихъ предыдуіцихъ видахъ, такъ какъ эти че-
тыре вида лишь рѣдко доступны наблюденію, во первыхъ потому, что они водятся во 
внѣ европѳйскихъ странахъ, затѣмъ потому, что ихъ нужно разсматрпвать лишь, какъ 
случайныхъ гостей. 

Малый с о л и т е р ъ (Taenia nana. Kleiner Bandwurm) достигаетъ величины всего 
около 2 сш. и наибольшая ширина его равна всего 0,5 mm. На головкѣ онъ 
имѣетъ четыре круглыя присоски и одинъ простой вѣнецъ изъ 22—24 весьма ма-
ленькихъ крючечковъ. Червь этотъ покэ. былъ съ точностью найденъ въ чѳловѣкѣ 
четыре раза. Одинъ разъ его нашелъ Бильгарцъ въ Каирѣ, паразитировавпіаго въ 
большомъ числѣ въ тонкой кишкѣ одного мальчика; второй случай сообщилъ Лей-
картъ. Этотъ солитеръ бьтдъ встрѣченъ въ Бѣлградѣ въ Сербіи, гдѣ докторъ Голакъ 
выгналъ 250 штукъ этихъ червей изъ семилѣтней дішочки, дочери бѣдныхъ роди-
телей. Какія животныя служатъ ма.іому солитеру проме:куточнымъ хозяином ь, мы не 
знаемъ. По этому поводу Лейкартъ замѣчаетъ: «Обстоятельство, что оба эти случая 
зараженія паразитомъ были съ дѣтьми, позволяетъ думать, что юношеская форма 
этого солитера заносится насѣкомыми или слизняками. По даннымъ Го.іака, въокрест-
ностяхъБѣлградаиграющіядѣти охотноѣдятъ одного малонькаго бѣлаго слизняка». 
Грасси наблюдалъ малаго солитера дважды въ вполнѣ развитомъ состояніи у двухъ 
юныхъ сицилійцевъ (у каждаго въ числѣ многихъ тысячъ) и одинъ разъ яйца этого 
паразита въ испражненіяхъ одной дѣвушки изъ Милана. Присутствие этого паразита, 
встрѣчающагося всегда въ большомъ числѣ, не проходить бозслѣдно для его жертвъ: 
порождаемыя имъ ѳпилептическія спазмы, ослабленіо памяти, непомѣрный голодъ, въ 
•чаключѳніе даже, быть можетъ, менингитъ,—все это, вмѣстіі взятое, даегь весьма пе-
чальную картину заболѣванія этимъ паразитомъ. 

Еще одинъ видъ—Желтоточечный с о л и т е р ъ (Taenia flavopunctata)-одинъ разъ 
точно былъ наблюдаемъ Вейнландомъ, другой разъ сомнительно—Лейди, въ Сѣвор-
ной Америкѣ; третій случай—въ Италіи еще сомнительнѣе. Бсѣ три случая относятся 
къ дѣтямъ въ возрастѣ ост. 9 мѣсяцевъ до 8 лѣтъ и, вѣроятно, должны быть приписаны 
случайному зараженію черезъ промежуточныхъ хозяевъ—насѣкомыхъ. 

Давэнъ описадъ трѳтій видъ, М а д а г а с к а р с к а г о с о л и т е р а (Taenia madagasca-
riensis), который былъ встрѣченъ также у дѣтей возраста отъ 16 мѣсяцевъ до 2 лѣтъ 
на островѣ Майотѣ; дальнѣйшій случай сообщенъ Лейкартомъ: солитеръ оказался 
У ребенка одного яшвущаго въ ІСитаѣ миссіонера. Такъ какъ условія существова-
нія солитера въ данныхъ случаяхъ были г1і же, какъ и прп всѣхъ предыдущихъ ви-
дахъ, то здѣсь опять-таки вѣроятнѣе предположить занесеніе паразита при случай-
номъ съѣданіи насіікомаго, зараженнаго юной формой солитера.; 

Достовѣрно извѣстно такое занесеніе у четвертаго вида—Огуречнаго с о л и т е р а 
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(Taenia cucumerina) —котораго еще Линней знадъ какъ чедовѣчоскаго паразита, но 
только въ недавнее время познакомились съ частымъ появленіемъ его у дѣтей. Этотъ 
солитеръ весьма обыкновененъ у собакъ и копіекъ, и исторія его жизни довольно 
интересна. Въ ыолодомъ возрастіі онъ живетт. въ собачьей вшѣ (Trichodectes 
canis), которая также иереходптъ и на кошекъ. Собаки усердно охотятся за своими 
наружными паразитами и заражаются личинками огуречнаго солитера, которыя 
въ ихъ гЬлѣ и достигаютъ половозрѣлости. Яйца выходятъ наружу вмѣстѣ съ 
каломъ, отчасти остаются приставшими къ волосамъ и поѣдаются вошью, живот-
нымъ жующимъ, но не колющимъ или сосуш;имъ. Вышѳдшіе изъ яицъ зародышами про-
буравлпваютъ ея кишочникъ и попадаютті въ полость тѣла, гдѣ и настуиаета періодъ 
ихъ покоя. 

Слѣдуетъ упомянуть еще о нѣкоторыхъ ленточныхъ червяхъ, живущихъ въ со-
бакахъ и кошкахъ и имѣющихъ также пузырчатую форму вродѣ финны, т. е. такую, 
у которой оп> пузыря отпочковывается только одна голова будуш;аго цѣпня. Дости-
гающій половой зрѣлости въ собакѣ Тонкошейный с о л и т е р ъ (Taenia marginata) не опа-
сенъ для человѣка, но попадается с.іучайно въ сальникѣ и печени жвачныхъ и свиней, 
а также и у человека находяи. его живыя финны, извѣстныя прежнимъ системати-
камъ подъ названіемъ Cysticercus tenuicollis (тонкошейнаго цистицерка). Но самымъ 
частымъ ленточнымъ паразитомъ собакъ является Обыкнозенный с о б а ч і й с о л и т е р ъ 
(Taenia serrata), характерный двойнымъ рядомъ болѣе крупнымъ и болѣе мелкихъ 
крючечковъ. Вшідіі пузырчатой глисты онъ животъ въ зайцахъ и кроликахъ. Много-
численные опыты, при которыхъ погибли не одна собака и не одинъ кроликъ, кото-
рыхъ заражали солитерами, превосходно послужили для выясненія условій разви-
тія ленточныхъ червей. Самымъ обыкновеннымъ ленточнымъ паразитомъ кошекъ 
является Толстошейный или Кошачій солитеръ съ мощной головкой, короткой и 
толстой шейкой. Глиста эта развивается лишь тогда, когда мышь будетъ съѣдена 
кошкой. 

Весьма интересенъ по своей пузырчатой формѣ также достигающій зрѣлости 
только въ собакахъ Цѣпень и о з г о в и к ъ (Taenia coenurus). Зрѣлую форму его мы знаемъ 
только съ гЬх'ь по]»ъ, когда изученіѳ ленточныхъ червей стало на научную почву. Но 
долгое время пузырчатая фо])ма его была извѣстна подъ именемъ Овечьяго м о з г о -
вика (Coenurus eerebralis. Dreliwurm), живущаго въ мозгу овецъ и порождающаго бо-
лѣзнь «вертожъ». Эту болѣзнь, конечно, вызывали и опытнымъ путемъ. У овецъ, кото-
рымъ въ корміі даны были соотвѣтствующія яйца паразита, по прошествіи 17 дней 
появляются первые признаки вертежа. Въ это время въ мозгу ихъ находятъ ужо ма-
ленькие, величиной съ горошинку, пузырки, въ которыхъ превратились шестикрю-
чсчные зародыши. Но на такихъ пузыряхъ образуется не одна головка буду-
щаго ленточнаго червя, но г|)уппы изъ трсхъ, четырехъ, и болѣе, причемъ часть 
такихъ головокъ отпочковывается другими группами на другихъ мѣстахъ пу-
зыря, часть съ растяясеніемъ самаго пузыря появляется между прежними голов-
ками, таііъ что число ихъ въ концѣ концовъ доходитъ до нѣсколькихъ сотенъ. Дав-
леніе и раздраніеніе, ііричиняемыя пузыремъ на прилежащія мѣста, и вызываютъ 
гЬ восііалонія и измѣнѳнія въ мозг}', которыя, между прочимъ, выражаются въ 
круженіи овцы и заканчиваются ея смертью. Распространеніе и уничтоженіе болѣзни 
могут'ь, конечно, бьпъ нѣкоторымъ образомъ остановлены только тѣмъ, что по 
крайней міірѣ головы павших'ь или убитыхъ овецъ тщательно зарываются въ мѣс-
тахъ, н(іДостуішых'ь собакамъ. Вт. селеніи, гдѣ я провелъ свое дѣтство, изъ году 
въ годъ ігроисходилъ вертожъ овецъ. Менѣе, чѣмъ В'І> разстоянін четверти часа 
отъ сел(!нія, поміицалась открытая живодерня, на которой ночью всѣ спущенныя 
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дворовыя и пастушечьи собаки устраивали свои свиданія. Въ то время никто и не 
зналъ, что собаки разносили зло снова на луга, по дворамъ н въ стойла. Но те-
перь на этотъ счѳтъ существуетъ такой надзоръ, что только развѣ чужая собака за-
несетъ мозговика. Преобразованіе пузырчатой формы мозговика въ желудкіі собаки 
происходитъ весьма быстро; всѣ головки освобождаются, каждая начинаетъ отра-
щивать позади себя цѣпь члениковъ, и отъ яйца, которое развилось въ мозговика, въ 
заключеніе превращенія происходитъ многотысячное потомство. 

Есть еще одинъ паразита, человѣка и нѣкоторыхъ животныхъ (жвачныхъ, сви-
ней, обезьянъ), правда не столь частый, по при извѣстныхъ условіяхъ гораздо болѣе 
опасный. Нерѣдко онъ причиняетъ да;ке смерть—это такъ называемая Пузырчатка-
водянка , съ давнихъ поръ извѣстная подъ именемъ 
Эхинококка (Echinococcus. Hulsenwurm). Это пу-
зырчатая форма В о д я н к о в а г о или Эхинококковаго 
с о л и т е р а (Taenia ecliinococcus), также жнвущаго 
въ собакахъ. Послѣдній такъ ма.іъ (едва превы-
шаетъ въ длину 4 mm. и въ ширину т т . ) , что 
онъ ускользнулъ отъ прежнихъ наблюдателей; бо-
лѣе обстоятельно изученъ онъ былъ только при 
новѣйшихъ разслѣдованіяхъ условій жизни лен-
точныхъ червей. Онъ весьма разнится отъ осталь-
ныхъ солитеровъ (Taenia) главнымъ образомъ 
г'Ьмъ, что уже третій членикъ его становится зрѣ- а) Эхинококковый солитеръ (Taenia 
лымъ и этотъ членикъ по длинѣ равонъ обоимъ echinococcus) увѳличенъ; b) увели-

. , т. л, чеанып экземиляръ пузырчатки -
первнмъ вмктѣ съ головкой. Газвивающійся изъ водянки (Echinococcus). 
шестикрючечнаго зародыша пузырь у этой формы 
также слулситъ къ образованію многихъ головокъ. Послѣднія однако образуются не 
прямо на стішкѣ пузыря, но въ особыхъ, развивающихся изъ этой СТІІНКИ капсулахъ(вы-
водковыхъ пузыряхъ), на наружной поверхности которыхъ начинаетъ формироваться 
первый зачатокъ головки въ формЬ полаго придатка. Этотъ полый выступъ начинаетъ 
впячиваться по внутрь выводковаго пузыря, въ которомъ въ заключеніе на тонкихъ 
«тебелькахъ висятт^ уже головки солитера. Отдѣльные выводковые пузыри содержать 
иногда 12—15, рѣдко бо.іѣе 20 головокъ и въ поперечникѣ ішѣютъ 1 — I ' / j mm. 
Необыкновенно различна бываетъ однако величина главнаго пузыря водянки до 
образованія выводковыхъ пузырей. Лейкартъ наблюдалъ эхиноккока въ 1 mm. 

поперечник'!;, другого онъ нашелъ еще пустымъ при объемѣ въ куриное яйцо. 
На ряду съ такими простыми, только что описанными пузырчатками-водянками, встре-
чаются другія, сложныя, когда образуются новые, такъ называемые «дочерніе п вну-
чатные пузыри» снаружи или внутри, такъ что главный пузырь заключаеи. въ себѣ 
Цѣлое потомство подобныхъ ему ігузырей. Нерѣдко этимъ развитіе и оканчивается, и 
ни главный пузырь, ни дочерніе но развиваютъ выводковыхъ кагісулъ. Все образо-
наиіе тогда менѣе всего производитъ впечатлѣніе паразитнаго животнаго, но выгля-
ДИП, простымъ водянистымъ вздутіеыъ(гпдатпда). 

ЛІезкду человѣческими ла])азитамн Лойка])тъ но называетъ ни одного другого, 
котораго бы можно было сравнить съ ахинококкомт, по і)азнообразію его мѣстона-
хожденія. Даже финны (свиныя), которыхт. мы, благодаря нахождонію ихъ в'ь раз-
личныхъ органахъ, справедливо считали самыми распространенными .глистами, въ 
^̂ томъ отношрніи дал(;ко устуиаютъ эхипококкамъ. Почти нѣтъ такого органа В'і. тѣлѣ 
челонѣка, гдѣ бы но могло об])азо»аться случайное мі.стожительство ихъ. Они посе-
ляются иногда даже ві. костяхъ. По не всѣ органы одинаково часто служатъ обита-
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лищемъ ЭТОЙ пузырчаткѣ. Какъ и финны, она также имѣетъ излюбдонныя мѣста и 

такія, въ которыхъ поселяется менѣе часто, быть можетъ даже только въ рѣдкихъ 
случаяхъ. Конечно, излюбленныя мѣста ихъ не тѣ, что у финнъ. Соединительная 
ткань между мускулами, которую преимущественно избираютъ для обитанія финны, 
служить лишь въ рѣдкихъ случаяхъ мѣстожительствомъ эхинококка. Въ мозгу, и осо-
бенно въ глазу, финна таіже встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ пузырчатка-водянка. 
Послѣдняя-же, въ свою очередь, предпочитаетъ селиться во внутренностяхъ, избѣгае-
мыхъ обыіѵновенными финнами, и особенно въ печени. Здѣсь пузырчатка нерѣдко 
достигаетъ величины дѣтской головы. Очень можетъ быть, что собака является един-
ственнымъ разносителемъ эхинококковаго цѣпня, который черезъ нее и распростра-
нился по всей землѣ. На Исландіи, гдѣ 6—5 часть всего населенія заражена этимъ 
паразитомъ,онъ является ужасной пагубой для чоловѣка; столь-же распространенъонъ-
въ изв'1'.стныхъ частяхъ Австраліи и у бурятъ, одного сибирскаго племени, живущаго, 
пожалуй, грязнѣе своихъ собакъ. Но и у насъ этотъ паразитъ далеко не рѣдокъ и 
больпіею частью встрѣчается въ семьяхъ мясниковъ, пастуховъ, а равно и одинокихъ 
старыхъ женщинъ, с.тіѣдоватедьно у'лицъ, который, вслѣдствіе призванія или'изъ любви, 
ведутъ большую и интимную дружбу съ собаками. Какъ часто мы слыпіимъ отъ лю-
бителей собакъ восклиданія: «собака самое чистоплотное животное» и «у моей собаки 
нѣтъ глистъ!» Пѣтъ,—собака не чистоплотное животное, и кто позволяетъ себя 
ласкать собакамъ, тотъ всегда рискуетъ заразиться ужасными эхинококками, такъ 
какъ, многоуважаемые читательницы и читатели, хотя, правда, ваши собаки могутъ и 
но имѣть крупночленистыхъ, быстро обнаруживаемыхъ, безвредныхъ огуречныхъ 
солитеровъ (Taenia cucumerina), но зато онѣ могутъ быть заражены крошечнымъ 
и безус.іовно оігаснымъ эхшокоісковымъ солитеромъ. 

Перечень ленточныхъ червей, жизнь которыхъ связана съ существованіемъ 
нашихъ домашнихъ животныхъ и нашей собственною жизнью, с.тЬдуетъ еще попо.т-
нить однимъ видомъ, принадлежащимъ къ другому роду — Л е н т е ц о в ъ (Botrioce-
phalus) изъ другого семейства —Лентецовыхъ (Botriocephalidae. GrubenkOpfe). Видь 
этотъ—Широкій или Человѣческій л е н т е ц ъ (Botriocephalus latus. Menschen-Gruben-
kopf). Въ отличіе on. солитеровъ, родъ лентецовъ имѣетъ сплющенную головку, снаб-
женную съ обѣихъ сторонъ продолговатой, глубокой! пііисасыватольной ямкой. Бодь-
пшнство 31ИД0В-І. въ подовозрѣломі. состоянии живутъ въ холоднокровныхъ живот-
ныхт>, особенно вт; рыбахъ, нііглторые в'ь птнцахъ и млокопитающихъ и самые важ-
ные, конечно, въ человѣкѣ. Ни одинъ другой ленточный червь человѣка не дости-
гаетъ такой длины, какъ піирокій лентецъ, именно 5—8 ш. съ 3000—4000 короткихъ 
и широкихъ члониковъ. Голова его булавовидна, 1 mm. длиной и "а mm. шириной, 

О мѣстонахожденіи широкаго лентеца Лейкартъ говорить: «Въ то время, какъ 
крупночленистыхъ солитеровъ человѣка и особенно гололобаго—Taenia saginata— 
можно характеризовать почти какъ паразитовъ-космополитовъ, — кругъ распростра-
ненія широкаго лентеца гораздо ужо и мѣстонахожденія его ограниченнѣе. ВнЬ 
Европы онъ съ точностью наблюдался до сихъ поръ лпшь въ немногихъ мѣстностяхъ. 
По Феррилю, онъ встрѣчается, конечно, только изрЬдка въ Сѣверной Америкѣ, по 
Бэлцу и ИжихѴіа, онъ обьпсновоненъ иъ Яіюніи. Изъ мѣстностой, гдѣ онъ встречается, 
главными считаются прибрежныя области Балтійскаго моря, особенно расположенныя 
болѣе къ востоку, и ІПвейцарія, которая въ то же время яііляется и мѣстомъ перваго 
случая нахожденія широкаго -тентеца; паразитъ этотъ особенно частъ въ западной 
Швейцаріи. Мѣстонахожденіе этого лентеца, особенно въ первое время, ограничива-
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ЛОСЬ ііобсрежьемъ Бильскаго, Муртенскаго, Невшательскаго и Женевскаго озеръ. И 
теперь еще эти мѣстности считаются очагами нашего лентеца, хотя послѣдній въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ съ течсніемъ времени сталъ много рѣже, напримѣръ—въ Женевѣ, 
гдѣ, по словамъ Одье, однажды отъ него страдала четверть всего населенія. Съ дру-
гой стороны въ приброжныхъ онругахъ названнаго озера еще теперь есть мѣста, въ 
которыхъ изъ пяти взросдыхъ одинъ зараженъ по крайней мѣрѣ однимъ лентецомъ. 
Въ шведской провинціи Нордботтенѣ изъ всѣхъ прибрежныхъ жителей ни одинъ не 
пощаженъ этимъ паразитомъ: ни богачъ, ни бѣднякъ, ни старый, ни малый. Точно 
также въ курляндской низменности нѣтъ почти ни одного рыбака, не имѣющаго лен-
теца. Въ Петербург!; считаютъ 10^, забо.тЬваній лентецомъ». Внутри Россій, въ 
Польшѣ, въ Казанской губерніи широкій лентедъ также является обычнымъ гостемъ 
человѣка, только въ Москвѣ онъ рѣдокъ. Въ Даніи на 200 заболѣваній ленточными 
червями 20 приходилось на зараженіе широкимъ лентецомъ. Во Франціи и Италіи 
онъ водится въ частяхъ, сосѣднихъ съ Швепцаріей. Въ 
Голландіи и Бельгіи онъ также наблюдался. Въ Германіи 
онъ живета на побережьѣ восточной Пруссіи и Помераніи, 
но его находили и въ ГамбургЬ, Берлинѣ и ДармштадтІ!. 
Особаго интереса заслуживаютъ условія нахожденія его въ 
Мюнхенѣ. Здѣсь въ первой половинѣ восьмндесятыхъ го-
довъ нашего столѣтія изъ 27 случасвъ зараженія ленточ-
ными червями онъ наблюдался восемь разъ, иричемъ исклю-
чительно у лицъ, которыя долгое время но оставляли Мюн-
хена или его ближайшихъ окрестностей. Большинство па-
Ціентовъ (пять) однако долгое время оставались на Штарн-
бергскомъ озерѣ. «Такъ какъ изъ прежнихъ временъ но 
наблюдалось ни одного подобнаго случая, то легко сдѣлаті. 
ііредположеніо, что вслѣдствіе увеличившейся торговли на 
берегахъ Штарнбергскаго озера, рыба котораго посы-
дается вплоть до Мюнхена,—втеченіе послѣдняго десяти-
лѣтія образовался новый очагъ лентецовъ. Столь посѣ-
щаемая въ настоящее время мѣстность, но всей вѣроятно-

сти, заполучила лентецовъ отъ русскихъ или швейцарцевъ и теперь сама является 
родиной широкаго лентеца». (Лейкартъ). 

Изъ такого страннаго расііространенія можно съ большой вѣроятностью заклю-
чить, что промежуточными хозяевами напіего паразита являются рыбы. Такъ оно 
есть и въ дѣйствительности, по изслѣдованіямъ Брауна. Этому натуралисту удалось 
найти финнъ лентеца у налима (Lota vulgaris) и въ особенности у щуки. Путемі. 
кормленія такими финнами собакъ и кошекъ, а равно и человѣка (три дерптскихъ 
студента добровольно подверглись опыту), у зараженныхъ развивались половозрѣлые 
формы лентеца. 

Изъ яицъ ншрокаго лентеца, которыя имѣютъ весьма долгое время созрѣванія, 
смотря по погодѣ и высотѣ колеблющагося надъ ними слоя воды (отъ 3 недѣль до 8 
и болѣи мѣсяцевъ), выходятт. круглые, покрытые длинными мерцательными волос-
ками зародыши, остающіеся въ водЬ также относигельно долгое время живыми и по-
движными. Что происходитъ да.тІіо съ такими! зародышами, вооруженными вѣнчи-
комъ сильныхъ, на передней половинѣ серповидно согнутыхъ крючечковъ,—мы епі,е 
но знаемъ. ЛІожетъ быть они прямо поресе.іяются въ соотвѣтствуюпціхъ рыбъ, ко-
торыя и служагь носительницами финнъ, просверливаютъ у нихъ кишечникъ и по-
падаюсь въ мускулы, а быть можеть они предварительно отыскиваютъ еш;е одного про-

а) ГоіовноП копедъ и Ь) 
врѣлые членики широкаго 
лентеца (Botriocephalus 1а-
tus); наст, вел.; с) увели-

ченаая головка его. 
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межуточнаго хозяина (рачка или какое-нибудь другое мелкое водное животаое, даже 
маленькую рыбку), въ котораго такимъ-же образомъ внѣдряются и переходятъ въ 
ііоріодъ покоя, пока ихъ хозяинъ не будетъ съѣденъ щукой или налимомъ. 

Впрочемъ, широкій лентецъ но единственный лентецъ, паразитирующій въ че-
ловѣкѣ; въ настоящее время мы знаемъ еще двухъ, мѣстонахожденіе которыхъ, ко-
нечно, весьма ограничено, и отаюдь но удивительно, если ихъ найдутт. еще нѣсколько 
видовъ среди населенія, питающагося рыбой. Одинъ изъ этихъ двухъ видовъ— 
Сердцеголовковый или Гренландскій л е н т е ц ъ (Botrioceplialus cordatus), который зна-
чительно меньше широкаго лентеца и имѣетъ, если глядѣть съ узкой стороны червя, 
короткую сердцевидную голову. До сихъ ііоръ онъ наблюдался у человѣка всего един-
ственный разъ, а именно въ Годгаунѣ въ западной Гренландии; зато онъ часто былъ 
наблюдаемъ у арктическихъ собакъ, а равно у тюленей и моржей. 

Второй ВИД!» живетъ только въ неразвитомъ сбстояніи, хотя и въ личинкахъ, 
длиной въ 30 ст., въ человѣкѣ въ Китаѣ и Японіи; мѣстопребываніѳмъ его именно 
служитъ соединительная ткань подъ брюшиной въ области почекъ. Червь этотъ, Рем-
нецовый л е н т е ц ъ (Botriocephalusliguloides), до'сихъ лоръ наблюдался всего два раза. 

Нѣтт) почти никакого сомнѣнія, что оба эти червя для человѣка суть случайные, 
нѣкоторымъ образомъ заблудившіеся паразиты, которые самостоятельно не разви-
лись и не приспособилпсь въ этомъ хозяинѣ, какъ это мы видимъ у обыкновеннаго 
и бычачьяго солитероііъ (Taenia solium и Т. saginata). Гронландскій видъ навѣрное, 
какъ и широкій лентецъ, живетъ въ видѣ финны въ какой-нибудь рыбѣ; за это гово-
ритъ его дальнѣйшое мѣстонахождоніѳ. Но какъ въ этомъ случаѣ обстоитъ дѣло съ 
ремноцовымъ лентецомъ (В. Uguloides), навѣрное сказать ничего нельзя, тѣмъ бодѣе, 
что онъ наблюда-ися въ неразвитомъ состояніи. 

Къ лентецамъ-же принадлежитъ еіцо одинъ глистъ, Колюшновый л е н т е ц ъ 
(Schistocephalus solidus), живуп^ій въ неразвитомъ состояніи въ полости тѣла 
обыкновенной колюшки. Причинивъ смерть этой рыбкіі, онъ оставляетъ ее, по-
падаетъ въ воду и, будучи проглочонъ какой-нибудь водоплавающей или голенастой 
птицей, созрЪтетъ въ ся кніцечннкѣ. Потомство его, вмѣсгЬ съ каломъ, лопадаетъ 
вновь въ воду и изъ нея въ колюшку. 

Таковъ-же образъ жизни и Ремнеца (Ligula simplicissima. Riemenwurm), кото-
рый мѣстами встрѣчается часто; такъ особенно онъ обыкновенѳнъ въ обоихъ большихъ 
озерахъ Мансфельдскаго графства—въ прѣсномъ и соленомъ. Маршалъ по этому по-
воду говорить слѣдующее: «При всей бѣдности, подобную которой встрѣтишь рѣдко 
«ъ другихъ мѣстахъ, рыбакамъ, кромѣ того, приходится испытывать еще одну неудачу: 
изъ пойманныхъ плотицъ большая часть, къ удивленію, бываотъ заражена значитель-
ной величины паразитомъ, до 30 гаш. длиною, и соотвѣтственно широкимъ ремнецомъ 
(Ligula simplicissima). Такихъ паразитовъ иногда въ полости одной только несчастной 
рыбы находяпі до 15 штукі>, такъ что внут'ренности оя и спинная мускулатура ока-
зываются совершенно сдавленными, брюхо-же кажется'вздувшимся. Рыбаки узнаютъ 
зараженную рыбу по «острой головѣ», какъ они выражаются, т. е. собственно по 
вздувшемуся туловищу, такъ какъ голова только кажется вслѣдствіе этого пріострен-
ной, на самомъ-же дѣлѣ она такая-же, какъ и у здоровыхъ экзомпляровъ. Они но но-
сятъ такой рыбы на рынокъ, но бросаютъ и въ иные дни на извѣстныхъ мѣстахъ у 
озера можно видѣть массу рыбьихъ остаткоііъ и ремноцовъ. Въ нѣкоторыхт. областяхъ 
Италіи, конечно въ такихъ, гдѣ такой червь водится, люди поступаютъ практичнѣе: 
они ѣдятъ п])и рыбѣ этихъ паразитовъ въ видѣ особыхъ «макаронъ» (Maccheroni 
piatti) и благодарятъ нобо за ниспосланіе одновременно кушанья и приправы. 

«Какъ попадаютъ эти черви въ рыбъ? Паразиты, живущіѳ въ водяныхъ пти-
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цахъ, не половозрѣлы, а между тѣмъ съ пометомъ птицъ яйца паразита попадаютъ 
въ воду, гдѣ, по анаіогіи, происходитъ выдупленіѳ зародыша, который активно или 
пассивно, черѳзъ глотку или жабѳрныя щели, попадаѳтъ въ кишѳчникъ рыбъ. Здѣсь 
онъ пробуравливаотъ стѣнку пищевого канала, проникаетъ въ полость тѣла, вырос-
таетъ и почти достигаетъ половой зрѣлости. Зараженная рыба заболѣваетъ хрони-
ческимъ перитонитомъ, т. е. воспаленіекъ брюшины, теряетъ свою чешую, становится 
все безпомощнііе въ своихъ движеніяхъ, держится возлѣ поверхности воды и, на свою 
погибель, но къ благополучію своего паразита, становится наиболѣе легкой добычей для 
птицы сравнительно съ незараженными собратьями. Внутри послѣдней проглоченная 
вмѣстѣ съ рыбой личинка червя въ очень короткое время достигаетъ полной полово-
зрѣлости, производить яйца, и такимъ образомъ начинается новый циклъ развитія 
паразита». Существуютъ и другіе роды ленточныхъ червей, живущихъ въ развитомъ 
состояніи частью въ рыбахъ, частью въ водяныхъ птицахъ, въ которыхъ попадают-ъ, 
будучи проглочены вмѣстѣ съ рыбами. Большею частью ихъ членистость, какъ ужо 
и у ремнецовъ, неотчетливая; она можетъ даже быть выражена только тѣмъ, что ор-
ганы размноженія расположены въ рядъ, а снаружи членики вовсе не замѣтны; 
явленіе это весьма важно и имѣетъ теоретическое значеніе, приводящее насъ къ роду 
Г в о з д и ч н и к о в ъ (Caryophyllaeus). Родъ этотъ въ сунщости ленточный червь, но совер-
шенно нечленистъ; онъ обладаетъ простыми органами размйоженія и можетъ быть 
названъ сосальщикомъ безъ органовъ пищеваренія. Еще болѣе, нежели настоящихъ 
солитеровъ, напоминаютъ сосальщиковъ гЬ роды семейства Т е т р а ф и л и д ъ (Tetraphy-
llidea), головка которыхъ снабжена четырьмя весьма подвижными, часто длинно-
стебельчатыми присосками, а зр'Ьлые членики дольше ведутъ самостоятельную 
жизнь. Всѣ они живутъ въ рыбахъ, преимущественно въ акулахъ и скатахъ, въ ки-
шечный каналъ которыхъ они попадаютъ съ другими рыбами, за которыми этп 
хишдики охотятся и которыхъ поѣдаютъ. 

Заключая этотъ многосодержатедьный отдѣлъ, мы высказываемъ надежду, что тѣ 
читатели, которые не испугались заглавія и непривлекательности предмета, нашли 
въ интересномъ черѳдованіи разныхъ фактовъ полное вознагражденіе за отсутствіе 
чего-либо поэтическаго иди привлекательнаго. Вообще мы позволимъ себѣ напом-
нить, что кажущіяся несоотвѣтствія въ прнродѣ сглаживаются, если посмотришь на 
нихъ съ болѣе общей точки зрѣнія. 

« Кто постигнулъ звуки пѣсни природы, тотъ въ ѳя цѣломъ не видитъ разногласія, 
а замѣчаетъ только гармонію и послѣдовательность». 

Wer den Ton gefunden 
Der im Grund gebutiden 
Halt den Weltgesang 
Hort im grossen Ganzen 
Keine Dissonanzen 
Lauter Ueborgatig. (Ruelert). 

Отрядъ 11. 
Сосальщики или Трематоды (Trematodes. Saugwiirmer). 

Относительно границъ этого отряда Сосалыциковъ (Trematodes. SaugwUrmer), 
мнѣпія натуралистовъ были всегда довольно согласны. Почти всѣ сосальщики листо-
видной формы, сплющены, неособенно длинны и снабжены спереди, посеродинѣ или 



1 9 0 „жизнь ж и в о т н ы х ъ " Б Р Э М А . 

на заднемъ концѣ присосками. Кишечный каналъ ихъ имѣетъ всегда только одно 
отверстіе и обыкновенно бываетъ вилообразно раздвоенъ. Кровеносной системы нѣтъ, 
зато имѣется сосудистый аппаратъ, открывающійся однимъ отверстіемъ на заднемъ 
концѣ животнаго. Аппаратъ этотъ похожъ на воднососудистую систему рѣсничатыхъ 
червей, но служить органомъ выд'Ьленія. Сосальщики—гермафродиты. Напболѣе 
высокоорганизованными сосальщиками являются такъ называемые «наружные па-
разиты»; развитіѳ ихъ происходить безь превращонія. Напротивъ, низшіе роды 
имѣютъ весьма сложное превращеніе съ чередованіемъ поколѣній, причемъ они про-
водить свой юный возрастъ въ другомъ хозяинѣ, развиваясь въ формы половозрѣ-
лыя только по переселеніи въ окончательнаго хозяина. Наблюденіе, которое мы 
могли сдѣлать надъ распредѣленіемъ піявковидныхъ лшвотныхъ, именно—что вьппе-
организованныя піявки свойственны выпгеорганизованнымъ хозяевамъ, низшія-жс 
формы ихъ—хозяевамъ нижеорганизованнымъ, повторяется въ другомъ видѣ и при 
сосальщикахъ. Вышеорганизованные сосальщики исключительно свойственны ры-
бамъ, низшія-жѳ формы ихъ являются гостями животныхъ самыхъ разнообразныхъ 
ь'лассовъ. Впрочемъ, въ виду существующихъ у нихъ нревращеній и переселеній они 
также подчиняются замѣченному нами при ленточныхъ червяхъ правилу, что юно-
піескій П(!ріодъ протекаеіт. въ нижеорганизованныхъ хозяовахъ, половозрѣлость-же 
развивается преимущественно внутри позвоночныхъ животныхъ и среди послѣднихъ 
также и внутри чоловѣка. 

Сосальпі,ики распадаются на два подотряда: на 1) Многоротыхъ или вѣрнѣе 
М н о г о п р и с о с к о в ы х ъ *) (Polystomeae. Vielmauler) и 2) Д в у р о т ы х ъ или Д в у п р и с о с к о -
выхъ (Distomeae. Zweimauler). Многоприсосковые сосальщики на переднемъ конп,ѣ 
пиѣюгь двѣ болѣе мелкія, расположенныя по бокамъ присосковыя ямки и одну круп-
ную или нѣсколько маленькнхъ на заднемъ концѣ, а иногда и цѣшае крючки. Боль-
иіею частью это наружные паразиты; они откладьтваютъ немного крупныхъ яидъ, 
изъ которыхъ развиваются молодые безъ чередования поколѣній, но[послѣдніѳ иногда 
претерпѣваютъ превращение. Правда, будучи наружными паразитами, они имѣютъ 
рядъ понятныхъ своеобразныхъ признаковъ, особенно въ видѣ аппаратовъ для удер-
жанія и прицѣпленія, но по той-же причинѣ они менѣе упростились въ организаціи, 
чѣмъ ихъ собратья—внутренностные паразиты; такъ, наприм-кръ, у нихъ часто бы-
ваютъ глаза, которыхъ нѣтъ у двуітрисосковыхъ въ вполнѣ развитомъ состояніи ихъ. 
Двуприсосковыя также имѣютъ всегда самое большее двѣ присосковыя ямочки и 
никогда но имѣютъ цѣпкихъ крючковъ; они производить многочисленныя, болѣе 
мелкія яйца, развивающіяся съ чередованіемъ поколѣній; следовательно изъ каждаго 
такого яйца можетъ произойти большое потомство, чѣмъ изъ яйца многоприсоско-
выхъ, Найти окончательнаго хозяина, въ которомъ-бы животное развилось до полово-
зрѣлости, для внутренностныхъ паразитовъ труднѣе, нежели для наружныхъ. Изъ 
яицъ первыхъ, въ виду ихъ мелкости и многочисленности, теряется большій про-
центъ, нежели изъ яицъ наружныхъ паразитовъ, и существованіе вида было-бы весьма 
ненадежно, если бы количество животныхъ не поддерживалось чередованіемъ по-
колѣній. 

Одинь издавна извѣстный, хорошо описанный еще въ иредыдущемъ столѣтіп 
многоприсосковый родъ Т р і у с т о в ъ (Tristomum, Epibdella. Dreimund) назваш. 
такъ потому, что выше его настоящаго ротового отверстія расположены еще двѣ ма-
ленькія присоски, имѣющія какъ-бы видъ двухъ другихъ ртовъ. Нашъ рисунокт. 

*) Присоски прежде ошабопно считались ротовыли отверстіямн. Прим. перев. 
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(фиг. 1 ) изображаогь Ф л е т а н о в а г о т р і у с т а (Epibdella hippoglossl), самаго обыкно-
веннаго паразита на флотанѣ; животное представлено вытянутымъ сі> подогнутымъ 
къ брюху переднимъ концомъ. Маленькое ротовое отверстіе лежитъ немного позади 
двухъ переднихъ присосокъ. Особенно бросается въ глаза задняя присоска, въ ко-
торой, при точномъ изсліідованіи, съ неболыпимъ увеличсніемъ, можно видѣть пару 
болѣе крупныхъ и одинъ маленькій крючокъ. Профессоръ Ванъ-Бенеденъ старшііі, 
которому мы обязаны болѣе точными изслѣдованіями этого животнаго, напалъ на 
одно простое и въ то-же время остроумное средство сохранять тріустовъ жпвымп 
въ комнатЬ втеченіе нѣсколькихъ недѣль— 
это пересаживать ихъ ежедневно на свѣ- ' 
жихъ устрицъ. Червь часто прпнимаетъ по-
ложсніе, излюбленное у піявокъ, приклады-
вая головной конецъ къ задней присоскѣ. 
Кромѣ того онъ, подобно піявкамъ, вытягп-
ваетъ или укорачиваетъ свое тѣло, пзмѣняя 
при этомъ ширину, но не обладая растяжи-
мостью піявокъ. Окраска его бѣлая, какъ и 
нижняя сторона камбалы, на которой онъ 
паразитируетъ. 

Къ роду тріустовъ присоединяется 
рядъ другихъ родовъ, которые также харак-
теризуются обладаніемъ одной крупной при-
соски на заднемъ концѣ; они скорѣе инте-
ресны для пасъ своими весьма красивыми 
формами, но образъ жизни у нпхъ однооб-
разенъ. Для подтвержденія возьмемъ только 
нѣсколько видовъ. Неріідко на триглѣ (Тгі-
gla hirundo) встрѣчается Трубноносный ж а -
берникъ (Trochopus tubiporus. ROhrentra-
geador Scheibenfuss),одинъ изъ тЬхъ наруж-
но паразитирующихъ многоприсосниковъ, 
который и во взросломъ состояніи нмѣотъ 
глаза. Послѣднихъ четыре; они помещаются 
между двухъ замѣтныхъ пореднихъ присо-
сокъ и крошсчнаго ротового отверстія. Вытянутое овальное тѣло оканчивается боль-
шой присоской, похожей на розетку, подпертой девятью спицеобразными ребрышками 
и отороченной бахромчатой каймой. 

Однимъ изъ оригинальнѣйшихъживотныхъ этой группы можетъсчитаться Климе-
новый с о с а л ь щ и к ъ (Cycladella annelidicola), ротовое отверстіе котораго окружено вѣн-
цомт^рѣсничатыхъ іцупалецъ. Овальное, соверпіенно плоское и чисто-бѣлое тѣло сзади 
имѣетіі глубокую выемку и крупная присоска сидт-ъ на выступающемъ изъ угла 
лыемки стебѳлькѣ. Эта присоска также подпирается восемью спицами и оторочена 
нѣжной пленчатой каймой. Плотно присосавшись такой присоской, животное можеп, 
свободно и оживленно двигаться во всѣ стороны на своемъ гибкомъ и эластичном'!, 
стебелькѣ. Это одинъ изъ немногихъ сосалыциковъ, которые живутъ, паразитируя 
на кольчатыхъ червяхъ, именно на клименѣ (Сіутѳпѳ), живупіей въ трубкахъ. 

Къ сожалѣнію, мѣсто не позволяѳп. намъ дать изображеніе другихі. формі), 
между прочимъ весьма оригинальныхъ У д о н е л л ъ (Udonella). Эти странныя жпвот-
ныя прикрепляются къ паразитпруюпцімъ на рыбахъ рыбг.имъ впіамъ (Caligus) п 

1) Тріустъ (Epibdella), иаст. вел. 2) Жа-
берникъ (Trochopus) к 3) Циклатсл.іа 

(Cyclatella), увелпчоппые. 
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лерноямъ (Lernaea), но пользуются такими рачками лишь какъ мѣстомъ прикрѣ-
плрнія, напримѣръ рыбьими вшами для возможности передвиженія, ішщу-же свою 
они получаютъ единственно отъ рыбъ. 

Познакомимся теперь съ нѣкоторыми прим ерами изъ другого богатаго видами 
семейства, представители котораго имѣютъ на заднемъ концѣ много, чаще всего во-
семь прнсосокъ, располагающихся двумя рядами. Между ними мы встрѣчаемъ одно 
удивительнѣйшее двленіе изъ міра животныхъ — Страннаго спайника или 

а) Странный снайяикъ (Diplozoon paradoxura), b) яйцо, с) личнпка спайвика, d) отдѣльно 
живущая особь (Diporpa). Увелнченъ. 

Двойчатку (Diplozoon paradoxum. Doppeltier). Существо это состоять изъ двухъ со-
вершенно тождественныхъ половинъ, изъ которыхъ каждая обладаетъ всѣми свой-
ствами цѣлаго: ѳто двѣ особи, соединенныя гЬлами посерединѣ, но не какъ сіамскіе 
близнецы, а крестообразно. Каждый изъ обоихъ пріостренныхъ концовъ имѣетъ ро-
товое отверстіе и рядомъ съ нимъ пару маленькихъ присосокъ. При нѣкоторомъ на-
пряженіи и при соотвѣтствуюпіемъ улоличеніи можно видѣть кишечный каналъ, со-
стоящій изъ средней трубки и многочисленныхъ бокоаыхъ развѣтвленііі, который, 
подобно всѣмъ остальнымъ органамъ, въ каясдой половинѣ идетъ обособленно. На 
заднемъ конпѣ каждой особи въ углубленіи находятся два органа прикрѣпленія, со-
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стоящіе изъ присосокъ, которыя, благодаря опорѣ изъ твѳрдыхъ участковъ, имѣютъ 
форму пряжки. Каждая половина двойчатки имѣетъ полный гермафродитный половой 
аппарата, который во всемъ сходѳнъ съ таковыми-ato органами другихъ сосалыцпковъ. 

Двойчатка живетъ на жабрахъ многихт, видовъ нашихъ карповыхъ рыбъ, на-
примѣръ линей, пискарѳй, гольяновъ. Втѳчсніе двухъ десятилѣтій, послѣ того какъ 
животное это было открыто, оно считалось загадкой, пока Зибольдъ но разъяснилъ 
послѣднюю. Онъ обратилъ вниманіѳ на то, что на жабрахъ гольяна въ обществѣ спай-
ника сидѣлъ всегда еще одинъ паразш'ный червь, еще ранѣе извѣстный подъ именемъ 
Дипорпы (Diporpa). «При ближайшемъ 
сравнении обоихъ паразитовъ вскорѣ 
выясняется, что простая Diporpa долж-
на находиться въ извѣстномъ отно-
шеніи къ спайнику, потому что какъ 
ротовой конедъ первой съ обѣими бо-
ковыми присосками, такъ и ея кишеч-
ный каналъ совершенно сходны съ 
подобными частями спайнпка. Точно 
также оба хитиновые органа прицѣп-
ленія, помѣщающіеся на заднемъ 
концѣ гЬла дипорпы, имѣютъ совер-
шенно то же устройство, какъ восемь 
прицѣпныхъ органовъ, которыми снаб-
женъ каждый изъ обоихъ заднихъ кон-
Цовъ спайника. Разница обоихъ живот-
ныхъ состоитъ, помимо двойчатости 
спайника, особенно въ томъ, что у ди-
порпы нѣтъ и слѣда органовъ размно-
женія, которые можно видѣть въ обо-
ихъ заднихъ половинахъ гЬла спай-
ника, что дипорпа гораздо меньше осо-
бей двойчатки и наконецъ, что она имѣ-
етъ присоску позади середины брюш-
ной поверхности вътомъ мѣстѣ, въко-
торомъ слились обѣ особи спайника. 

ГІослѣднее данное не совсѣмъ 
®ѣрно, какъ это видно изъ новыхъ из-
слѣдованій Целлера. Этому натуралис- 1) Dactylocotyle. 2) Anthocotyle. Оба увеличепы. 
ту удалось вывести дипорпъ изъ яицъ 
двойчатки въ чистой водѣ и затішъ наблюдать соединеніе двухъ дипорпъ. АІолодой 
червь требуетъ для своего развитія изъ продолговатаго, снабженнаго длинной хити-
новой нитью яйца (Ъ) около 14 дней. Будучи приблизительно 0,26 шш. длиной (с), онъ 
снабженъ рѣсничками и имѣегь два глаза; изъ органовъ прикрѣпленія на заднемъ кон-
Цѣприсутствуетъ только пара. «Молодые червячки, покинувъ яйца, весьма оживленно 
и неутомимо двигаются, то медленно и спокойно плавая, то, что обыкновеннѣе, съ 
чрезвычайной быстротой бросаясь вперѳдъ, описывая круги, самымъ разнообраз-
нымъ образомъ поворачиваясь и даже совершенно перекувыркиваясь. Иногда не-
вооруженному глазу кажется, что животныя стояіт. спокойно, но и тогда, посмотрѣвъ 
въ микроскопъ, видишь ихъ въ двизкеніи, причемъ они бодііе или менѣѳ быстро кру-
жатся, пригнувъ голову къ задней части гііла. Часто можно наблюдать, какъ эти жп-

„ЖШВЬ ЖИВОГН." ВРЭМА т. X. 13 
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вотныя во время плаванія загибаютъ свои подвижные крючѳчкц на концѣ стебелька 
и долгое время держать ихъ вытянутыми вдоль боковъ тѣла». 

Если этимъ животнымъ не представится случая сѣсть на жабры соотвѣтствую-
щей имъ рыбы, то по прошсствіи немногихъ часовъ они становятся слабыми и 
вСкорѣ умираютъ. Поселеніе ихъ на рыбахъ Целлеръ непосредственно не наблю-
далъ, но въ іюлѣ и августѣ на жабрахъ гольяна (Phoxinus laevis) онъ находилъ. 
часто 100 и болѣе дипорпъ заразъ й между ними такихъ, которыя, лозидимому, 
только что заняли свое мѣсто. Вполнѣ сформировавшаяся дипорпа имѣетъ прибли-
зительно ланцетовидную, приплющенную форму. На брюшной поверхности она не-

сетъ маленькую присоску, а на спинѣ, нѣсколько 
далѣе кзаду — втулкообразный выступъ. До 
сихъ поръ полагали,что онѣ, соединяясь присос-
ками, образовали такимъ образомъ двойчатку, 
но Целлеръ показалъ, что каждая особь своей 
присоской присасывается къ спинному высту-
пу. Однако такое соединеніе наступаетъ часто 
только черезъ нѣсколько недѣль или мѣсяцевъ, 
втеченіе какового времени отдѣльныя дипорпы, 
подобно двойчаткамъ, сосутъ кровь изъ жаберъ 
рыбы. Единственныя измѣненія отдѣльныхъ 
дипорпъ состоять въ заіаадкѣ второй, не-
рѣдко и третьей пары прицѣпокъ на заднемъ 
концѣ гЬла. 

Другой весьма интересной формой, но не 
образуюш,ой двойчатокъ, является Мерлановый 
жаберникъ иди Антокотилъ (Anthocotyle raerlu-
cius), живупі,1й на жабрахъ мерлана. Едва-ли 
найдется другой какой-либо сосальщикъ, кото-
рый обладалъ-бы столь разяообразнымъ сред-
ствомъ прикрѣплятьея къ своему хозяину, какъ 
этотъ видъ. Правда, обѣ маленькія присоски на 
остромъ передномъ концѣ тѣла но проявляютъ 
особенной д'Ьятельности: гдѣ бы ни находились, 
онѣ превосходно служатъ для укрѣпленія рото-
вой присоски и ротового отверстія(см. рис. стр. 
193 фиг. 2 а) вовремя пищепринятія,но внизу 
на стебельчатомъ удлинненіи т'Ьла сидитъ пара 

превосходныхъ органовъ прицѣпленія. Оба вверху выпуклые, внизу плоскіе органы 
несугь на нижней cTopoffli четыре крючка и, кромѣ того, одну особенную маленькую, 
снабженную черенкомъ присоску. На заднемъ-жѳ концѣ видны еще три пары черен-
ковыхъ присосокъ, симметрически расположенныхъ. Обѣ извилистыя линіи, проходя-
щія, отходя отъ глотки, по всему ііау и перекрещивающіяся вблизи большого при-
ігЬпнаго органа, вмѣстѣ со своими развѣтвленіями, представляютъ кишечный канадъ. 

Дактилокотилъ (Dactylocotyle pollachii), живущій на жабрахъ другого мерлана 
(MerlansHspollachmsjycTpocHb гораздо проще предыдущаго вида. Вообще изъ этихъ 
наиболѣе высокоорганизованных!, сосальщиковъ, не подверженныхъ никакому превра-
щенію, извѣстно родовъ 30, число которыхъ легко можетъ удвоиться и утроиться нату-
Ііалпстами, собирающими коллекціи на отдаленныхъ побережьяхъ. Отъ дальнѣйшаго 
ііеречисдснія и описанія такпхъ родовъ мы по недостатку мѣста должны отказаться. 

Лягушачья многоустка (Polystomum 
integerrimum), а) ея личинка. Обѣ 

увелич. 
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Только о двухъ формахъ ѳщѳ слѣдуотъ упомянрь, такъ какъ но своему мѣсту" 
жительства онѣ приближаются къ слѣдующему отдѣлу внутренностныхъ паразйтовъ. 
Эти формы—Многоустъ мягкотѣлыхъ (Aspidogaster conchicola) и Лягушачья много-
устка (Polystoffiura integerrinmm). Мы зяаемъ, правда, анатомію и нѣкотбрыя cfa-
діи исторіи развитія первой йзъ нихъ, на ничего не знаемъ о ея переселеніяхъ. 
Она водится въ сердечной сумкѣ нѣкоторыхъ нашихъ ракушекъ. 

Нанротивъ, благодаря старательнымъ изслѣдованіямъ Цоллера, мы познако-
мились съ немалыми превращеніями и странстйованіями лягушачьей многоустки, 
живущей въ мочевомъ пузырѣ лягушекъ. Животное имѣетъ плоское, нѣсколько коль-
чатое тѣло и дойтигаетъ длины 8—10 mm. Отъ большинства сосальщиковъ оно 
отличается киШечнымъ каналомъ, вѣтвистымъ й снабженнымъ многими выемками и 
прежде всего узйа'ется по замѣтному диску на заднемъ концѣ, на которомъ находятся 
три пары присосокъ и одна пара большихъ крючковт,. Многоустки, повидимому, кла-
Дутъ свои, въ естественномъ состояніи буроватыя, видныя уже простымъ глазомъ яйца 
прямо въ воду, для чего онѣ "выходятъ изъ мочевого пузыря лягушки. Это дѣлается 
именно весной, послѣ того какъ лягушки оставить свое зимнее обиталище. Смотря 
ло температурѣ, до вылупленія молодьіхъ проходитъ 14—40 дней; это относится 
Еъ гЬмъ, которых'ъ выводятъ въ комнагЬ въ чистой водѣ; На волѣ-жѳ, по мнѣнію 
Цвлл!ера, на это уходить 6—8 недѣль. «Зрѣлыхъ, готовыхъ.къ вылупленію червяч-
ковъ», повѣсгвуетъ Целлеръ, <я обыкновенно находилъ лежащими въ яйцѣ такимъ 
образомъ, что своей хвостовой присоской они обращены были къ утонченному 
концу яйца, а головнымъ отдѣломъ къ обратному концу. На этомъ послѣднемъ яйцо 
открывается при помощи крышечки, которая, впрочемъ, не гладко прилегаетъ къ 
стіінкамъ яйца, но имѣетъ неравномѣрно зубчатый край. Крышечка мала и выпол-
заіоіціе червячки съ трудомъ пролѣзаютъ черозъ узкое отворстіе, такъ что п])и этомъ 
часто яичная оболочка нѣкоторое время еще волочится за ними. 

«Покинувшій яйцо молодой червячокъ (см.рисунокъ стр.194 а),весьма оживленъ, 
подвижонъ и весело плаваетъ въ водѣ при помощи своихъ рѣсничекъ; приэтомъ онъ то 
«ъеживаетъ,' то вытягиваетъ тѣло, изгибается въ сторону, часто переворачивается го-
ловой назадъ, кружится быстро р словно кувыркается. Такія движенія продѣлываются 
червячками цѣлыми часами». Отъ взрослаго животнаго молодые отличаются: во-пѳр-
вых'ъ ря'домър'Ьснйчект.,идущихъ по головѣ испускающихся по сторонамъ тѣла, затѣмъ 
отсутствіемъ присосокъ на заднемъ дискѣ. 16 находящихся на немЪ крючечковъ оста-
іптся и у сформировавшагося животнаго. Пѳреходъ къ паразитному образу жизни, пови-
димому, совершается лишь, какъ исоюченіе, путемъ переселенія въ старыхЪ 1—2 
годовалыхъ лягушекъ, обыкновенно-же личинки многоустокъ забираются въ головас-
тйковт,, гдѣ молодыя' формы (что весьма удивительно)' поселяются въ полости лег-
кихъ. Здѣсь' оніі лишаются признака юнаго возраста—рѣсничатаго покрова. Къ 
сожалѣнію нашему, натуралисту не удалось узнать, какимъ путемъ паразигі. изъ' 
легкпхъ попадаетъ въ' мочевой пузырь; На этой ступени своего существованія онъ 
'^охраняетъ четыре глаза, которые ему были болѣе полезны во Время свободной 
жизни. 

Теперь мы приступаемъ къописанію двуротыхъ или двуприсосковыхъ, собственно 
такъ называемыхъ в н у т р е н н о п а р а з и т н ы х ъ ( ; о с а л ь п і , и к о в ъ , которые, 
какъ мы пидѣли, отличаются отъ предыдущихъ большой простотой присасыватель-
наго и прикрѣпительнаго аппарата. Они въ значительной стеіГеніГ привлекаютъ наше' 
ііниманіе, такъ какъ между ними опять-таки всі-рѣчаются' ваясные паразиты домаш-
нихъ животныхъ и человѣка, и такъ какъ ихъ развитіѳ и пореходъ" юношескихъ 
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формъ въ половозрѣдыя связаны съ сцѣпленіемъ странныхъ фактовъ, прослѣдить 
которые, хотя и очень нелегко, но интересно и стоить труда. Между всѣми вну-
тренностными червями какъ разъ личинки преобразующихся сосальщиковъ были 
открыты ранѣе всѣхъ и, вмѣстѣ съ другими низшими животными, эти черви и навели 
Стенструпа на плодотворную идею о размноженіи съ перемежающимся покодѣніемь 
иди, короче, на теорію чѳредованія поколѣній. 

Изъ яйца двуприсосниковъ, почти всегда гермафродитныхъ, выходить покры-
тый рѣсничками, продолговато-грушевидный зародышъ, несущій на болѣе широкомт. 

^ ^ переднемъ концѣ 
иногда глазное 
пятно, въ видѣ X, 
и имѣюпцй зачат-
ки воднососудис-
той системы, при 
случаѣ также при-
сосковую ямку, 
ротъ и кишеч-
никь. Этоть заро-
дышъ, бодро пла-
вая съ помощью 
своего рѣсничата-
го покрова, от-
правляется на по-
иски какого-ни-
будь мелкаго вод-
наго животнаго, 
большею частью 
улитки, въ кото-
рую онъ внѣд-

Церкаріи: а) плавающая, Ь) ползающая, с) коконігровавшаяся. Сильно Р^^т^' поте-
увеличеыы. рявъ рѣсничатый 

покровъ, превра-
щается въ такъ называемый «зародышевый мѣшокъ» иди «кормилицу». Этоть заро-
дышевый мѣшокъ бываетъ различнаго строенія. Въ одномъ случаѣ онъ имѣеть ци-
линдрическую форму сь пріостряющимся конусовиднымъ головнымъ концомъ и на-
зади постепенно съуживающуюся въ хвость, причемъ позади середины тѣла видны 
короткіе боковые придатки; кромѣ того имѣется ротъ и кишечникъ. Такая форма 
называется по имени перваго открывшаго его, славнаго итальянскаго натуралиста 
Редн — Р ѳ д і ѳ й. Въ другомъ случаѣ зародышевый мѣшокъ остается простымъ, бо-
лѣе иди менѣѳ яйцевиднымъ, безъ боковыхъ придатковъ, безо рта и кишечника; та-
кая форма тогда носить названіе- с п о р о ц и с т ы . 

Внутри своего хозяина обѣ формы быстро выростаютъ, внутри ихь появляются 
своеобразные пузыри—«зародышевый ядра», развивающіеся, подобно яйцу живот-
ныхь, и образующіе иди второе поколѣніѳ зародышевыхъ мѣшечковъ, иди также свое-
образныя маденькія формы, такъ называемый ц е р к а р і и . Посдѣднія уже нѣкото-
рымъ образомъ напоминаютъ взрослыхъ двуприсосниковъ: подобно имъ, онѣ имѣютъ 
присоску, ротъ и кишечникъ, но обыкновенно снабжены при этомъ временными ли-
чиночными органами, именно—гдазнымъ пятномъ, колющимъ аппарагомъ (иголоч-
кой) и подвижнымъ хвостовымъ придаткомъ, благодаря которому онѣ дѣлаются нѣ-
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сколько похожими на головастиковъ. Эти церкаріи суть'личинки двуирисосниковъ. 
Достигнувъ извѣстной величины, онѣ распираютъ зародышевый мѣшокъ; онъ проры-
вается, и цѳркаріи выходятъ вонъ изъ своего хозяина. Теперь-то и пригодились 
имъ ихъ временные личиночные органы, такъ какъ offfe пускаются на поиски новаго 
хозяина. Весьма сомнительно, чтобы ихъ глазного пятна было достаточно для усма-
триванія послѣдняго, оно пригодится имъ еще въ другихъ случаяхъ, но ихъ подвиж-
ной хвостовой придатокъ представляетъ собой превосходное весло. Наконецъ онѣ 
находять своего новаго хозяина, какое-нибудь водное животное, начиная съ червей 
и кончая лягушками; онѣ прикрѣпляются къ нимъ и внѣдряются при помощи своего 
колюш;аго аппарата и вращательныхъ движеній хвостового придатка. Паконепъ 
Цѣль достигнута,—церкарія внѣдрилась въ свою жертву. Здѣсь она сбрасываетъ уже 
излишній теперь хвостъ, которому она обязана своимъ нѣмецкимъ названіемъ 
(Schwanzling), коконируется и превращается въ молодого, еще неполовозрѣлаго 
двуприсосника. Въ такой формѣ послѣдній дожидается, покуда его временный хо-
зяинъ не будетъ съѣденъ другимъ соотвѣтствующимъ животнымъ, въ желудкѣ или 
кишечникѣ котораго хозяинъ переваривается, коконъ съ двуприсосникомъ раскры-
вается, но послѣдній не претерпѣваетъ никакихъ бѣдствій. Послѣ многихъ пере-
петій, рискуя, подобно многочисленнымъ собратьямъ своимъ, потерпѣть крушеніе, 
онъ попадаетъ теперь въ безопасную гавань и отыскиваетъ въ своемъ новомъ, такъ 
называемомъ окончательномъ хозяин-Ь (всѣ предыдущіе были промежуточными 
хозяевами) разныя мѣста, вродѣ кишечника, мочевого пузыря, печени, гдѣ ойъ 
достигаетъ половозрѣлости и откладываетъ яйца. Вмѣстѣ съ каломъ послѣдшіго хо-
зяина яйца выносятся наружу—въ воду, и круговоротъ развитія начинается съиз-
нова. Въ вышеупомянутомъ случаѣ, когда изъ зародышевьтхъ ядеръ развиваются не 
церкаріи, а опять зародышевые мѣшѳчки, церкаріи развиваются уже въ этихъ по-
слѣднихъ. 

Обобщая вкратцѣ вышеизложенное, мы имѣетъ слѣдовательно слѣдующія стадіи 
развитія двуприсосниковъ. 1) плавающій зародышъ—вода, 2) однократное или дву-
кратное образованіе зародышевыхъ мѣшковъ—первый промежуточный хозяинъ, 
3) плавающая церкарія—вода, 4) коконъ съ молодымъ двуприсосникомъ—второй 
промежуточный хозяинъ, 5) непроизвольно занесенный путемъ поѣданія второго про-
межуточнаго хозяина и дозрѣвшій двуприсосникъ—окончательный хозяинъ. 

Ходъ развитія однако можетъ и упроститься, какъ, наприм'Ьръ, въ случаѣ чрез-
вычайно рѣдкой с т р а н н о й с п о р о ц и с т ы (Leucochloridium paradoxum). Въ 
кишечникѣ извѣстныхъ пѣвчихъ птицъ, особенно насѣкомоядныхъ, держащихся 
близко отъ воды, живетъ одинъ двуприсосникъ—Толстый д в у у с т ъ (Distomum шасго-
stomum), яйца котораго попадаютъ наружу вм-Ьстѣ съ каломъ и между прочимъ по-
падаютъ на растенія, растущія по берегамъ ручьевъ и болотъ. Здѣсь мѣстами мас-
сами живутъ земноводный улитки янтарки (Succinea putris), которыя обгрызаютъ 
листовую мякоть прибрежныхъ растеній, скребя своимъ пильчатымъ языкомъ; при 
этомъ offb проглатываютъ и яйца двуприсосниковъ. Яйца развиваются здѣсь въ весьма 
странный зародышевый мѣшокъ, который, въ видѣ путанной паутины, окутываетъ 
внутренности улитки и внутри себя развиваетъ зародышевые пузыри, изъ которыхъ 
выходятъ безхвостыя церкаріи или, вѣрн-Ье, молодые безполые двуприсосники. По-
слѣдніе не остаются въ развѣтвленіяхъ зародышеваго мѣшка, но группами перехо-
Дятъ въ особые концевые мѣшки, гдѣ они, располагаясь слоями, одинъ за другимъ, 
образуютъ родъ патрона; это и есть—«странная спороциста» (Leucochloridium). 
Перѳдній отдѣлъ каікдаго изъ этихъ концевыхъ мѣшковъ, которые проникаютъ осо-
бенно часто внутрь щупалецъ моллюска, вслѣдствіе этого утолщающихся, имѣютъ 
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пеструю скраску изъ зѳдѳ^ыхъ и бѣлыхъ полосъ и производятъ оживленныя стреми-
тельныя движешя. Подобныя движенія становятся, наконецъ, такими сильными, что 
щупальце моллюска лопается и концевой мѣшокъ, освобождаясь отъ остального за-
родышеваго мѣіпка, выходитъ и начинаетъ ползать во влажной окрестной срѳдѣ. Въ 
этомъ видѣ странная спороциста походитъ на личинку насѣкомаго и вскорѣ обра-
щаетъ на себя вниманіе охотящейся по близости пѣвчей-птицы, которая и проглаты-
ваѳтъ въ качествѣ славной добычи мнимую личинку, не помышляя, что такимъ обра-
зомъ она заражаетъ.себя многочисленными двуустками. 

Это одинъ изъ немногихъ случаевъ, если нѳ единственный, когда животное 
или колонія животныхъ имѣетъ покровительственную окраску спеціально, чтобы быть 
съѣденнымъ. Врагъ здѣсь дѣлается другомъ! 

Не только научный, но весьма серьезный общій 
интересъ заслуживаеіъ исторія жизни другого двупри-
сосника, пресловутой Печеночной двуустки или д в у р о т к и 
(Distomum hepaticum. Leber egel). Вредъ, причиняе-
мый этимъ паразитомъ домашнимъ животнымъ, а слѣдо-
вательно и всему человѣчеству, весьма значителенъ. 
Предоставимъ слово великому знатоку паразитныхъ жи-
вотныхъ Лойкарту, который открылъ исторію развитія 
и печеночной двуротки: «Въ 1830 году потеря однихъ 
только овецъ въ Англіи исчислена приблизительно въ 
I'/a милліона головъ, что составляетъ цѣнностью около 
4 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ (40 милліоновъ руб-
лей). Въ 1824 году одинъ только овцеводъ втеченіе 3 
мѣсяцевъ имѣлъ въ своихъ стадахъ потерю на 3000 фун-
товъ (30,000 рублей). По словамъ Цюнделя, въ 1873 году 
въ Эльзасъ-Лотарингіи погибла третья часть всѣхъ 
овецъ, стоимостью въ 1,150,000 франковъ. Въ Ирлан-
діи въ 18G2 году, говорятъ, даже пало болѣе половины 
(60i;t,) всѣхъ овецъ, въ Славоніи въ 1876 году около 
половины (40д;) всего рогатаго скота. И все это, бла-
годаря печеночной двуротки. Въ одной только окрест-

ности А-рля пало въ 1812 г. не менѣе 300,000 головъ скота. Точно также, по свѣ-
дѣніямъ Вѳрнике, въ 1882 году въ южной провинціи Буэносъ-Айреса погибло не 
менѣе 1 милліона овецъ. Изъ этого можно видѣть, какъ велико значеніе печеночной 
двуротки для сельскаго хозяйства, въ особенности при скотоводствѣ,и въ какой степени 
паразитъ этотъ можетъ вредить національному благосостоянію». 

Уже давно стало извѣстно, что нѣкоторые года отмѣчены большой смертностью 
рогатаго скота отъ «мотылицы»; такъ, напримѣръ, такими годами въ Германіи были: 
1753, 1816, 1817, 1854, 1877, въ Англіи: 1809, 1816, 1824, 1830, 1853, 18G0 и 
во Франціи: 1809, 1816, 1817, 1820, 1829, 1830, 1853 и 1854. Такіе года въ со-
отвѣтствующихъ мѣстностяхъ были весьма сырыми и дождливыми, а 1816 годъ былъ 
во всей Европѣ необыкновенно сырымъ, за которымъ слѣдовалъ неурожайный 
1817 годъ. Далѣе было замечено, что опредЬленныя мѣстности находились въ осо-
бенно благопріятныхъ условіяхъ зараженія овецъ печеночными двуустками. «Опыт-
ный сельскій хозяннъ знаетъ хорошо всю опасность такихъ областей; онъ об-
стоятельно изучаета особенно подозритольныя мѣста, большею частью ямы п 
лужи, но ігаѣющія стока, или «кислые» луга, которыхъ онъ всѣми силами избѣгаетъ, 
чтобы предотвратить оѣду огь своихъ стадъ. Въ прежнее время англійскихъ овце-

£ 

Ш и п о в а т ы й двуусіъ (Dis to -
mum echinatum), а) кормили-
ца, b) церкарія, с) кокониро-
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водовъ (правильно или неправильно—судить не берусь) часто упрекали въ томъ, что 
они передъ продажей охраняли свой племянной скотъ для увеличенія его сбыта». 
(Лейкартъ). 

Въ чемъ-же дѣло? Теперь человѣчество обязано Лейкарту, между мноиімъ 
другимъ, полезнымъ для его здоровья и благосостоянія, также и открытіемъ 
причины печеночной болѣзни, т. е., другими словами, свѣдѣніями о ходѣ раз-
витая печеночной двуустки. Вмѣстѣ съ каломъ павшей опі печеночнаго гніе-
нія овцы яйца паразитовъ попадаютъ наружу. Многія изъ нихъ, попавъ на 
сухую почву, гибнуть (яйца сосальщиковъ не выдерживаютъ засушиванія, какъ 
это, напротивъ, бываетъ съ яйцами многихъ круглыхъ червей), но многія попа-
даютъ на влажную землю, заливаемую водой, или даже прямо въ воду. Развитіе за-
родыша происходить только въ водѣ и тѣмъ скорѣе, чѣмь благопріятнѣе условія, 
именно чѣмь выше температура. Яйца-же, попавшія въ воду позднею осенью, могуть 
перезимовать, не теряя способности развиваться. Если все идеть хорошо, изъ яйцавы-
ходить зародышь, въ общемъ имѣюш,ій уже описанныя свойства, начинаѳтъ плавать 
и ищетъ своего промсжуточнаго хозяина. Таковымъ является однако одинъ только 
видъ прудовика, обитающій во всей Европѣ, начиная съ Исландіи и Фарерскихъ остро-
вовъ, въ сѣверной Азіи, на Канарскихъ островахъ, въ сѣвѳрной Африкѣ до Абиссиніи 
и, быть можетъ, встрѣчается также въ Австраліи и Аморикѣ, или замѣненъ тамъ род-
ственной формой, весьма возможно, что мѣстной разновидностью. Этотъ маленькій, 
длиной въ 4—8 т т . , малый прудовикъ (Limnaeus minutus) живетъ во влажныхъ мѣст-
ностяхъ, не исключительно въ водѣ, а ведотъ, напротивъ, жизнь земноводнаго, пол-
заетъ между мхомъ и по нижнимъ частямъ травянистыхъ стеблей, и при продолжи-
тельной сырой погодѣ влѣзаотъ еще выше, даже на малонькіе кустики. 

Если зародыши печеночной двуустки въ большомъ числѣ проникнуть въ такого 
прудовика сквозь кожу, дыхательное отверстіе и т. п., то послѣдній таскаетъ всюду съ 
собой этихъ непрошѳнныхъ гостей. Внутри своего хозяина молодые червячки пре-
вращаются въ зародышевые мѣшечки, имецно въ овальныя спороцисты, а за-
ключенные въ нихъ 12—15 зародышевые пузыри одинъ за другимъ, превращаются 
въ «рёдіи» .Эти редіи забираются во внутрь хозяина, особенно внутрь его печени, напол-
няются зародышами и превращаются прямо въ церкарій или, смотря по времени 
года, еще разъ въ дочернихъ редій. «Лѣтомъ я не наблюдалъ ни поколѣнШ 
дочернихъ редій, ни дочернихъ церкарій. Точно также никогда редіи не 
встрѣчались вмѣст-Ь съ церкаріями. Зимою-же редіи печеночной двуустки весьма 
регулярно производили новыхъ редій — обстоятельство, естественно значительно 
увеличивающее численность потомства п тЬмъ самымъ умножающее опасность 
заразы при томъ-же условіи. Одинъ зародышъ, внѣдрившійся вточеніо весны въ 

•одного прудовика, съ помощью промежуточнаго поколѣнія, производить кь осени 
приблизительно около 300—400 церкарій,—число значительно (быть можеть вь де-
сять разъ) увеличивающееся, какъ только редіи при позднемъ внѣдреніи перезимо-
вываютъ и тогда на мѣстѣ церкарій прежде всего производятъ новыхъ редій». 
(Лейкартъ). 

Церкаріи характеризуются присутствіемъ своеобразныхъ крупныхъ органовъ, 
изъ которыхъ на каікдой сторонѣ возлѣ кишечника лежить по одному. Это—железы, 
играюпіія ва^кную роль въ жизни нашего животнаго. Именно, церкаріи оставляютъ 
своего промежуточнаго хозяина въ водѣ или внѣ воды; однако онѣ не ищут'ъ другого 
хозяина, но облекаются въ капсулу на травянистыхъ стебелькахъ и въ глубокихъ 
частяхъ другихъ растеній влажныхъ мѣстъ; капсула образуется пзъ выдѣленій 
этихъ боковыхъ органовъ. Въ такой капсулѣ червячокъ остается долгое время. 
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сохраняя свою жизнед'Ьятельность, даже и тогда, когда йзсякнетъ вода въ мѣстѣ его 
пробыванія. Здѣсь онъ развивается въ молодого двуприсосника, который и съѣдается 
вмѣсгЬ съ капсулой и растеніемъ—окончательяымъ хозяиномъ, въ которомъ онъ 
выростаетъ до половозрѣлаго соотоянія. 

Половозрѣлая печеночная двуустка имѣетъ 25—28 mm. въ длину и до 12 ш т . 
въ ширину: передній конецъ ея гЬла толстый, втулковидный, 3—4 mm. длины, зад-
няя часті) тііла листовидная, приплюснутая. Наружная кожица несетъ на себѣ много-
численные чешуйковидные шипики. Заключительными хозяевами печеночной дву-
устки являются — чаще всего овцы, затѣмъ рогатый скоіт» и другія жвачныя, но 
также лошади, ослы, свиньи, слоны, кролики, бѣлки, кэнгуру, а случайно даже и че-
ловѣкъ. Нормальнымъ мѣстоприбываніемъ паразита служатъ желчные протоки за-
кдючительнаго хозяина, гдѣ онъ однако отнюдь но питается желчью, но сосетъ кровь. 

Гораздо менѣе опасный гость, родственный печеноч-
ной двуусткѣ и имѣющій съ нею одну область распро-
страненія — Малая печеночная или Ланцетовидная д в у -
у с т н а (Distomum lanceolatum. Kleine Leberegel), длиною 
въ 8—10 mm. Она встрѣчается обыкновенно лишь въ 
небольшомъ числѣ и это, въ связи съ ея малыми размѣ-
рами и отсутствіомъ нагЬльныхъ шипиковъ, и является 
причиной, почему ея боятся менѣе. Исторія ея жизни, по-
видимому, такова-же, какъ и у ея крупнаго собрата и на-
чинается періодомъ рѣсничатой личинки, Внѣдреніѳ ея въ 
человѣка принадлежитъ къ числу весьма рѣдкихъ случа-
евъ. Одинъ разъ одинъ двуприсосникъ другого вида—Ра-
т у и з о в а д в у у с т к а (Distomum Rathouisi), 25 mm. длины, 
16 гага, ширины) вышда изъ одной китаянки, страдавшей 
сильными болями въ печени; другой видъ Л о п а т о в и д н а я 
д в у у с т к а (Distomum spathulatum) была такзке найдена въ 

печени кнтайцевъ и въ настояпі;ее время въ Японіи считается мѣстами весьма обык-
ковенЕНмъ паразитомъ. Имъ,говорятъ, заражено до 20% наееленія. Можетъ быть,что 
личинки этого паразита попадаютъ въ человѣка съ подусваренными овощами или упо-
требленными въ видѣ салата и предварительно промытыми водой изъ каналовъ. Въ 
Индіи случайно у людей также встрѣчаѳтся паразитъ—Собачья д в у у с т к а (Distomum 
conjunctum), посѳляюпцяся въ поченн, обыкновенно жѳ она паразитируѳтъ въ индус-
скихъ уличныхъ собакахъ. Египетская Каирская д в у у с т к а (I'istomum heterophyes), 
всего 1—1,5 mm. длины, наблюдалась въ большомъ числѣ въ кишечникѣ каирскаго 
мальчика Бнльгарцемъ, а въ западной Азіи, восточномъ Китаѣ, Кореѣ и Японіи жи-
ветъ одиночно или парами одна неуклюжая, 8—10 mm. длины двуустка, па-, 
разитирующая въ ячеистой полости легкихъ. Другой видъ всего одинъ разъ былъ 
найденъ въ числѣ четырохъ экземпляровъ, еще несозрѣвшихъ, въ хрусталиковой су-
мочкѣ девятимѣсячнаго ребенка. 

Одинъ родственный двуусткамъ (Distomum) видъ, Раздѣльнополый д в у у с т ъ 
(Gynaecophorus, Distomum haematobius) весьма интересенъ во-иервыхъ, тѣмъ, что 
особи ого раздѣльнополы, во-вторыхъ особенно тѣмъ, что онъ является однимъ изъ 
опаснѣйшихъ паразитовъ сгипетскихъ феллаховъ и коптовъ. Самецъ этого паразита— 
1'/» с т . длины, самка тоньш(! и нѣсколько длиннѣе. Присоска пом-Ьщается близко 
отъ поредняго края. По и.чслѣдованію нѣкоторыхъ профессоровъ медицинской 
школѣ въ Александріи, особенно Бильгарца, по крайней мѣрѣ половина взрос-
лаго туземнаго населенія страдаеп. отъ этого червя, который поселяется въ 

Печепочная двуустка (Di-
stomum hepaticum). а) Ли-
чинка ея; сильно увели-
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вѳнозныхъ сосудахъ нижней части тѣла и въ особенности въ мочевыхъ про-
токахъ. Вызываемыя этимъ паразитомъ страданія часто оканчиваются общей 
хилостью и смертью. Молодые червячки выходятъ въ весьма большомъ числѣ 
изъ отложенныхъ въ пораженныхъ органахъ яичекъ; бѳзчисленныя яйца также вы-
ходятъ наружу и, благодаря имъ, къ сожалѣнію, болѣзнь отъ этого паразита очень 
раснространена. «Въ высшей степени было-бы интересно узнать тотъ путь, кото-
рымъ разнополый двуустъ проникаетъ въ тѣло чѳловѣка. Такъ какъ образъ жизни и 
пища египтянъ весьма просты, то можно легко сдѣлать одно предположеніе, быть мо-
жетъ и правильное. Таково по крайней мѣрѣ мнѣніе Гризингера, знающаго медицин-
ское состояніе египтянъ и принесшаго много услугъ въ дѣлѣ выясненія внутрепара-
зитныхъ болѣзней. По мнѣнію его, для разрѣшенія этого вопроса нужно имѣть въ 
виду главнымъ образомъ три вещи: нильскую воду, которая употребляется для питья 
не фильтрованной, хлѣбъ и злаки, быть можетъ также и финики, которые служатъ 
главными пищевыми продуктами, и наконецъ рыбу, которую феллахи весьма обыкно-
венно и охотно ѣдятъ въ полусгнившемъ состояніи. Слѣдуетъ также принять во вни-
маніе сырые листья и коренья, такъ какъ они составляютъ существенную часть 
пищи бѣдныхъ египтянъ. Такъ какъ заражаются паразитами какъ разъ низшіе слои 
населенія, то и можно предположить, что эти-то кушанья, куда могутъ случайно 
попасться улитки и насѣкомыя, а вмѣстѣ съ ними и коконы съ молодыми чер-
вячками, являются скорѣе разносителями заразы, нежели рыбы, которыя, по край-
ней мѣрѣ въ Германіи, лишь въ рѣдкихъ случаяхъ заражены коконированными 
двуустками». (Лейкартъ). 

* * 

Дополнимъ наши знанія о чередованіи поколѣній, которому подвержены со-
сальщики, бросивъ взглядъ еще на нѣсколько родовъ весьма близко стоящихъ къ 
двуусткамъ. Одноустнами или Одноприсосниками (Monostomum) называютъ тЬхъ 
сосальщиковъ, у которыхъ имѣется въ головномъ отдѣлѣ только одна присоска, 
обрамляющая ротовое отверстіе. Изъ этого рода Измѣнчивая о д н о у с т н а (Monos-
tomum mutabile), въ нѣсколько линій длиной, живетъ во многихъ водяныхъ 
птицахъ. Развитіѳ ея изъ яйца совершенно сходно съ таковымъ лягушачьихъ дву-
устокъ, и, повидимоиу, она, въ видѣ церкаріи, забирается въ ноздри указанныхъ 
птицт. (цапель, водяныхъ курочекъ, утокъ и другихъ), откуда переползаетъ въ дру-
гія полости тѣла.—Другой родъ, послѣ котораго мы простимся съ сосальщиками,— 
Амфистома или З а д н е п р и с о с н и и ъ (Amphistomum), имѣетъ крупную присоску на зад-
немъ концѣ. Лягушачья а м ф и с т о м а (Amphistomum subclavatum), живущая въ тол-
стой кишкѣ лягушекъ, особенно зеленыхъ, въ своемъ первомъ поколѣніи и въ 
формѣ церкаріи свободно живетъ въ водѣ и въ различныхъ водяныхъ насѣко-
мыхъ и мягкотЬлыхъ, напримѣръ въраковинахъ шариковъ(Сус1а8). Два другіѳ вида, 
исторія жизни которыхъ еще не прослѣжена, живутъ въ нашихъ жвачныхъ жи-
вотныхъ. 
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ОтрядъІІІ. 
Рѣснич:атыѳ чѳрви. (ТигЬѳІІагіі. Strudelwiirmer). 

Если мы будѳмъ продолжать далѣѳ набдюденія, начатыя выше, надъ допасте-
видной планаріей, напримѣръ заставимъ ее свободно плавать въ водѣ, то намъ бро-
сятся въ глаза ѳя правильныя постуяательныя движенія бѳзъ видимыхъ гребныхъ 
движеній; только когда животное сгибаетъ голову иди хвостъ, гЬло его поворачивается, 
словно повинуясь рулю. Микроскопъ показываетъ, что планарія сплошь покрыта н^ж-
нѣйшими волосками, непрерывный, кодебдющіяся движенія которыхъ способствуютъ 
покойному плаванію въ водѣ. Какимъ образомъ совершается прекращеніе этихъ 
движеній, какъ бы постановка корабля на якорь, не совсѣмъ выяснено. Во всякомъ 
случаѣ нѣмецкоѳ названіе этихъ червей «Strudelwttrmer» (водоворотные черви) 
удачно, такъ какъ оно напоминаетъ водоворотъ, производимый червями и все время 
имъ сопутствуюпцй. Само собой понятно, что при такой нѣжной организаціи рѣсни-

чатые черви живутъ преимущественно въ водѣ. Ихъ встрѣчаютъ 
въ стоячихъ и текучихъ водахъ. Обильно населяя прѣсныя воды, 
въ большихъ массахъ однако они живутъ только въ моряхъ. Гдѣ 
вдоль какого либо побережья въ застоявшейся иди чисто-соденой 
водѣ находятся поросли широкихъ водорослей и другихъ морскихъ 
травъ, тамъ можно безошибочно предсказать и существование рѣс-
вичатыхъ червей,и это одинаково какъ для Ледовитаго океана, такъ 
и для тропиковъ. Иные изъ такихъ червей держатся только между 
нѣжньіхъ вѣтвей водорослей, въ защищенныхъ отъ прибоя волнъ 
бухточкахъ; другихъ встрѣчаютъ между вѣтвями твердыхъ корал-
ловыхъ и известковыхъ водорослей, среди которыхъ ихъ хрупкія 
тѣда защищены отъ силькЬйшаго прибоя и ударовъ волнъ. Но если 
крутые берега настолько часто осыпаются, подмываемые волне-
ніемъ, что возлѣ нихъ не можетъ укрѣпиться растительность, то 
рѣсничатые черви все-же присутстауюгь, прячась въ мельчайпіія, 
едва замѣтныя глазу разсѣлинки и трещинки. Ко всему этому нужно 

прибавить что одинъ, хотя и маденькій, отдѣлъ такихъ червей живета и на сушѣ, 
именно тамъ, гдѣ гЬло ихъ зашдщено отъ высыханія: подъ корой деревьевъ, въ теп-
лицахъ, на дистьяхъ въ сырыхъ тропическихъ областяхъ; одинъ видъ даже въ Бра-
зиліи живетъ подъ землей на дождевыхъ червяхъ. Такимъ образомъ нужно удив-
ляться приспособляемости ихъ организма. Насъ пора5каетъ сопоставленіе карли-
ковой землеройки со слономъ и гренландскимъ кдтомъ, но между рѣсничатыми чер-
вями мы можемъ найти еще болѣе рѣзкіе контракты. Существуютъ нѣкоторые виды 
изъ подотряда немертинъ длиной въ 10 ш. Эта величина относится къ размѣрамъ 
мольчайшихъ червей, какъ 45000 къ 1. 

К о п е ц ъ хоботка 
Малой ч е т ы р е х -
глазки ( T e t r a s -
t e m m a obscu rum) 
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Подотрядъ I. 
Нѳмѳртины (Nemertini. Schnurwurmer). 

і Г 

Обратимся теперь къ Немертинамъ или Хоботковыиъ 
рѣсничатыиъ червямъ (Nemertini. Schnurwtlrmer). Всѣ они 
имѣютъ необыкновенно вытянутое, почти никогда не бываю-
щее совершенно, плоскимъ, но лишь слегка приплющенное 
на брюшной сторонѣ гЬло. На переднемъ краѣ они обыкно-
венно имѣютъ двѣ кучки гіазъ. На гоіовномъ концѣ, обыкно-
венно на нижней сторонѣ его, находятся два отверстія: одно 
ведетъ въ кишечникъ, другое, верхнее, въ полость, въ кото-
рой прячется весьма своеобразный хоботокъ, именно онъ 
можетъ быть выброшенъ съ большой быстротой и необыкно-
венно далеко, часто на разстояніе двухъ третей всей длины 
животнаго и служить органомъ нападенія. У цѣлаго ряда 
родовъ (отрядъ В о о р у ж е н н ы х ъ — Е н о р і а ) при выбрасывании 
хоботка выступаетъ наружу известковый «стилетъ». Стара-
тельный наблюдатель такпхъ животныхъ Максъ Шульце не-
однократно видѣлъ, какъ маленькая, живущая въ Балтій-
скомъ морѣ живородящая Малая четырехглазка (Tetrastemma 
obscurum), длиною болѣе 2 mm., съ быстротою молніи выбра-
сывала свой стилетъ, нанося раныподплывающимъ близко къ 
ней жнвогЕыиъ, напримѣръ бокоплавамъ. «Вонзившись въ 
добычу, хоботокъ постепенно утягивается обратно, не выпус-
кая посдѣдней; послѣ этого немертина черезъ отверстіе, про-
дѣланное хоботкомъ, влѣзаетъ въ раненое животаоо и поѣ-
даетъ его. Отъ рачка остается только пустой хитиновый ско-
летъ. Нерѣдко въ такое крупное животное влѣзаетъ нѣсколь-
ко немертинъ, попавшихъ на свою жертву сь разныхъ сто-
ронъ. Для нанесенія ранъ своимъ стилетомъ онѣ вссі.ма ловко 
выбираютъ болѣе мягкую брюшную сторону животнаго». На 
прилЬженномъ рисункѣ мы видимъ, что возлѣ средняго, укрѣп-
лсннаго какъ бы на рукояткЬ стилета съ каждой стороны 
внутри оваловъ лежатъ въ безпорядкѣ подобный жо крючко-
ватый ос/рія. Эти острія служатъ немертинѣ, какъ бы преду-
смотрительному стрѣлку изъ лука, запаснымъ оружіемъ. Они 
тратятся постепенно. Однако какъ они попадаютъ на свое 
главное мѣсто—пока неизвѣстно. 
^ Воспользуемся тЬмъ же рисункомъ, чтобы познакомиться 
еще съ нѣкоторыми вазкнымн условіями организадіи этого 
животнаго. Оба вздутія, замѣчаемыя въ головномъ концѣ и 
связанный поперечнымъ мостикомъ, вмѣстѣ съ отходящими 
отъ нихъ и идущими вдоль всего іііла тяжами, суть органы 
нервной системы, которыя по формѣ и положенію представляетъ собой прототит 

' • • f e ' 

М а л а я ч е т ы р е х г л а з к а 
( .Te t ras temma obscu-

r u m ) . Увеличена. 
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нервной системы чденистйхъ червей. Змѣевидные органы суть такъ называемые 
водные сосуды, которые, начинаясь особыми отверстіями, пронизываютъ гЬло плос-
кихъ червей и представляютъ собой особую форму дыхательныхъ органовъ. У пара-
зитирующихъ плосЕихъ червей они, повидимому, наоборсть, превратились въ орга-
ны выдѣленія. ^ ^ 

* 

Родъ Ч е т ы р е х г л а з о к ъ (Tetrasterama. Vierauge), къ которому относятся наши 
замѣчанія, одинъ изъ самыхъ раснространенныхъ; маленькіе, иногда едва въ нѣ-
сколько милиметровъ длиной виды нредпочтительнѣѳ всего живутъ между водорослей. 

Между тѣмъ одинъ бѣлый, слизистый 
видъ, Б е р м у д с к а я н а з е м н а я ч е т ы р е х -
г л а з к а (Tetrastemma agricola. Land-
vierauge), живетъ на влажной землѣ 
мангровыхъ болотъ на Бермудскихъ 
островахъ. Вообще въ теплыхъ обла-
стяхъ (Филипнинскіе, Маскаренскіе 
острова) извѣстно нѣсколько видовъ 
наземныхъ четырехглазокъ. Одинъ 
видъ изъ рода Н а з е м н ы х ъ и е м е р т и н ъ 
(Geoneraertes) былъ найденъ въ ев-
ропѳйскихъ теплицахъ, слѣдователь-
но былъ завезенъ вмѣстЬ съ экзоти-
ческими растеніями. 

Второй отдѣлъ Н е в о о р у ж е н н ы х ъ 
(Anopla) немертииъ обнимавтъ всѣ 
роды, у которыхъ на хоботкѣ нѣтъ 
стилета. Сюда принадлежать многіе 
роды съ бодѣѳ крупными и весьма 
крупными видами, каковы роды Роііа, 
Neraertes, Мескеііа. Изъ послѣдняго 
рода Хрупкая иекел ія (Meckelia so-
raatotoma) живетъ въ илистомъ днЬ 
или между кораллами. Она имѣетъ 
длинное, плоское и бѣловатое тѣло, 
Somatotoma значить «разрывающая 
гііло». При малѣйшемъ недостаточно 

Н'Ькномъ прикосновеніи животное, къ сожалѣнію, разрывается на куски. Оно бываетъ 
20—60 era. длиною и 6—10 mm. шириной. Это разрьтваніе, повидимому, бываѳтъ 
отчасти произвольнымъ, отчасти такъ вазываемымъ рефлективнымъ движеніемъ, въ 
зависимости оі-ъ непроизвольнаго судорожнаго сокращенія, вызваннаго нервной сис-
темой. Едва ли нужно прибавлять, что приэтомъ мускулы и другіе органы животнаго 
сами по себѣ хрупки. Я никогда не подучалъ неповрежденныхъ хрупкихъ мекѳлій 
отърыбаковъ,, которые добывали мнѣ атихъ животныхъ въ Далмаціи и ТріесгЬ изъ 
бухты Муггія. Во время экскурсій, лично предпринимаемыхъ мной, онѣ оставались 
неповрежденными только тогда, когда я ихъ непосредственно переносилъ изъ моря въ 
ігросторный сосудъ. Для возмогшо лучшаго консервированія ихъ для коллекцій суще-
ствуютъ два способа: послѣ возможно осторожнѣйшаго отбавленія изъ сосуда, напол-
неннаго морской водой, ихъ разомъ и обильно обдаютъ горячей водой или дѣ-
лаютъ то же самое спиртомъ. Я отдаю продпочтеніе второму способу при обработкѣ 

Бермудская ваземвая четырехлазка (Tetrastem-
ma agricola). Увеличена. 
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въ особенности болѣе мелкихъ немертинъ, такъ какъ онѣ часто втеченіѳ нѣсколышхъ 
секундъ предсмертной агоніи совершенно вытягиваютъ хоботокъ, не будучи въ состо-
яніи утянуть его обратно. Впрочемъ, животное это способно возстановиться въ новаго 
червя не только изъ одного головного куска, но также и остальные отдѣлы тѣла мо-
гуть возстановить передній и задній концы. 

Другимъ часто встрѣчающимся видомъ является Крестоносная полія (Роііа 
crucigera. Kreuztragerin), названная такъ потому, что ея грязно-зеленое, украшенное 

Крестопосиая аолія (РоИа crucigera) Паст. вел. 

бѣлыми полосками и кольцами гЬло на головѣ имѣетъ крестообразный рисунокъ. Она 
достигаетъ длины 40 с т . Въ неволѣ она таісжѳ очень часто передъ смертью вытя-
гиваетъ свой длинный, нитевидный хоботокъ, который, при діинѣ въ 15 era., имѣетъ. 
едва 1 шга. толщины. Всего чаш,е немертина эта встрѣчается въ обдомкахъ скалъ, 
снабженныхъ дырочками и ходами, продѣланными другими сверлящими живот-
ными, именно въ иавестнякѣ и м'Ьловыхъ образованіяхъ. Точно таюке между ко-
раллами (Cladocora caespitosa) въ извилинахъ его она находитъ хорошее убѣжище, 
куда стремятся,вмѣстѣ съ ней,масса другихъ червей,а такзке и преимущественно мелкія 
ракообразныя. Такъ какъ вышеназвапный кораллъ, весьма обыкновенный въ Среди-
земномъ морѣ, легко отламывается, то и живущую въ лабиринтѣ его извилинъ полію 
можно довольно легко вынуть неповрежденной. Это, конечно, бываетъ трудкііе, если 
для этого приходится разбивать куски скалъ, вскрывая ходы внутри ихъ. Но и въ 
'гакомъ случаѣ охота часто бываетъ облегчена предварительными работами бурящей 
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губки (Ѵіоа), которая, какъ' мы увидимъ въ надлежащемъ мѣстѣ, настолько пронизы-
ваеат. своими ходами самый твердый известнякъ, чію онъ крошится подъ пальцами. 
Описанную нами полію въ Неаподѣ мы втеченіе многихъ дней держали живой и 
разорвавшейся на куски. 

Наиболѣе крупныя изъ наблюдавшихся до сихъ поръ немертинъ водятся у 
йереговъ Англіи. Описаніе одной такой немертины, сдѣланное усерднымъ коллекціо-
неромъ Дэвисомъ, сообщилъ Раймеръ Джонсъ. Мы заимствуемъ его изъ одногО' 
труда послѣдняго натуралиста, въ которомъ авторъ почти 40 лѣтъ тому'назадъ уже 
познакомилъ своихъ современниковъ съ жизнью животныхъ. 

«Я посадилъ», говоритъ Дэвисъ, «одинъ экземпляръ этого удивительнаго со-
зданія въ свойственную ому среду и въ возможно широкое блюдо, чтобы имѣть воз-
молсность наблюдать за ого ясизнью и дѣйствіями. Поведеніемъ своимъ животное на-
поминало отчасти піявку, причемъ, походя нѣкоторымъ образомъ на земноводное, 
зачастую вытягивалось частью своего гЬла изъ воды фута на 1—2 вдоль края сосуда и 
по столу, на которомъ послѣдній стоялъ'. Въ другое время, особенно' днемъ, червь со-
вершенно свертывался клубкомъ и лежалъ спокойно, если только сосудъ' не толкали. 
Къ такимъ толчкамъ онъ былъ очень чувствителенъ, что выражалось въ дро-
жаніи всего его тііла и въ утягиваніи обыкновенно вытянутаго головного конца. 
Ночью гііло ого становплось і)ыхлѣо и менѣе свито, такъ что онъ покрывалъ' почти 
все блюдо. При приближении свѣта животное однако приготовлялось сжаться, такъ 
что, хотя я и не могъ найти у него' глазъ,' все же убѣдился въ его сильной чувстви-
тельности къ свѣту. Часто подъ утро гЬло' его' принимало слегка спиральное, вродѣ 
пробочника, положение, и особенно одинъ разъ я былъ очень обрадованъ, найдя 
червя сворцувшимся совершеняымъ винтомъ. Я потому былъ очень обрадованъ этимъ 
впдомъ, что онъ, повидимому, разрѣшилъ мнѣ одинъ весьма интересовавшій меня 
трудный вопросъ, каііимъ образомъ такое удивительно мягкое, ніжное, и видимо не-
гибкое, длинное тЬло можетъ передвигаться съ одного мѣста на другое. Теперь, когда 
я увидѣлъ это положоніе, я убѣдился, что, желая перемѣнить мѣсто, животное при-
нимаетъ именно это положеніе. Такпиъ образомъ червь не только принимаотъ наи-
меньпіій объеиъ, но, благодаря такому положенію, онъ имѣетъ возможность соотвѣт-
ствующимъ образомъ привести въ движеніе каждый участокъ спирали и одновре-
менно выбросить-впсредъ все свое удивительно длинное тЬло, не опасаясь разорваіте 
его. 

«Длину тііла живого червя ])ода Neniertes измѣрить нельзя, такъ какъ при при-
косновении къ нему онъ все время то вытягиваетъ, то сжимаетъ его съ необыкно-
венной легкостью. Я разъ наблюдалъ, какъ червь вытянулъ часть своего передняго 
конца почти на 3 фута по блюду и столу и, будучи обезпокоенъ, быстро съёжился до 
трѳхъ дюймовъ. Принимая въ соображеніе толщину въ съеженномъ й вытянутомъ 
состоігніяхъ, я долженъ Считать, что' животное можетъ безъ неудобства вытянуться 
разъ въ 25—30 длиннѣе той длины, которую'имѣетъ въ другое время. Смотря по 
тому, вытянуто оно или съежено, гЬло замѣтно'мѣняетъ окраску отъ темной до красно-
ватой ленты, причемъ на свѣтѣ, особенно йа солнечномъ, оно подернуто красивымъ 
мягкимъ пурпуромъ. Соверпіенно съежившись, оно кажется почти чернымъ. 

«Послѣ того, какъ я наблюдалъ-этого удивительнаго червя около 14 дней, еже-
дневно М-І1НІГЯ морскую воду, я положилъего гіъ бутыль, что я прод-Іілалъ небезъбсто-
роясности. несмотря, замѣчу попутно, йа длинное горлыпіко бутыли, расчитывая на 
легкость, съ которой атотъ червь съеживается и вьггягивается. Когда мнѣ это удалось, 
я налилъ спирту. Червь судоролсно задвигался, весьма съеяшлся, сравнительно съ 
своей обычной длиной, и выбросилъ изъ головного конца'длинный, дюймовъ въ 8, хо-
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ботокъ. Удивительно, что въ ирѳдшествовавшѳѳ время, въ представлявшихся ему 
самыхъ разнообразныхъ случаяхъ, онъ этого органа не вытягивалъ до самой пред-
смертной агоніи. 

«Такъ какъ при жизни червя, длину его измѣрить было нельзя, то я сдѣлалъ 
это послѣ его смерти и нашелъ, что, не считая хоботка, оно равняется 22 фу-
тамъ. Я не преувеличу, если скажу, что живой червь этотъ могъ вытягиваться въ 
четыре раза длиннѣе, чѣмъ онъ былъ мертвымъ ». Мы могли-бы поставить передъ 
такими данными 
вопросительный 
знакъ, если бы 
нашъ натура-
листъ не ссы-
лался на едино-
Дупіныя увѣре-
нія рыбаковъ, 
которые счита-
ютъ длину этого 
червя въ 12 и 
15 саікенъ, слѣ-
довательно до 
30 т . 

Въ акварі-
яхъ т а к и м ъ 
крупнымъ не-
мертинамъ нрк-
но предостав-
лять возмолсность 
обвиваться во-
кругъ камней 
или водорослей, 
какъ онѣ это дѣ-
лаютъ на свобо-
Дѣ, а то онѣ сви-
ваются въ гЬс-
ный клубокъ. 

Морскія не-
мертины любятъ 
•болѣе мелкія во-
ды; и з в ѣ с т н о 
только два вида 
<!Ъ глубинъ въ 
1800 и 2500 га. 
^>динъ морской видъ, Морская немертина или Птерозома (Pelagonemertes Rollestoni), 
встрѣчаѳтся въ Индѣйскомъ океанѣ и была уже Лессономъ описана въ качествѣ 
мягкотѣлаго подъ именемъ «птерозомы» (Pterosoma planum). Это удивительно про-
зрачное созданіе, у котораго весьма ясно выдѣляются его внутреннее органы, именно 
темный каштаново-бурый пищеварительный аппаратъ. Тѣло животнаго съуживается 
спереду назадъ и показываетъ пять расположенныхъ одинъ за другимъ, обозначен-
ныхъ боковыми вдавленіями отдѣловъ, изъ которыхъ самый передній одинъ по 

Морская немертива (Pterosoma planum). Увеличена. 
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длинѣ равенъ четыремъ заднимъ и крыловидно расширенъ, что свидѣтельствуетъ о 
превосходныхъ плавательныхъ способностяхъ животнаго. 

* 
* * 

Весьма интересѳнъ одинъ родъ немертинъ, именно Malacobdella, нерѣдко жи-
вущій паразитомъ въ нѣкоторыхъ моллюскахъ (въ исландской ужовкѣ [Сургаеа 
islandica} и въ разѣвницахъ [Муа truncata и М. агепагіа) между жабрами и гЬломъ. 
Форма тЬлатакихъ червей сильно измѣняется въ зависимости отъ ихъ образа жизни. 
Оно кажется короткимъ и широкимъ и на заднемъ концѣ своемъ имѣегь ашіаратъ 
для прикрѣпленія въ видѣ замѣтной нрисосковой ямки. Естественно, что прежде, чѣмъ 
было произведено ближайшее анатомическое изслѣдованіе животнаго, положеніе его 

въ системѣ животныхъ было неустановлено: 
его то относили къ піявкамъ, то къ сосальш;и-
камъ, то считали связуюш;ей формой между 
гЬми и другими. Теперь его считаютъ немер-
тиной, измѣнившейся вслѣдствіе паразитнаго 
образа жизни. 

Исторія развитія нѣкоторыхъ морскихъ 
немертинъ настолько оригинальна, что мы не 
рѣшаемся обойти ее здѣсь молчаніемъ. 

Почти всѣ немертины раздѣльнополы и 
многія изъ нихъ откладываютъ свои яйца въ 
формѣ шнуровъ или пояса коконовъ, въ кото-
рыхъ яйца, склеенныя затвердѣвшей студе-
нистой массой сдизистыхъ выдѣленій, вначалѣ' 
остаются прикрѣпленными къ тѣлу матери, 
пока послѣдняя не выползетъ изъ такого пояса. 
Личинки многихъ немертинъ покидаютъ яйцо 
въ такомъ видѣ,въ которомъ никто не узнаетъвъ 

нихъ будущихъ немертинъ, если не знаетъ ихъ превращенія. Одна личиночная форма, 
названная «пилидіемъ», оставляетъ яйцо'въ видѣ существа, имѣющаго приблизи-
тельно форму шлема или каски. Пилидій сплошь покрытъ рѣсничками и наверху кон-
чается, подобно шишаку, твердыми рѣсничками въ видѣ длиннаго н'Ькнаго кончика 
или пучка. Шлемъ этотъ имѣетъ двойныя сгіінки, такъ какъ онъ нѳ совершенно вы-
полненъ внутри въ томъ пространствѣ, которое у настоящаго шлема предназначается 
для воспріятія головы воина. Въ такомъ видѣ молодая личинка нѣкоторое время 
живетъ на поверхности моря и втеченіе этого времени на шлемѣ выростаютъ 
наушники, и передній и задній края его становятся какъ-бы переднимъ и заднимъ 
козырьками. Боковые отростки и козырьки по краямъ снабжены рѣсничками. Внутри 
этого страннаго образованія и развивается самая немертина, которая, достигнувъ 
извѣстной степени зрѣлости и самостоятельности, именно, когда она покроется рѣс-
ничками, начинаегь проявлять движенія, прорываетъ стѣнки пилидія и выплываетъ 
наружу. Самый пилидій еще нѣкотороѳ время остается живымъ, хотя н лишился своей 
существенной части—молодой немертины. Другая нѣсколько болѣе простая личиноч-
ная форма носить названіе «дезоровой личинки». 

ПилидіГ/. Сіиьно увелнченъ. 
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Подотрядъ п. 
Прямокишечные рѣсничатыѳ черви (Rhabdocoela. Geraddarmige 

Strudelwiirmer). 

СіѣдующШ теперь отрядъ Прямокишечныхъ (Rhabdocoela) содержитъ въ себѣ 
только почти микроскопическихъ рѣсничатыхъ червей, кишечный каналъ которыхі. 
имѣетъ форму простого слѣпого мѣшка; входъ въ него идетъ черезъ весьма обшир-
ную, лишенную мускуловъ глотку. Употребляя здѣсь слова «слѣпой мѣшокъ», я считаю 
долгомъ тотчасъ же и пояснить это выраженіе новыми, весьма важными открытіями. 
Во всякомъ случаѣ у большинства прямокишечныхъ мы видимъ пищу, скопившуюся 
словно въ мѣшкѣ, но у большаго числа такихъ червей не нужно представлять себѣ, 
что мѣшокъ ѳтоіті является чѣмъ то въ родѣ желудка млекопитающаго, т. е. полостью 
съ собственными, опрѳдѣленными стѣнками. Желудочная и кишечная полости скорѣе 
наполнены бѣлковой массой, составляющей часть организма; въ нее вталкивается 
пища, которая должна пе-
ревариться. 

Дѣленіе прямоки-
шечныхъ на семейства 
обусловливается положе-
ніемъ и строеніемъ рта и 
глотки, а равно и весьма 
сложнаго гермафродитнаго 
органа размноженія. Въ 
большинствѣслучаевъ зна-
комство съ внѣшнимъ ви-
Домъ животнаго недоста-
точно для установленія его 
вида, но нужно познако-
миться для этого и съ ми-
кроскопическимъ, анато-
мическимъ строеніемъ его. 
•Мы лучше всего сдѣлаемъ, если познакомимся съ характерными признаками се-
мейства по нѣкоторымъ типическимъ родамъ. 

Въ прудахъ, канавахъ и въ моряхъ живутъ виды изъ рода Краеротиковъ или 
П р о с т о и ъ (Prostomum). Малонькія, весьма оживленныя животныя эти имѣюі-ь въ пе-
реднемъ заостренномъ концѣ выворачивающійся хоботокъ (фиг. 1а), весьма напо-
минающій хоботокъ немертинъ, такъ какъ, подобно ему, онъ заключается въ особой 
полости, не находится въ связи съ кишечнымъ каналомъ и служитъ только для овла-
Дѣванія добычей. Ротовое отверстіе удалено отъ передняго конца и лежитъ на брюш-
ной сторонѣ; изъ него можетъ выступать безмускульный глоточный органъ (фиг. 1Ъ), 
которілмъ животное прикрѣпляется къ своей добычѣ, именно микроскопическимъ 
рачкамъ, и высасываетъ ее. Въ болѣе толстомъ, почти булавовидномъ концѣ тѣла во 
влагалищѣ помещается весьма острая игла, которая, повидимому, находится въ связи 
съ органомъ размноженія, но таюке, въ чемъ можно убѣдиться на нѣкоторыхъ экзем-
іілярахъ, видимо служить и органомъ для защиты. }1 видѣлъ особенно часто у одного 

1) Краеротикъ (Prostomum): а) хоботокъ, Ь) сосательный 
ротъ. 2) ВороньЕовикъ (Convoluta). 3) Боченкоротъ (Vortex). 

Увеличено. 
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вида, названнаго мною С е р д и т ы м ъ к р а е р о т и н о и ъ (Prostomum furiosum), какъ такое 
животное въ критическую минуту яростно колеи> своей иглой, совершенно какъ пой-
манная пчела. 

Совершенно особую форму имѣетъ родъ Воронковиковъ (Convoluta); именно 
животныя, принадлежащія къ нему, имѣютъ боковыя части тііла подогнутыми книзу 
въ видѣ бумажнаго фунтика. Воронкообразная ротовая полость лежитъ на брюхѣ; 
впереди его помѣщается пузырекъ, являющійся навѣрное слуховымъ органомъ. Въ 
сѣверныхъ моряхъ живетъ бурый Странный воронковикъ (Convuluta paradoxa), въ 
нѣсколько милиметровъ длиной. Другіе виды извѣстны изъ Средиземнаго моря, Атлан-
тическаго океана; изъ нихъ особенно интересны нѣкоторые виды зеленаго цвѣта. Зеле-
ный цвѣтъ не является, такъ сказать, собственностью животнаго и скорѣе обусловли-
вается присутствіемъ внедрившихся въ массу тѣла червя водорослей. Габерландъ точ-
нѣе наблюдалъ такое явленіе у одного вида съ атлаш'ическаго побережья Франціи— 
Р о с к о ф с к а г о воронковика (Convoluta roscoffieDsis). Водоросли имѣютъ то же строеніе, 
что и другія свободно живущія, но лишены особой ободочки, и, вынутыя изъ живот-
наго, скоро гибнутъ, такъ какъ у нихъ нѣа"ь способности облекаться въ защитительную 
клѣточковую оболочку. Это отсутствіе ободочки есть явленіе упрощенія, такъ какъ въ 
силу своего образа жизни въ вороночникѣ водоросли им-ЬюіТ) достаточную защиту. 
Онѣ стали вполнѣ составными частями ткани ихъ хозяина и совершаюгь для него 
усвоеніѳ, т. е. при обильномъ размноженіи переводятъ вещества неорганическія въ 
органическія. Весьма вѣроятно, что взрослые воронковики вообще уже не ѣдятъ 
самостоятельно. Они часто цѣлыми днями устанавливаются въ одной точкѣ въ такомъ 
положеніи, что возможно большая часть ихъ тЬла выставлена на свѣтъ. Зеленыя 
водоросли, благодаря хлорофиллу, могутт» усвоять только подъ вліяніемъ свѣта, сл-Ьдо-
вательно червь этоп> представляетъ для своего гостя ваивыгоднѣйшія условія суще-
ствованія гіімъ, что собираетъ своимъ тЬломъ возможно большее количество свѣто-
выхъ .тучей. Модленнымъ движеніемъ своей паренхимы воронковикъ отдѣляетъ кро-
шечный частички плазмы, а также и крахмальныя зернышки отъ голыхъ водорослей, 
нѣкоторымъ образомъ обскабливаетъ ихъ и перевариваегь отдѣленное, Габерландъ 
высказывает-ь мнѣніе, что водоросли передаютъ животному продукты уовоенія и пу-
темъ всасыванія, Въ прѣсныхъ водахъ но живетъ ни одинъ видъ этого рода. 

Минуя цѣлый рядъ родовъ, наблюдавшихся мной и другими натуралистами въ 
Срсдиземномъ мор'Ь, перейдсмъ къ одному важнѣйшему и изобильному видами роду 
Б р ю х о р о т о к ъ , С р е д о р о т и к о в ъ или М е з о с т о и ъ (Mesostomum). Ротовое отвѳрстіе у 
этихъ большею частью плоскихъ животныхъ ложиіт. на брюхѣ, обыкновенно близко 
отъ середины, у однихъ видовъ впереди, у другихъ позади нея. Въ ротовой полости 
находится шаровидная глотка, весьма дѣятельный органъ прикрѣпленія и сосанія, 
служащій для овладѣванія и высасыванія живой добычи. Одинъ изъ красивѣйшихъ 
видовъ этого рода есть—Брюхоротка Э р е н б е р г а (Mesostomum Ehrenbergii), достига-
ющая почти 1 с т . длины; она обыкновенна весной и лѣтомъ на задитыхъ лу-
гахъ и въ прудахъ съ глнннстымъ дномъ и камышевой и ситниковой порослью. 
Будучи прозрачнымъ какъ стекло и кажущійся весьма хрупкимъ, червь этотъ 
весьма ловкій и проворный пловѳцъ. Обыкновенно спокойно или разрозненными 
волнообразными двиікеніями краевъ гЬла онъ плыветъ въ водѣ или скользить по 
стоблямъ растеній. Но будучи потревоженъ, въ особенности внезапной встрѣчей съ 
торопливо плывущимъ жукомъ, онъ начинаетъ быстро двигать краями своего тЬла, 
словно дрожа, или змѣевидно извиваясь и быстро и ловко, словно піявка, уходить 
прочь. Весьма интересно наблюдать, какъ втотъ видъ ловить болѣо крупныхъ дафній 
и дипридъ, чтобы потомъ высосать ихъ. Онъ ловить ихт. приблизительно такъ, какъ 
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Четыреугольная брюхоротка (Mesostomum tetrago-
num). Увеличена. 

ловятъ рукоіі муху, причем?, задній край налагаеть на пѳредній и загибаотъ 
боковые края, образуя такимъ образомъ поіость. Сначала пойманный рачѳкъ сильно 
бьется, но «скорѣ брюхороткѣ удается прижать пойманнаго мощной глоткой. По-
пытки къ осиобожденію пойманной дафніи скоро прекращаются, и вампиръ ея снова 
распускаѳтъ своп края: я часто видѣлъ, какъ къ побѣдителю присоединялась другая 
брюхоротка и мирно получала отъ него часть добычи. Цѣлый рядъ прямокипіечныхъ, 
а между ними также и брюхоротки, приготовляютъ слизистыя паутины для ловли 
своей добычи. Мѣсто слизеотдѣлительныхъ клѣтокъ—средняя линія нижней сто-
роны тііла. 

Одну и-зъ самыхъ странныхъ формъ представляетъ собой же.тто-бурая Четыре-
угольная брюхоротка (Mesostomum tetragonum) длиною до 1 ст., которую я на-
ілелъ послѣ спада водъ Эльбы въ маленькомъ, высыхающемъ за жЬто прудѣ. 
Положеніе обопхъ чѳрныхъ глазныхъ пятенъ и рта у ней то же, что и у Эрен-
берговой брюхоротки. Точно так-
же, если ее наблюдать ъъ часо- ' ^ 
вомъ стеклышкѣ въ небольшомъ 
количествѣ воДй, она кажется 
совершенно тонкой и плоской; 
но если она плыветъ свободно, 
то съ каікдой стороны ея тѣла 
выступаютъ двѣ плавневидныя 
лопасти, которыя идуп> отъ прі-
остреннаго передня го конца къ 
также заостренному хвосту и двигаются волнообразно. Одпнъ видъ. Оригинальная 
брюхоротка (Mesostomum personatum) характерна гіімъ, что отдѣльныя особп ея 
весьма странно отличаются другь отъ друга окраской: существуютъ особи жслтыя, 
кофейно-бурыя, буро-чѳрныя, бархатисто-черныя, бархатисто-зеленыя и темно-синія. 
Такъ какъ большинство другихъ видовъ брюхоротокъ и другихъ прямокишечныхъ 
держится въ временно перосыхающихъ водахъ, то думаютъ, что поддержаніе суще-
ствованія ѳтихъ животныхъ такъ-жѳ гарантировано, какъ и существованіе низшихъ 
ракообразныхъ, которыя лсивутъ вмѣстѣ съ ними и, словно по мановенію волшеб-
ства, появЛяй'гся послѣ половодій или дождей. Прямокишечныя тоже откладываютъ 
яйца съ твердой оболочкой, способныя къ пережиданію и долго сохраняющая спо-
собность развиваться. Я напіелъ нѣкоторые виды въ маленькихъ лужахъ въ нѣ-
сколько квадратныхъ футовъ поверхности. Я взялъ со дна этихъ лужицъ земли, послѣ 
того какъ жаркое лѣто на несколько недѣль изсушило ее, принесъ эту землю домой, 
выбралъ гіаходивптіяся въ ней яйца брюхоротокъ и, поливая ихъ водой, по источвніи 
нѣсколькйхъ дней вызвалі> ихъ къ развитію. Этому соотвѣтствуюттз также и наблю-
Денія Шнейдера, изъ которыхъ видно, что брюхоротки кладуі-ь зимнія яйца съ твер-
дой оболочкой и лѣтнія съ тонкой оболочкой, причемъ установленъ интересный фактъ 
правильнаго чередованія, именно: лѣтнія яйца развиваются послѣ самооплодотворе-
нія, зимнія же послѣ взаимнаго оплодотворенія. Яйца большинства брюхоротокъ 
Ч'углыя съ серединным!, углубленіемъ. 

Иные йиды откладываютъ временами яйца съ мягкой оболочкой и прозрачный, 
іізъ которыхъ молодые ВЫХОДІІТЪ еш;е въ гЬлЬ матери. Вышедпіія изъ ІШЦЪ МОЛОДЫЯ 

брюхоротки никогда не претерпѣваюп, никакихъ цреврапі,еній. 
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Здѣсь слѣдуегь упомянуть семейство Щ е л е р о т о к ъ (Schizostomidae. Spalt-
mllnder), названныхъ такъ, благодаря присутствію впереди глазъ щслсвиднаго рта. 
На нѣкоторомъ разстояніи позади глазъ лежитъ присоска, сходная съ глоткой брюхо-
ротокъ. 

Родъ Боченкоротовъ (Vortex), съ бочечковидной безмускульной глоткой, ко-
торая помѣщается позади ротового отверстія, лежащаго на брюшной сторонѣ перед-
няго конца, можетъ служить представителемъ особаго семейства. Виды боченкоротовъ 
не превышаютъ микроскопическихъ размѣровъ, что, впрочемъ, нужно понимать не 
буквально, ибо наиболѣе крупные виды знатокъ узнаеть и невооруженнымъ глазомъ. 
Это относится, напримѣръ, къ весьма распространеннымъ Усѣченному боченкороту 
(Vortex truncatus), буровато-черному съ усѣченнымъ переднимъ краемъ и З е л е -
ному боченкороту (Vortex viridis), живущему общественно, одному изъ немногихъ 
низшихъ животныхъ, зеленая окраска котораго обусловливается скоплоніемъ зер-
нышекъ хлорофилла, отъ которыхъ зависитъ зеленый цвѣтъ растеній. Изъ группы, 
близкой къ роду Vortex, мы имѣемъ также одного паразита—Голотуріеваго паразита 
(Anoplodiam), который Жйветъ въ полости і̂ ѣла принадлежащихъ къ иглокожимъ— 
голотурій. Вообще прямокишечные паразитами являются, повидимому, нерѣдко. 

ІДелеротка (Schizostoma prociuctum). Увеличена вг 200 рааъ. 

Такъ, мы знаемъ одну форму — Багрянновую графиллу (Grafilla muricolla), которая 
жйветъ въ почкахъ багрянокъ (Murex) въ числѣ до дюжины экзсмпляровъ. Точно 
также мы встрѣчаемъ паразитныхъ прямокишечныхъ на ракахъ, краббахъ и мече-
хвостахъ; извѣстна также одна голубая ігланарія, паразитирующая на сложной асцидіи 
(botryllus violaceus). 

Размноженіе прямокишечныхъ совершается не только половымъ путемъ, но 
при случаѣ и бѳзполымъ. Большинство видовъ прежде всего обіадаюп, въ значи-
тельной степени способностью возстановленія, причемъ не только головная часть 
животнаго (такъ обыкновенно называют^ ту часті), которая заключаеиі центральную 
нервную систему) способна возстановить отрѣзанные куски, но и послѣдніе саып, 
при благопріятныхъ обстоятельствахъ и, если они но очень малы, могутъ дораз-
виться до полнаго червя. 

Весьма часто, даже почти всегда, мы можемъ наблюдать, что если какое-либо 
низшее животное въ такой сильной степени обладаетъ этой способностью, то оно 
бываетъ склонно къ произвольному дѣленію, и такимъ путемъ размножается. У од-
нихъ оно кажется болѣе случайнымъ, у другихъ же превращается въ установивпіійся 
порядокъ жизни, - такъ, у рода Малоустокъ (Microstomum. Kleinmaul)n Узкоротовъ 
Stenostoraum. Engmaul). Одинъ видъ посл-Ьдняго рода. Одноглазый у з к о р о г ь (Stenr^-
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stomum monocelis. Einaugiges Engmaul)—отличается узкимъ ротовымъ (о) отверсті-
емъ съ слѣдующей за нимъ узкой же глоткой при вытянутомъ тЬлѣ и нѣкоторыхъ 
другихъ анатомическихъ признакахъ. Лежащій 
впереди рта свѣтдый пузырекъ (s) есть глазовид-
ный органъ, быть можегь даже слуховой аппаратъ; 
до сихъ поръ, какъ выше сказано, онъ былъ из-
вѣстенъ только у нѣкоторыхъ родовъ, живущихъ 
въ морѣ. Для спеціадиста описываемый видъ, жи-
нущій у Граца, есть несомнѣнная переходнал фор-
ма къ роду Одноглазонъ (Monocelis). Далѣе на на-
шемъ животномъ мы видимъ змѣевидно извитую 
воднососудистую (V) систему, развѣтвленія кото-
рой мѣстами отчетливо видны при болѣо сильномъ 
увеличеніи. Но что насъ болѣе всего интересуегь 
и вызываетъ въ памяти нашей исторію размн}?г 
женія кольчатыхъ червей родовъ Nais, Autolytus 
и Myrianida, это образованіе почки на заднемъ 
концѣ тФ,ла,. Въ іюнѣ, когда я постоянно наблюдалъ 
этихъ животныхъ, я рѣдко находилъ совершен-
ныхъ особей, обыкновенно-жѳ это были нераздѣ-
лившіяся еще парныя особи—«материнская», со-
ставлявшая передній конецъ животнаго, и «до-
черняя»—въ видѣ дочерней почки, составлявшая 
заднюю часть его. Приэтомъ самка одновременно 
заботится и о другомъ способѣ поддержанія суще 
ствованія вида: въ ея задней части гЬла видна 
кучка яицъ (е) 

Относительно дѣленія малоустокъ (Microsto-
raum) существуетт. цѣлый рядъ наблюденій. Кро-
мѣ оболочки тЬла и ея отростковъ, а равно и 
паренхимы, кишечникъ и оба боковые нервные 
Шнура также переходятъ изъ тЬла матери въ 
почку, такъ что развивающіяся въ поелѣдней но-
вообразованія—мозгъ, глаза, мерцатедьныя ямки, 
роп,, глотка, а равно и железы суть явленія воз-
становлснія (Вагнеръ). ДІіленіе можота посте-
пенно начаться на многихъ мѣстахъ тЬла, именно 
сзаду напередъ, прежде чѣмъ отдѣлится послед-
няя и въ то же время самая старая почка, такъ 
что дѣло доходитъ до образованія цѣпочекъ, какъ 
У ленточныхъ червей, причемъ цѣлый рядъ рас-
ііоложенныхъ одна за другою почекъ подвѣшенъ 

материнской особи. 
Лалоустки суть протѳрогинетическіе гер-

мафродиты, т. е. такія особи, которыя сначала о д н о м а з ы й узкоротъ (S t enos tomura 
являются самками, а затіімъ самцами. Однако monocelis; . Сильно увеличвнъ. 
суіцѳствуютъ и настоящіѳ одновременные гер-
мафродиты, какъ среди особеі^ такъ и въ цѣпочкахъ, только въ послѣднихъ почки 
большою частью бываюгъ одновременно разнополы. Вѳзполоѳ размноженіе совер-
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шается въ хорошіе года, въ болѣо же неблагопріятные происходить размнолсеніо 
яоловыыъ путемъ. Причинами здѣсь, вѣроятно, можно считать—болѣе затрудненное 
при неблагопріятныхъ условіяхъ питаніе, болыпій трудъ д.ія тяжело двигающихся 
цѣпочекъ отыскивать необходимую пищу и, наоборотъ, сравнительная легкость пи-
танія простыхъ особей. При такихъ условіяхъ способъ размножения малоустокъ въ 
дѣйствитёльности является чередованіемъ поколѣній. 

Подотрядъ Ш. 
Вѣтвистокишетаыѳ рѣсничатыѳ черви (Dendrocoela. Verzweigt-

darmige Strudelwiirmer). 

Болѣе доступны для изслѣдованія, благодаря крупной ведичинѣ, черви треть-
яго отряда, систематическое имя которыхъ—ВЬтвистокишечные (Dendrocoela) обо-
значаетт. присутствіе у нихъ оригинальнаго, древовидно развѣтвленнаго кишечника. 
Одно расположенное на брюшной сторонѣ отверстіе ведетъ въ полость, въ которой 
въ состояніи покоя совершенно спрятанъ весьма растяжимый глоточный ор-
ганъ. Когда животное ищетъ пипщ, послѣдній выворачивается наружу и тогда про-
изводить виечатлѣніе живого существа. Иногда, когда при анатомическомъ изсл'Ьдо-
ваніи этотъ глоточный хоботокъ совершенно отдѣляютъ, онъ выглядптъ самостоятель-
нымъ бѣловатымъ червячкомъ; именно—онъ долгое еще время продолжаетъ свои 

ОбяііГг видъ вѣтвистокишечяаго червя. (Dendrocoela). Увеліічепо въ 5 разь. 

движенія, раскрывается и глотаетъ. Примыкающій къ такой глоткѣ кишечный каналъ, 
точнѣе органъ ігищеваренія, состоитъ изъ большаго или малаго числа придаточныхъ 
вѣтвей и развѣтвленій, который всѣ оканчиваются слѣпо. При плаваніи краіі тііла 
планарій производить рѣзко очерчивающіяся волнобразныя движенія, который на 
обѣихъ сторонахъ совершенно одинаковы, какъ одинаковы движенія взмаховъ и 
опусканій весслъ двигающейся лодки (Шмарда). Многіе вѣтвистоі;ишечные имѣюп> 
въ кожѣ своеобразный палочковидныя твердый образованія, которыя въ иныхъ слу-
чаяхъ, напримѣръ у Д р е в е с н а г о бипалія (Bipalium dendrophilum) могутъ быть такъ 
многочисленны, что кожа пріобрѣтаетъ значительную степень твердости. Вначалѣ 
такія ибразованія лежать въ клѣткахъ и клѣточныхъ отросткахъ и загіімъ уже по-
степенно направляются на верхнюю поверхность кожи. Значеніе ихъ еще не совсЬмъ 
выяснено. Ленертъ про такія образованія у одной наземной планаріи, Ньюсскаго би-
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палія (Bipalium kewense) говорить: «Кожныя палочки здѣсь двоякаго вида, однѣ 
«подпирающія кожу»—короткія, толстыя, булавовидныя, другія «кожныя иглы»— 
длинныя, тонкія, нитевидныя. Подпирающія кожу палочки безъ поврежденія кожи 
никогда не выступаютъ изъ нѳя, тогда какъ кожныя иглы высовываются при калк-
домъ раздраженіи животнаго». Другіѳ натуралисты, какъ Шнейдеръ и Граффъ 
не видятъ въ этихъ образованіяхъ оружія, предполагая иное назначеніе ихъ. 
Шнейдеръ считаетъ ихъ скорѣе за органы раздраяіенія и сравниваетъ ихъ съ «лю-
бовной стрѣлой» легочныхъ моллюсковъ; Граффъ правда считаетъ ихъ за низшую 
степень стрекательныхъ органовъ, какъ у акалефъ и полиповъ, но прибавляета, что 
въ видѣ нитей органы эти встрѣчаются лишь у немногихъ видовъ, и лишь въ рѣд-
кихъ случаяхъ, вѣроятно, пускаются въ ходъ какъ оружіе, являясь большею частью 
просто концевыми органами чувствительныхъ нервовъ. 

Изъ вѣтвистокишѳчныхъ, живущихъ въ нашихъ прѣсныхъ водахъ, всѣхъ, ко-
торые имѣютъ два глаза на переднемъ концѣ, мы можемъ причислить къ .роду 
Плосвовиковъ или Планарій (Planaria. PJaaarie). Одна изъ самыхъ крупныхъ, длиною 
достигаюпіая болѣе 2 cm.—Млечнобѣлая планарія (Planaria lactea. Milchweisse Pla-
narie), какъ почти всѣ остальныя, держится подъ камнями, между листьями камыша 
и на нижней сторонѣ листьевъ кувшинокъ. Она въ особенности удобна для раз-
сматриванія, но повреждая животнаго, вѣтвистаго кишечника. Уже при падающемъ 
св'ЬгЬ кишечникъ просвЬчиваетъ черноватымъ цвѣтомъ и становится яснііе, если 
разсматривать животное въ сосудѣ при проходяш,емъ свѣтЬ въ 
лупу. Къ другимъ рѣсничатымъ червямъ она примыкаетъ еще и 
гЬмъ, что яйца свои, заключивъ ихъ въ кругловатый коконъ, вели-
чиной съ булавочную головку, она прикрѣпляетъ возлѣ себя на 
камни и растенія. 

Ранѣе всѣхъ бурыхъ планарій, наблюдавшихся въ средней и 
южной Германін считали за одннъ видъ Бурыхъ планарій (Planaria 
torva). Я указалъ, что у насъ водится по крайней мѣрѣ четыре раз-
личныхъ вида планарій, которыя отличаются по наружнымъ фор-
мамъ и особенно по постояннымъ анатомичѳскимъ неодинаковымъ 
признакамъ. Поведеніе ихъ на волѣ и въ акваріяхъ весьма неин-
тересно. Посаженныя въ акварій, онѣ сначала безпокойно плава-
ютт, кругомъ, отыскиваютъ наиболѣе темные уголки, а затѣмъ во-
дутъ себя насколько возможно тихо и неподвижно. 

Малая мпогоглаз-
Вышесказанное относится также и ко второму, живущему въ ка (Polycelis lae-

нашихъ краяхъ роду Многоглазокъ (Polycelis. Vielauge). Волѣе мед- животное. с)Гла-
кая—Малая многоглазка (Polycelis laevigata), до 1 сш. длиной, весь- за. Все увеличено, 
ма обыкновенна въ низкихъ мѣстахъ и въ стоячихъ водахъ и, по-
добно другому виду, имѣетъ много глазъ. Весь край ея передняго конца покрыть 
30 — 50 глазками. Чаще всего встрѣчается широкая и закругленная впереди 
Черная многоглазка (Polycelis nigra), совершенно чернаго цвѣта; рядомъ съ ней су-
ществуеть и буроватая разновидность. Другой видъ Рогатая многоглазка (Polycelis 
cornuta. GehOrntes Vielauge), держится преимущественно въ быстро текущихъ, свѣ-
жихъ и тѣнистыхъ горныхъ водахъ и водится, напримѣрь, мильонами въ ручьяхъ 
Штирійскихъ горъ и ихъ отроговъ. Она была таюке найдена въ Тюрппгеігскихъ 
горахъ. Это одна изъ красивѣйшихъ и стройныхь многоглазокъ, отличаюітіаяся при-



2 1 6 „ Ж І Г З Н Ь Ж И В 0 Т Н Ы Х Ъ ' ' В Р Э М А . 

сутствіемъ двухъ щупальцовидныхъ головныхъ лопастей, который придаюп> ей 
большое сходство съ нѣкоторыми голыми слизняками. Одинъ разъ, когда я принесъ 
домой въ сосудѣ массу экземпляровъ этого вида, на другое утро сосудъ оказался за-
тканнымъ паутиной, по которой и скользили планаріи. Эти нити могли быть выде-
лены только послѣдними, и можно думать, что для этого имъ служить своеобразная 
железка, открывающаяся на брюшной сторонѣ этихъ планарій. 

Безъ сомнѣнія очень много видовъ, примыкающихъ къ описаннымъ формамъ, 
распространено на протяженіи всего земного шара. По крайней мѣрѣ въ Корфу 
и Кефалоніи втеченіе немногихъ экскурсій я могъ найти много новыхъ видовъ. 

Но гораздо болѣе обильно ими море. 
Морскія планаріи или Морскіе плоско-
вики мало похожи на прѣсноводныхъ 
Самыя важныя отличія основываются 
на анатомическихъ подробностяхъор-
гановъ размноженія. У большинства 
на спинной сторонѣ вблизи передйяго 
конца і)асполагаются многочисленные 
глаза, не вполнѣ симметрично, однако 
для каждаго вида характернымъ об-
разомъ двумя кучками. Тѣло ихъ 
почти всегда плоское и широкое, 
часто просвѣчивающее и красиво 
окрашенное. Животньш выглядягь 
такими ніикными, что становіггся по-
чти непонятнымъ, какъ они могутъ 
противостоять ударамъ волнъ, заш;и-
щенныя нѣсколькими вѣтвями водо-
рослей. Во время моего пребыванія 
на Кефалонін я подолгу наблюдалъ 
за ними. Городъ Аргостоли делит, у 
одной морской губы, весьма молѣю-
щей на своемъ слѣпомъ концѣ; дно ея 
густо покрыто губками и водоросля-
ми. Я попросилъ одного бродивпіаго 
здѣсь рыбака выбросить мнЬ кучу 
водорослей, принесъ ихъ бпзі. вся-

кихъ осторожностей прямо кучкой домой и началъ ісласть въ сосудь маленькими 
порціями. Черезъ нѣсколько минуть вглплыли ноповреждонныя планаріи Вѳзъ 
сомнѣнія эти роды планарій (Thysanozoon, Leptoplana и т. п.) принадлежап. 
къ числу миловиднѣйпіихъ обитателей моря. Прилежащій рисунокъ изображаетъ 
весьма обыкновенную у Неаполя Косматую планарію (Thysanozoon. Zottenplanarie.) 
Спина этой планаріи, достигающей 3 cm. длины, покрыта многими рядами темно-окра-
піонныхъ кистевидныхъ или космовидныхъ придатковъ. Па головномі. ігонцЬ нахо-
дится пара косо и вворхъ загнутыхъ ушовидныхъ складокъ, въ котоі)ихъ, повиди-
мому, сосредоточено чунство осязанія. ]>рюпшая пов(фхності. чисто біілаго цвѣта 
'гКивотноо ігредсганлоио въ томъ положенін, когда оно больпіою частью брюпгной 
поверхности іг])ил(!гло к'і. водоросли, передній же край приподняло, ища новаго пред-
мета. ЛІорскія ііланаріи достигаюгь особеннаго разпообразія, начиная только съ 
Сродиз»,'Мнаіо Mojiji и в.мѣсгІі съ другими низпшми о])гани;!мами служагь ііі)итяга-

Косматая планарія (Thysanozoon). Увеличена 
въ 2 раза. 
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тельнымъ элементомъ для натуралиста къ классическимъ ІІеаііолитанскимъ и Сици-
лійскимъ берегамъ. Таюке и Виллафранкскій заливъ близъ Ниццы но отпускаеп. 
безъ добычи друга этихъ низшихъ, скрытныхъ животныхъ. Со многими красивыми 
формами изъ южныхъ морей насъ познакомилъ Шмарда. Въ высшей степени инте-
ресно, что иланаріи Вайкальскаго озера, весьма обильнаго ими, примыкаютъ по 
величинѣ и формамъ къ большинству морскихъ формъ (по Груббе). Этотъ фактъ, 
какъ и нахожденіе въ Байкальскомъ озерѣ тюленей, морскихъ рыбъ и морскихъ 
раковъ, есть новое доказательство, что озеро это нѣкогда было моремъ, обособи-
лось, вслѣдствіѳ поднятія Сибири, мало-ио-малу опрѣснилось, но сохранило въ на-
стоящихъ условіяхъ часть своей старой морской фауны. 

Особенно упоминанія заслулшваютъ Н а з е и н ы я планаріи (Geoplana. Landplana-
rien). Уже въ нрошломъ столѣтіи славный датскій аоологъ Отто Фридрихъ Мюллеръ 
назвалъ одинъ наземный видъ, живущій подъ камнями во влажной землѣ—Наземной 
планаріей (Planaria. Rhynchodesmus terrestris. Landplanarie). Лйівотное это нмѣетъ 
почти цилиндрическое, лишь на брюшной сторонѣ слегка приплюснутое тѣло, длиною 
въ 1G т т . , шириной въ 1 '/а шш.; сверху оно черновато-сѣрое, снизу біілоѳ и 
на переднемъ концѣ несеі-ъ два маленькія черныя глазныя пятна. Шанарія эта 
только изрѣдка встрѣчалась во Франціи и Германіи, и эти угЬренные пояса, ви-
димо, не благопріятствуютъ ся пребыванію. Единственный видъ еще былъ найдені. 
въ Германіи, именно въ Ботаническомъ саду въ Гиссенѣ 
въ цвѣточномъ горшкѣ одной оранжереи. Видъ этотъ опи-
санъ подъ именемъ Д в у л и н е й н о й наземной планаріи (Geo-
desmus bilineatus). Когда земля въ ЦВѢТОЧНОШІ горпікѣ 
была недостаточно влажной, планарія уползала глубже; 
когда-же вновь поливали землю, животное снова появля- наземная 

лось на поверхности, ощупывая окрестность передней п.іаііа])ія. (Geodesmus bi-
частью своего тЬла. Самые крупные экземпляры равны Hneatus). Увеличена въ 
12 mm. Спина этой планаріи грязно-желтаго цвѣта и ^ 
имѣетъ еще другую, мраморную красно-бурую окраску. Кромѣ того на спинѣ 
животнаго видны двѣ лежащія рядомъ и идущія вдоль всего ц-ѣла линіи, окра-
шенный таюке въ красно-бурый цвѣтъ. По се])единѣ тЬла лежитъ темное пятно; 
послѣднее соотвѣтствуетъ ложу глоточнаго хоботка. Оба глаза на головномъ концЬ 
весьма отчетливы. Другой видъ Малую н а з е м н у ю п л а н а р і ю (Microplaiia cunnicola) 
описалъ Вейдовскій въ 1889, найдя со въ Вогеміи. Извѣстны таюке сѣверо-амери-
канскія формы, такъ напримѣръ, Лѣсная п л а н а р і я (Rhynchodesmus sylvaticus), пи-
таюп;аяся насѣкомыми. 

Въ противупололсность бѣдности нашей фауны такими формами, «путешествие 
англійскаго ученаго Дарвина», говорип> Максъ Шульце, «познакомило насъ 
съ богатой фауной наземныхъ планарій во влажныхъ дѣвственныхъ лІісахі> 
Южной Америки. Прежде всего нужно удивліггься нахожденію множества ви-
довъ наземныхъ червей пзъ отряда рЬсничатыхъ, которыхъ ві. нашихъ областях!. 
приві.иѵли находить только въ водѣ и необыкновенно мягкая, нійкная, лишенная вся-
кой твердой опоры паренхима т к а которыхч., понидимому, предназначена только 
для этой среды. Пе моні.піаго интереса возбуждают, данныя о зиачит(!льной величиніі 
амо]шканских'ь представителей, о п(>ст])ой oicjiacK'Ii ихъ, о немертиновидиой фоі)мѣ 
ихъ, находяпщхся въ тЬсной связи съ внутіх^ннсй организаціой, которую мы видимъ 
у планарій нашихъ піѵкныхъ водъ». 

1>лизкайшія свѣді.нія об'ь естественпоП іісторіи птііхъ обитателі^й дѣвптвеннаго 
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лѣса, насколько позволяли ограниченяыя условія переселенца, топоромъ пріобрѣ-
тающаго себѣ права осѣдлости, сообщены нашимъ другомъ Фр. Мюллеромъ, ко-
торый наблюдалъ 13 видовъ такихъ удивитедьныхъ наземныхъ пданарШ отчасти 
вблизи колоніи Блюменау, отчасти въ Дестерро. Планаріи эти любятъ умѣренно 
влажныя іѵгкта, подъ деревьями, корой, камнями, между листьями бромелій, но 
нѳ въ собравшейся въ нихъ водѣ. Днемъ онѣ, повидимому, находятся въ покоѣ, 
ночью ползаютъ кругомъ. Фр. Мюллеръ хотЬлъ провѣрить, имѣютъ-ли назѳмныя пла-
наріи, подобно ихъ водяяымъ сородичамъ, рѣсничныѳ волоски на верхней поверх-
ности тЬла. «Занеимѣніемъ микроскопа», пишетъ онъ, «япосыпалъ, вспоминая одинъ 
опытъ изъ физіологическихъ лекцій Іоганна Мюллера, крупный экземпляръ К р а с н о -
б р ю х о й н а з е м н о й планаріи (Geoplana rufiventris) небодьшимъ кодичествомъ аррору-
товой муки и увидѣлъ, какъ частички ея пришли въ постоянное движеніе, причемъ 
на брюшной сторонѣ движеніе иногда шло кзаду; опытъ этотъ несомнѣнно доказалъ 
іфисутствіе рѣсничныхъ мерцатеіьныхъ волосковъ». Совершенно особый интѳресъ 
возбудила П о д з е м н а я планарія (Geoplana subterranea), ведущая подземный образъ 
жизни, тЬмъ, что «кругъ жизненныхъ условій, въ которомъ предопредѣлено жить 
яланаріямъ, оказалось, вновь расширился. Мы видѣли плоскихъ червей, находимыхъ 
какъ въ свѣтлыхъ водахъ горныхъ источниковъ, подъ камнями морскихъ побврежій, 
такъ и въ открьтамъ океаніі среди плавучихъ водорослей, познакомились съ богатой 
({)ауной наземныхъ планарій, которыя скрываются подъ камнями п корой, заби-
раются до верхушекъ дѣвственныхъ деревьевъ, гдѣ онѣ находятъ всегда влажное 
уб'Іакипі;е между колючими листьями бромелій—и теперь перодъ нами являются но-
выя формы «подземныхъ планарій», сотоварищей дождѳвыхъ червей н личинокъ 
майскаго ясука. Характерной противоположностью подземныхъ планарій, сравни-
тельно съ наземными ярко-окрашенными, многоглазыми подругами ихъ, служите 
млечно-бѣлая окраска и отсутствіе глазъ. По общему виду этотъ видъ отдаленъ отъ 
типической формы планарШ болѣе, чѣмъ какой-либо другой. Тѣло подземной плана-
ріи равномѣрно узкое, весьма длинное, на концахъ закругленное; при длинѣ (1—8 
даже до 11 mm. оно едва достигаегь ширины VU mm. и видомъ свопмъ совершенно 
напоминаотъ немсртину. Животное это животъ особенно въ рыхлой, песчаной, но 
таііже и въ жесткой глинистой іючвѣ ]л, сообщсствѣ съ дождевымъ червсмъ (Lumbricus 
cerethrurus). Можетъ показаться непѣроятнымъ, что столь мягкое животное, почти не 
переносящее слабаго прикосновенія, можеп, существовать и продЬлывать ходы въ 
[[одобной средѣ. Эти затруднонія разрѣпгаютті дождевые чорви, которые настолько из-
рыхляю'п., буравяп. землю, чтоона,і(о,^бно губкѣ, пронизывается по всѣмъ направле-
ніямъ гладкими ходами различной длины. Въ благодарнос ть за это планаріи поіідаютъ 
дождевыхъ червей или вЬрнЬе высасываютъ ихъ. Въ супіестіюваніи такой пищи было 
нетрудно убѣднться по окраскѣ содержимаго киіпечника. Янаходилъ также наземныхъ 
планарій, которыя присасывались своимъ вывороченнымъ хоботкомъ къ молодтлмъ дож-
девымъ червямъ, причемь ішпіечникъ ихъначиналъ наполняться свіжею кровью». 

Лаземныя планаріи открыты и во влаікныхъ л Ьсахъ 1І,ейлона; между ними пла-
нapiи,пpинaдлeжaп^iякъpoдy Б и п а л і е в ъ ( В і р а 1 і и т ) х а р а к т е і ) И з у ю т с я с и о с о б н о с т ь ю под-
вѣпшпаться на нитяхъ, образующихся изъ выдѣленій ихъ верхней поверхности тііла. 

Въ недавнее в])емя особенно Ленертъ занимался изсліідоваиіемт. наз(*мныхъ 
планарій именно К ь ю с с к а г о бипалія (Bipalium kewenso). Онъ добылъ свой матеріалъ 
изъ различшлхъ оранжерей Лнгліи, Берлина и глапнымъ образом'ь Лейпцига. Жи-
вотныя эти, повидимому, занес(!ны ВМІІСГІІ С Ъ троігическими растеніями, но съ ка-
кими—не установлено; невыясненной осталась также нашимъ натуралистомъ и 
ие])вая родина этих ь животиых'ь. Бипаліи съ легкості.ю ползаютъ цо горизонталь-
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нымъ, вортикальнымъ и даже нависшимъ поверхностямъ, и ихъ движеніѳ совер-
шается йзвивами всего гЬла, волнообразнымъ колебаніемъ подошвенной части, пу-
темъ мерцанія іюдошвенныхъ рѣсничекъ и слизистыхъ выдѣленій всей верхней пй^ 
верхности ихъ гЬла. Рѣснички распредѣлены по подошвенной части гЬла не равно-
мѣрно; можно раздѣлить ихъ на два краевыхъ пояса съ болѣе крупными и сред-
нюю плош,адь — съ болѣе мелкими рѣсничками, но животныя не могли-бы поль-
зоваться ими для движенія, если бы они не В Ы Д І І Д Я Л И никакой слизи, кото-
рая и остается ихъ слѣдомъ въ видѣ нити. При ползаньи, голова вмѣстѣ съ 
переднимъ отдѣломъ гЬла (въ среднемъ едва девятая часть всей длины тЬла) не-
сется поднятой кверху; полумѣсяцъ, который представляетъ собой головной конецъ 
и который въ другое время можетъ втягиваться и вытягиваться на подобіе язычка 
пли ланцета, бываетъ распущенъ и ощупываетъ по всѣмъ направленіямъ. Если 
животныя доползаютъ до какого-либо мѣста, гдѣ пуіъ ихъ -
прерывается, они сначала вытягиваются и изслѣду" 
ютъ кругомъ все своими головными лопастями, пока 
не достигнутъ твердой точки; тогда они тянутся къ ней, 
не переставая выделять слизистыя нити, которыя связы-
ваютъ оба пункта на подобіе мостика. Если они хотятъ 
спуститься съ высокаго мѣста, то сначала устраиваютъ 
треугольную слизистую площадку, съ одной стороны ко-
торой они и спускаются также на нити. Но такъ какъ 
сооруженіе площадки требуетъ большой массы слизи, 
то они могутъ производить такія дѣйствія одно за другимъ 
всего раза четыре, а затѣмъ нѣкоторое время оі"Дыха-
ютъ. Онѣ свойственны влаікнымъ мѣстностямъ, но избѣ-
гаютъ самой воды, вѣроятно потому, что она і)аство-
ряетъ ихъ слизистыя нити. 

Биііаліи Ленерта также питались дождевыми чер-
вями, но только живыми, извивающимися; къ яиі№, если 
черви равшілись шестой части ихъ, планаріи пршслады-
вали свою глотку, однако но высасывали ихъ, но слой 
за слоемъ переваривали ихъ втеченіо 1—5 часовъ. 
Калгдые и—7 часовъ онѣ плотно ѣдятъ, но могутъ та іже 
голодать три и болѣе м'Ьсяца. 

Ленерп. въ изслІ;дованныхъ имъ бииаліяхъ но моп, найти и слѣда половыхъ 
органовъ, но зато часто наблюдалъ безполоо размноженіе, которое происходило въ 
особенности ночі.ю. Во время такого размноженія, которое происходило безъ всякихъ 
предварительныхъ измѣненій тЬла, хвостовой конецъ отпінуровывался на длинЬ 1—2 
ріідко 3 —4 cm. и въ сравнительно короткое время возстановлялт. голову, хоботокъ и 
кипіечникъ. У рода Geodesmus произвольныхъ явленій діілонія но замѣчалось, H O O T -

рѣзанные куски съ таі;ою жо легкостью «ыростали до новыхъ совершенныхъ планарій. 

Ортонектида (Rhopalura Gi-
rardii). Сильно увеличена А 

Самецъ. В) Самка. 

ІІреягде чЬмъ покончить съ червями, слѣдуегь еще упомянуть о нѣкоторыхъ 
маленьких!., рѣдкихъ зкивотныхъ, окончательное систематическое положеніо которыхъ 
еп;е не установлено, но они навѣрное предсгавляють из'ь себя червей, во всякомъ 
случаЬ сильно уклонивпгихся своей организацией, НС.ГІІДСТВІО і/аразптичоскаго образа 
жизни п C F. весьма изменившимся способом!, развитія. Ближе всего они могли бы 
бі.гі'ь іірисоединени к'ь рѣсничаті.ш'і. червямі. или къ сосалі.пшкамъ. Это—Ортонек-
тиды (Orthonoctidao) и Диціеииды (Dicyemidae). 



2 2 0 „ ж и з н ь Ж І І В О Т Н Ы Х Ъ " В Р Э М А . 

Ортонектиди (Orthonect idae . Or thonect iden) живутъ въ полости тѣда рѣснича-
тыхъ червей (Leptoplana) , немертинъ (Nemertes . Lineus) и змѣевидной морской звѣзды 
(Amphiura) . Онѣ имѣютъ веретенообразную форму, лишены пищеваритедьнаго органа, 
нервной системы и т. п. и величиной отъ 0 ,066—0,15 mm. Внутренняя масса ихъ 
состоять изъ кучи многогранныхъ клѣточекъ, вокругъ которыхъ снаружи, въ вид!; 
мантіи, расположился слой кубическихъ клѣтокъ, группы которыхъ образуютъ попе-

речный кольца, изъ которыхъ, кромѣ второго, всѣ покрыты мерцатель-
ными волосками. Животныя эти раздѣльнополы: самцы имѣютъ снаружи 
8 (у вида Rhopa lu ra Intoshi , живущаго въ червяхъ) или 6 (у вида Rho-
pali ira Girardi i , живущаго въ морскихъ звѣздахъ) колецъ или члениковъ 
(сегментовъ), а внутри снабжены мѣшкомъ, наподнѳннымъ живчиками. 
Самцы всегда мельче самокъ (у вида Rhopa lu ra Girardi i наполовину). 
Послѣднія имѣютъ 9 наружныхъ члениковъ и встрѣчаются въдвухъфор-
махъ: совершенно круглыя, кладущія яйца, и сплюснутыя, производя-
щія живыхъ зародышей. Животныя эти, повидимому, питаются половы-
ми органами своихъ хозяевъ, покрайней мѣрѣ Мечниковъ могъ убѣдить-
ся въ полномъ отсутствіи половыхъ органовъ у зараженныхъ ими чер-
вей, хотя въ то время была пора половой зрѣлости послѣднихъ. Инте-
реснѣе данныя паразитизма ортонектидъ въ морской звѣздѣ. Послѣд-
няя—гермафродигь, и тііхъ особей ея, въ которыхъ массами поселились 
ортонектиды, находили бозъ половыхъ органовъ; напротивъ, особи, за-
ключавшая въ себѣ только немногихъ такихъ паразитовъ, имѣли еще 

'Ж^;, сѣмянники, такимъ образомъ, женскіе половые органы этими парази-
тами сравнительно съ мужскими предпочитаются. 

Н е менЬе странно—семейство AHuieMHAOBHX-b(Dicyemidae. Dicy-
emiden), представители котораго особенно изслѣдованы младшимъ 
Ванъ-Бѳноденомъ и Витманомъ. Эти рѣдкія, открытыя въ 1839 году 
Крономъ животныя встрѣчаются исключительно въ почечныхъ полос-
тяхъ или кзмерахъ головоногихъ, именно—большинство изъ десяти 
пзвѣстныхъ видовъ свойственны особымъ видамъ этихъ мягкотЬлыхъ, 
но одинъ изъ нихъ встр ечается на двухъ, н одинъ даже на трохъ видахъ. 
Если нѣсколько видовъ встр-Ьчаются въ одномъ н т о т . же хозяинѣ, то 
они распредѣляются по различнымъ камерамъ, а если они и камеру за-
нимаютъ одну и ту же, то распределяются обособленными группами. 

Диціемиды крулнѣо(2, 5 — 7 mm. ) ортонектидъ, гораздо ужо ихъ и имѣютт. ясную дву-
стороннюю симметрию. Внутренняя клѣточная масса сваружи окружена немногими 
длинными веретенообразными клѣтками (эктодерма). Н а головномъ концѣ наружный 
клѣткирасполагаются въ видѣ «ермолки», которая состоип-у рода Dicyeraaизъ В клѣ-
точокъ (4 в ъ переднемъ поясѣ, 4 въ заднемъ), у рода Dicyemennea изъ 9 (5 въ зад-
немъ лоясѣ). П а хвостовомъ концѣ двѣ длинныя клѣтки стоять другъ противъ друга, 
тогда какъ двѣ другія, расположонныя къ нимъ подъ прямымъ угломъ, своимъ перед-
ш ш ъ краемъ вклиниваются между двумя клѣтками въ видѣ противополярныхі. іиіѣтокъ 
ермолочнаго пояса. Эти клѣтки обусловливаюпі правую и лѣвую, а обѣ хвостовыя— 
брюшную и спинную ст0і)0ны диціемидъ, которыя слѣдовательно, какъ было сказа-
но, имѣютъ двустороннюю симметрію. Животныя эти производить зародышей или 
одного, или двухъ сортовь. В ъ пе])Вомъ случаѣ опять-таки можоть быть два исхода, 
такъ какъ за])одыпш могутъ быть или червовидными,или инфузоріовидными —причсмъ 
послѣдніі^ піюизкодіггь сначала инфузоімсвкдное потомство, а позднѣе и чорвевидпое. 

Диціеиида. 
Увеличена въ 

20 разъ. 



Моллюскообразный ( M o l l u s c o i d e a . 
M u s c h e l i n g e ) . 

Оба сюда относящіеся иасса—мшанки (Byozoa) и плеченогія (Brachiopoda), ко-
торыхъ соединили подъ весыла неподходящимъ именемъ моллюскообразныхъ, им'Ьли 
свою весьма разнообразную судьбу при опредѣленіи ихъ систематическаго положенія, 
которое и теперь еще не можетъ считаться окончательно установившимся. Достаточно 
было внѣшняго сходства ихъ съ другими животными и родство было поверхностно 
установлено. Такимъ образомъ плеченогія были отнесены къ мягкотЬлымъ, тогда какт. 
мшанокъ соединяли съ гидроидными полипами, кораллами, губками, т. е. съ пестрой 
толпой животно-растеній или зоофитовъ. Когда, вслѣдствіе расширенія напшхъ по-
знаній, убѣдились, что сходство между мшанками и подобными животными такое же, 
какъ между небомъ и землей,—мшанокъ одни натуралисты признали вѣтвью червей, 
соединивъ ихъ подъ общимъ названіемъ «жгутиковыхъ» (Ciliati) съ коловратками, 
другіе же соединили ихъ съ оболочниковыми подъ общимъ названіомъ моллюскообраз-
ныхъ (Molluscoidea), оставивъ плеченогихъ среди мягкотЬлыхъ. Альманъ напіелт, 
сходство мшанокъ, особенно дичинокъ нѣкоторыхъ формъ, съ мягкотЬлыми, Шней-
деръ же объявилъ сходство ихъ съ личинками звѣздчатыхъ червей (сифонниковъ), 
но съ нѣкоторою своеобразностью въ организаціи. 

Если теперь мшанокъ соединяютъ съ пдеченогими, то это, конечно, дѣлаютт, 
на основаніи сходства въ явленіяхъ развитія обѣихъ животныхъ группъ, такъ как'і, 
убѣдительныхъ данныхъ въ сходствѣ анатомическаго строенія мшанокъ и плече-
ногихъ нужно еще поискать. Но соодиненіе этихъ животныхъ воедцно, основант 
нов на развитіи, особенно на строоніи личинокт., также но безспорно. Р*азвѣ личинкп 
весьма различныхъ животныхъ не могутъ достигнуть весьма больпіого сходства 
путемъ приспособленія къ одинаковымъ, почти товдественнымъ условіямъ жизни? 
Логично-ли предполагать, что такъ называемый явленіяуподобляемости свойственны 
юлько вполнѣ развитымъ ИШВОТНЫІГЬ? 

Классъ І. 
Мшанки (Bryozoa. Moostiere). 

Со сгі)оеніемъ мпіанокъ мы знакомимся по прилагаемому рисунку, который 
даетъ нам'ь очортанія внІіпін(!Й формы и внутреннихъ органовъ одного асивотнага 
пзъ колоиій, жпвуишхь въ прѣсныхъ водахъ Бельгіи, Эренберговой болотнянки 
( Paludicella Ehrenbergii); маспггабъ сильно увеличенный. Внизу рпсунка животное 
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оторвано отъ ниже расположенной особи; наверху же видно основаніо выше лежащей 
особи. Тѣло представіяетъ собой одну клѣтку, въ данномъ случаѣ довольно удлинен-
ную. СтЬнки ея тверды и только въ передней части настолько гибки, что она движе-
ніемъ мускуловъ (т ) , между ними одного особенно сильнаго и п'ростирающагося сво-
бодно внутри гііла почти до задняго дна клѣтки, можета вытягиваться и втягиваться. 

На самомъ переднемъ краю нахо-
дится ротовое отвѳрстіе, окруженное 
вѣнчикомъ мерцательныхъ чувстви-
тельныхъ волосковъ или щупалецъ 
(а). Начинающійсд безмускульной 
глоткой (Ь) кишечный каналъ виситъ 
въ видѣ петли, самый нижній конецъ 
которой представляеіті собой желу-
докъ (g), въ полости тѣла и оканчи-
вается нѣсколько ниже рта (с). Вися 
почти совершенно свободно, онь 
только рыхло прикрѣпленъ къ стЬнкѣ 
тУа короткимъ тяжемъ (funiculus). 
Во всѣхъ сформировавшихся іслѣт-
кахъ на стЬнкахъ развиваются двѣ 
кучки клѣточекъ, изъ которыхъ верх-
няя (о) производить яйца, нижняя 
же—сѣмянныя тЬльца. Такимъ обра-
зомъ мшанки оказываются гермафро-
дитами; оплодотвореніе яицъ произ-
водится развиваюпцимися тутъ асо 
возлѣ нихъ и вмѣстіі съ ними сво-
бодно плаваюшдіми въ полости тѣла 
сѣмянными тѣльцами. 

Таковы существенныя черты 
простого строенія жинотныхъ одной 
группы, изъ которой, правда, извіі-
стно около 1700 ископаемыхъ и нынѣ 
живущихъ видовъ; однако несмотря 
на образованіѳ ими колоній, виды ѳти 
въ обіцемъ весьма мало бросаются в'і. 
глаза. Нѣкоторыя групігы покі)ывают'і. 
въ прѣсныхчі водахъ корни и стебли 
кувшинокъ, но выглидігп. такими не-
приглядными и невзрачными, при-

чемъ красота отдѣльныхъ крошечныхъ особей ускользаетъ отъ глаза, что даіке массы 
такихъ животныхъ но привлекаютъ вниманія. Въ выспіей степени разнообразны и 
удивительно красивы и необыкновенно частіл колоніи морскихъ мпіанокъ. Оніі под-
нимаются съ самыхъ различныхъ предметоот. въ впдѣ красивыхъ де|)овьевъ или 
іпаообразно вѣтвяпщхся образованій или расползаются такими ])азвІітленіями по 
самымъ іфсдметамъ. Иныя же сплетаются ві. НІ ІЖНЫЯ civiti и воригпички пли 
походя'гь на дерпъ и мохъ, образуютъ листіл, на которых'ь могутъ появляться вѣн-
чики піупалецъ только на одной или на «бѣихъ сторопахъ ихъ. 

В'і. числѣ добычи окскурсій ст. донной сѣтью у Оерсгов'ь Лтлантическаго океана 

Отдѣльная особь колонін Эрейберговой болот-
нявки (Paludicella Ehrenborgii), въразрѣзѣ, силь-

но увеличенная. 
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и Средизѳмнаго моря часто попадается такъ называемый Сѣтчатый кораллъ (Rete-
рога cellulosa. Netzkoralle), представляющій изъ себя вовсе не кораллъ, а настоя-
щую колонію мшанокъ, весьма привлекательнаго вида. Въ свѣжемъ состояніи коло-
ніи эти, похожія на нѣжную бокаловидную или складчатую вродѣ воротника сѣтку, 
словно подернуты красноватой органической массой, изъ которой поднимаются 
нѣжныѳ передніе концы отдѣльныхъ особей, ясно различимыхъ только въ сидь-

СѣтчатыГі кораллъ (Retepora cellulosa). Наст. вел. 

ную лупу. Остовъ-жо колоніи, иослѣ удаленія мягкихъ частей скобіеніемъ и вы-
бііливаніемъ, имііетъ ослѣпительно-бѣлый цвѣтъ. Въ немъ преобладаетъ извсстко-
ьое вепі,ество, связующее отдѣльныя особи; отношеніѳ этого вещества къ отдѣль-
нымъ особямъ такое-же, какъ и у полиіювъ. Объ этомъ мы узнаемъ нилсо при опп • 
саніи послѣднихъ. Малснькія отверстія, виднѣющіяся точками на отломанныхъ 
листьяхъ колоніи, принадлеясатт) ОТДІІЛЬНЫМЪ особямъ. Сгіінки ихъ образуютъ про-
лрапи'нныо въ сколоп, задніо концы, капсулы, in. которыя утягивается соотвіѵг-
ствующііі передній консцъ. 

ІІрпмѣромъ очень обыішовонпыхъ корообразныхъ, листовидно развернутчихъ 
мшанокъ мы ]гриводимъ Лепралію (Lepralia) изъ Средиземнаго моря. Я не 
даю здііс.ь видового опроді>депія, такъ какъ но могу отказаті.ся отъ маѣнія, что 
зиачитольноо число мпогих'і. описанныхъ сікщіалистами видовъ должны свести 
воедино. Подопіва колоніи покоится па одпомі. многовѣтвистомъ образованіи одного 
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родственнаго водорослямъ, весьма обыкновеннаго, покрытаго известкой растенія изъ 
отдѣла мелобезій, которое выростаетъ на камнѣ. Отдѣльныя особи располагаются въ 
т;олонш рядами. Одно своеобразное явденіе, отличающее лепралій отъ сѣтчатыхъ 
коратіловъ и другихъ мшанокъ, состоить въ томъ, что особи лепралій находятся лишь 
на одной сторонѣ колоніальнаго образованія, располагаясь слѣдовательно простымъ 
слоемъ. 

Сохрансніем7> своимъ ископаемыя формы обязаны затвердѣванію и переходу 
въ известковое состояніе большей части стѣнокъ ихъ тЬла, которыя такимъ обра-

зомъ превращаются въ «ячейку», 
куда можетъ утягиваться остаю-
ш,аяся всегда мягкой передняя 

J часть животнаго. Столь измѣнчи-
^ выя формы колонШ образуются 

вслѣдствіе своеобразнаго почко-
Т ванія, именно почкованіе обусло-
^ вливается прикрѣпленіемъ моло-

rZT J- даго животнаго послѣ его выхода 
изъ яйца. Такъ какъ у каждой 
группы и у каждаго вида почки 

" выступаюіт. на опредііленныхъ 
мѣстахъ и занимаютъ опродѣлен-

. нос положеніе по отнопіенію къ 
І материнской особи, то и неболь-

шія уклоненія въ результат);даютъ 
J большое разнообразіе формъ ко-
і лоній. Такъ какъ каждая особь 
^ колоніи въ опредѣленноо время 
; произБодиіъ также яйца и жив-

чиковъ, то размноженіе этихъжи-
вотныхъ находится въ самыхъбла-

: гопріятнѣйших-ь условіяхъ. Вте-
чевіе немногихъ часовъ у мор-
ского берега можно получить бо-
гатую жатву мшанокъ. Стоить 

только принести домой кучи водорослей и на каікдой листонидной части ятихъ низ-
шихъ растеній вы найдете изпѣстные виды мпіанокъ. Там'і,-же, гдѣ дно морское 
не слипікомъ отвѣсно и неблагоприятно, камни и ракуиіки, пустыя и ещо содержа-
щія споихъ мягкотЬлыхъ хозяевъ, покрыты колоніями мшанокъ, котоі»ыя во вся-
комъ случаѣ часто можно открыть только при старательномъ разглядываніи въ лупу. 

Изъ выпіесказаннаго видно, что эти животныя не играюгь большой роли въ 
общемъ хозяйствѣ природы. Однако число ихъ столь велико, подробности строеиія 
ихъ органовъ, способъ обі)азованія почекъ и размноженія столь разнообразны, что 
изученіѳ естественной исторіи ихъ можетъ занять цѣлые годы, какгь свидіітель-
ствуетъ о томъ обпшрная литература по нимъ. Главнымъ пунктомъ пріг системати-
ческомъ ра.зд'1иепіи ятихъ жинотныхъ служитъ устройство ротоной части и вііпчика 
иіупалецъ, что мы и попытаемся показать по крайней мѣрѣ на нѣки'і'орыхъ прп-
мѣрах'ь. 

Леаралія. (Lcpralia) Наст, вел 



31 о л л Ю с к о о li Р А 3 II ы я. 225 

Большинство прѣсноводныхъ мшанокъ ііринадложитъ іа. такъ насыпаемому 
отряду Покрыторотыхъ (Phylactolaemata) или Подкововѣнчиковыхъ (Lophopoda); ро-
товое отверстіе этихъ животныхъ снабжено язычковидной крышочкой (epistoin), 
щупальца жѳ расположены подковой и у основанія обросли В7. вндѣ чапірчкп 
кожицой. Ячейки или совершенно мягки, или роговия, почому въ искоиае-
момъ видѣ но встрѣчаются. Весьма оригинально устраивается гі)у[тпа Хохлатокъ 
rCristateila). Животныя эти образуютъ эллиптическія колоніи, но ирикрѣпленныя, но 
медленно ползущія по направленію кь св'Ьту. Теперь является вопросъ: какимъ 
образомъ это многоглавое суш,ество заставляетъ двигаться всѣхъ своихъ особей въ 
въ одномъ направленіи? Если даже вніішнее вліяніе, напримі.ръ свѣта, и могло бы 
направлять всѣхъ особей въ одну сторону, то все же кажется почти невѣроят-
нымъ, чтобы такая колонія приходила къ извЬстному единству въ мыслп и дви-

а) Хохлатка (Cristatella mucedo). Увеличена въ 2 раза; Ь) Статобласгъ съ тремя моло-
дыми животными. Увеличено. 

женій и но имѣла для того органа, которымъ-бы и обусловливалось такое единство,— 
и такой органъ существуетъ. Мы узнаемъ, что калсдая особь іімѣотъ нервный узелі. 
между глоткой и выходомъ кишечника, и отходящіо нервы, присущіе ему одному. Но 
рядомъ съ ними въ колоніяхъ мшанокъ суш,ествустъ еще особая нервная система, 
которая находится въ связи съ нервной системой каікдой особи и идеп. on. одной 
особи къ другой чорозъ отворстія, черезъ который проходятъ жизн<>нные соки одной 
особи къ другнмъ; такая система является всеобщимъ соединителемъ, представляя 
такъ сказать колоніальную нервную систему, которою, безч. сомніінія, и управляются 
движенія, общія вс(^й колоніи. 

ІГаряду ci. половимъ размноженіемъ у міпанокъ супіествуетъ также и переме-
жающееся съ нимъ безіюлое размножоніе, которое зависи гъ orj. внѣіинихъ причинъ— 
знмняго холода, высыханія и т. п., но оно только въ исключительныхъ случалхі. бы-
ваеть у пріісноводныхч. формі., у которых'ь, по кііайней .чіірѣ у ііироисйскихъ прі^д-
ставителей, процессы отп были точнііе изслѣдованы В'Ь иозднЬйик'е время, особенно 
Крэііелиномъ и Ві)амомі.. 

Бозполое размноженіо совершается иутемъ образоваиія почекъ двоякаго вида. 
У рода болотнянокъ (Paludicella) І ІЪ КОНЦП сентября онЬ образуются втеч(ШІО не-
миогихъ дней иутемъ простого отіннуровыванія части колонііг, которая послѣ этого 
гибне/гь. Такія почки бынакгп. весьма различной величины, но одпнакоиой съ дру-
гими почками, остающимися ігь связи съ оииі,(̂ й ісолоніей; это п есть настояпіія 
свободный почі;п, таіл. назыиаемыя «зпмнія почки», кото|іыя прицѣпляются къ 
остаткамъ горизопта-чьяо ползущей вѣтни колонін болотняноісі, І[ на aroM'J. м к г і і BT. 
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блйжайшую весну выростаютъ в ъ новую колонію; почки-же вертикально стоящихъ 
вѣтвей уносятся водой и уже развиваюи. новыя колоніи вдали отъ мѣста своего 
появленія. 

Иной природы почки второго вида, которыя образуются также въ концѣ лѣта 
въ сгЬнвахъ поджелудочнаго тяжа (funiculus) въ видѣ кучекъ овальныхъ иди круг-
лыхъ сплюснутыхъ клѣтокъ, имѣющихъ своеобразную оболочку. Послѣдняя образована 
изъ рогового, прозрачнаго вещества буроватаго или желтоватаго цвѣта и состоитъ 
и з ъ двухъ пластинокъ, надегающихъ другъ на друга подобно часовымъ стеіаышкамъ. 
Край обѣихъ пластинокъ часто бываетъ расширенъ и заключаетъ внутри маленькія 
воздушный ячейки или радіально отходящіе твердые роговые шипики съ крючками на 
концахъ. Такое краевое кольцо, которое называютъ «плавательнымъ пояскомъ» есть 
гидростатическій аппарата, изъ котораго на поверхности воды развиваются зимую-
іція почки, такъ называемые «статобласты» (см. прилежащій рисунокъ фиг. Ъ). Слож-
ное устройство крючковъ ііредставляетъ нѣчто вродѣ якоря, благодаря которому 
пассивно плавающій статобдаста задерживается на соотвѣтствующихъ мѣстахъ, гдѣ 
в ъ ближайшую весну и совершается его да.іьнѣйшее развитіе. Обѣ половинки обо-
лочки раскрываются, и изъ нихъ выходитъ зародыпіъ. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ че-
редованіемъ поколѣнШ. И з ъ развившихся безполымъ путемъ зимнихъ почекъ и 
статобластовъ образуются особи, размножаюпияся половымъ путемъ, а ихъ поко.іѣ-
ніе вновь п р о и з в о д и в зимнія почки. Прпэтомъ не исключается возможность, что 
развившіяся изъ ПОСЛІІДНИХЪ КОЛОНІИ нѣкоторое время будуп. развиваться половымі, 
путемъ, а осенью произведутъ статобластовъ. Ростъ мшанокъ почкованіемъ, освоболг-
деніе зимнихъ почекъ у болотшшокъ (Paludicella), образованіе статобластовъ и 
откладываніе яицъ, —все это намъ достаточно показываетъ, насколько росіт. нахо-
дится въ связи съ размноженіемъ. 

Брэмъ держится того мнѣнія, что статобласты, по крайней мѣрѣ у хо-
хлатки (Cr is ta te l la j , для того, чтобы сохранить способность развиваться, должны за-
мерзнуть. Онъ говоритъ слѣдуюіцее относительно вліянія морозовъ на статобласты. 
«Всего отчетливѣе оно прояв-тяется тогда, когда лишь половина статобластовъ дан-
ной колоніи подвергается діійствію мороза, остальные-жо остаются нетронутыми. В ъ 
то время, какъ при такомъ условіи первые оказывались вполнѣ годными для разви-
тія, вторыхъ никакими усиліями нельзя было заставить развиваться, даже и тогда, 
когда температура весьма близко стояла къ нулю. Такимъ образомъ явствуетъ, что 
при одинаковыхъ составныхъ частяхъ толчекъ дается только морозомъ и далѣе, что 
какъ разъ значеніе имѣета замерзані»; жидкости, а но одно охлаясденіе. Какъ-бы то 
ни было морозъ нѳ долженъ быть слишкомъ скоротечнымъ и долженъ длиться 
по крайней мѣрЬ нѣсколько дней, чтобы вліішіе его выразилось отчетливо». 

Это наблюденіе интересно, но можно сомнѣваться, насколько наблюденное 
имѣетъ общее значеніе. Для Кенигсберга, какъ болѣе сішернаго города, это, бьпъ мо-
жетъ ,и подходить, но для другихъ областей—нѣтъ. Вдоль бероговъ западной Европы 
бываютъ зимы, когда вода но замерзаетъ, но это но исключаетъ случае.въ нахозвденія 
тамъ хохлатокъ. Точно также мы зна(!мъ, что <1>рицъ Мюллеръ въ Бразиліи и Кар-
теръ въ І5ританской Индіи наблюдали статобластовъ мшанокъ. 

Гораздо многочисленнѣе rli семейства мпіанокъ, у которыхъ нѣ-п. ротовой 
крышечки и ро'гь остается непокрытымъ. Ихъ щупальца располагаются на 
своей пластинкѣ не подковообразно, но кругккомъ. Въ систематикѣ ѳтотъ отрядъ 
называется отрядомъ Кружкощупальцевыхъ (Ste lmatopoda. Stelmatopoden) или Голо-
ротыхъ (Gymnolaemata . Gymnolaemen), чѣмі. и характеризируютъ ихъ расположеніе 
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щупалецъ или непокрытость рта. К ъ немногимъ пріісноводнымъ жителямъ этой 
группы принадложитъ подробно описанная выше болотпянка (Paludicel la j , у кото-
рой щупальцевый вѣнчикъ выворачивается 
не совершенно и, когда животное вполнѣ вы-
тянется, кажется словно окаймленнымъдвой-
нымъ воротничкомъ. 

Другую весьма обширную группу го-
лоротыхъ образуютъ Губоротыя (Chilosto-
ma ta . Chilostomen), представленіѳ о строе-
ніи которыхъ мы можемт. имѣть по обыкно-
венному въ Нѣмедкомъ мо])!'. виду—Листо-
видной флюстрѣ (F lus t r a foliacea). Увели-
ченный клѣтки, которыя мы видимъ на ри-
сункѣ, принадлежатъ той затвердѣвигей час-
ти животнаго, въ которую утягивается 
остаюпіаяся мягкой передняя часть. По-
слѣднее совершается черезъ поперечное 
отверстіе, на которомъ находится губовид- Листовидная флюстра (Flustra foliacea): а) 
пая эластическая крышечка. Такимъ обра- ^ « ' ' « " І Я въ насг вел Ь ) І ІѢ^ уве-

. . ^ ЛИ іСТІНЫХЪ 

зомъ эти маленькія созданія могутъ безо-
пасно запираться въ своемъ домикѣ; гЬ же г])уппы животныхъ, которыя но имЬюгь, 
какъ флюстра и другія, особой крышечки, могутъ смыкать эту поперечную пі,ель 
силой мускуловъ. Колоніи флюстры обра-
зуютъ листоішдныя, вѣтвистыя лопасти по 
обѣимт. сторонамъ, состоялся изъ одного 
слоя rtcHO примыкаюшіихъ другъ къ. другу 
лопастей. КтЬтки пропитываются известью, 
хотя и но сильно, такъ что въ св'Ькемъ со- ^ Ш 
стояніи онЬ остаются эластичными и гпб- ' 
кими вмѣсгіі со всей колоніей. У голоро-
тыхъ и особенно у губоротыхъ въ колоній-
кахъ суіцествуеть раздѣленіе труда, т. е. 
нѣкоторыя ті, сос7'аііляюіцих7> их'Ь особей 
ииѣютч, неоди[іаково(! строеніо я исполня-
югь различным физіологическіи отіі])авле-
нія. Между ними мы видим'ь так'ь назынае-
мыхъ: зоедій, столонов'ь, авикуляі>ій, жгу-
тиковъ и олицеллъ. З о о ц і и (жилыя ячей-
ки) это толы;о-что уііомянутыя поміицічіь-
нца, который служаті, жилипщми разно-
сторонне развивпіихся сочленовъ колоніи, 
завѣдующихъ дыханіемъ, пищепринятіемъ 
и пищеііарппіемъ. С т о л о н ы -это черве-
йидние наросты колоній, состоящіе изъ 
весьма уіі|)опі,(шныхъ особей и служаш,іо для пііии]»1иіленіи всего обпіоства на раз-
личных'1. мредметах'ь: камняхъ, моллюсісахъ, разныхъ ракушкахъ и т. д. Весьма 
своеобразный об])азованія нродстанляюгь собой а в и к у л я р і и . Они необыкновенно 
напоминаюгь птичью голову, вродіі головы попугая; это іцнпцѳобразныѳ органы съ 
болѣо крупной верхней частью (черепъ и верчння челюсть птицы) и болѣѳ мелкой 

Гозеточііпн труб'іатііица ('I'libilipora ver-
rucosa): a) часть колоніи, увеличена? b) 
иѣсколько яческъ (хижииокъ), сильно 
ѵвеліічепііьгхі.; с) колопііі вь паст. вел. 
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нижней fHHacHJiH челюсть), которыя безпрестанно то открываются, то закрываются 
съ помощью довольно развитаго мускульнаго аппарата. Авикуляріи сндяті, на ііод-

a) Локсозома-ложіса (Loxosoma cochlear) съ боковыми ігочками. Увеліічеио въ 20 разі. 
b) Плавающая лпчипка Одиночной локсозомы (Loxosoma singularo). Увелпч. въ 100 разъ. 

пижны.чъ шойкахъ нссгда вблизи входа въ зосцію. ІЦолкая своими челюстями, онК 
обращаются в'і. разныя стороны и такъ какъ мшанки не составляют!, исіиіючонія 
И:ІЪ дііупіхъ об[)аг)уюіцихъ колоніи мо|)ских'ь животныхъ, но столь Ж(І часто, какъ П 
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иослѣднія, служатъ заманчивымъ убѣжиіцемъ для всевозможной мелкоты, вродѣ чер-
пячковъ, мелкихъ ракообразныхъ, личинокт, и т. д.,—то дѣло н не можег]> обойтись 
безъ того, чтобы одно іізъ такихъ животныхъ не попало между пі,елкающими челюс-
тями авпкулярій. Послѣднія схватываютъ такимъ образомъ добычу и держатъ ее; 
добыча гибнетъ и переваривается. Непосредственно вблизи мерцательнаго вѣн-
чпка іцупалецъ на зоеціи частички перевариваюпіейся пищи, а равно и всякаго рода 
мелкіе организмы, привлеченные последними, поиадаютъ въ водоворотъ и исчезаютъ 
въ глоткѣ особи, завѣдующей питаніемъ. В и б р а к у л ы (жгутики) суть длинныя. 
нитевидныя, необыкновенно подвижныя образованія, которыя также сидятъ на ко-
ротенькихъ стебелькахъ и все время бичевидно извиваются. Значеніе ихъ не со-
всѣмъ ясно. Быть можетъ это спеціализировавиііеся органы осязанія, быть можетъ 
они д Мствуюп>, какъ водовращатели и подгоняютъ къ питающигь особямъ ихъ кро-
шечную добычу. О в п ц е л л ы, называемый также О е ц і я м и, (яйцевыя ячейки), 
сидятъ въ вид!', колпачковъ иди пузыревидныхъ образован!й на нижнемъ конц'Ь 
зоецій и содержатъ въ себѣ яйца. Являются ли онѣ дѣйствптельно самостоятельными, 
преобразованными особями, или это лишь начальныя образованія зоецій, еще не 
разрѣиіено, но болѣе вѣроятно, повидимому, послѣднее. 

Существенно иное отношеніе между втягивающейся частью и частью, затвер-
дѣвпіей въ ячейку,видимъ мы у рода Тубипоръ или Трубчатницъ(ТиЪіІірога); ротовое 
отверстіо имѣетъ концевое положеніе, длинно и пероходитт. въ мягкій породній 
конецъ безъ всякаго съуженія. Г|)уппа, заключаюпі,ая въ себѣ такихъ представи-
телей, одна п.зъ очень многихъ группъ подотряда Круглоротыхъ мшанокъ (Cyclosto-
raata. Cyclostomen), своими колониями образуетъ розетковидныя инкрустаціи съ луче-
образнымъ распредѣленіемъ особей, какъ показынаетъ унелич(!нная половина коло-
ши, изображенная на фиг. а. Н а фигурѣ Ъ цредставлено несколько ещ»; болѣе уво-
личеняыхъ жилыхъ ячеекъ. 

Систематики были вынул;дены причислить къ вышеопнсаннымъ мпганкамъ епі;е 
нѣкоторыѳ роды, главнымъ бросающимся в ъ глаза признакомъ кото])ыхъ является 
пололсеніе поропшцы внутри вѣнчпка щупалсцъ, почему такія мпіанки и названы 
Внутрепррошицевыми (Entoprocta) . У первыхъ же, какъ мы видЬ-чи, устье кнпіечнаго 
канала выходило наружу подъ вѣнчикомъ щупалецъ; этихъ мшанокъ называютъ 
Внѣпорошиііевыми (Ectoprocta) . Я выбираю для опнсанія лшвотное, какъ разъ до 
сихъ поръ мало извѣстное, въ виду того, что я самъ основательно изучилъ его. 

Р'[;чь идвтт. о іюдѣ Локсозомъ или Ложкотѣлокъ (Loxosoma. LOffeltier), которому 
я далі> такое названіе потому, что не только изображенный на рисункѣ видъ Лонсо-
зоиа-ложка (Loxosoma cochlear), но также больпшіс часть другнхъ видоііъ, если 
смотрѣть п а нихъ сбоку, необыкновенно походят'ъ формой на разливательную ложку, 
особенно когда щупальца ихъ втянуты. Тѣло ихъ состонтъ изъ туловища и стебелька. 
Передняя часть туловища несетъ вѣнчикъ изъ 8 — 1 2 щупалецъ, снабженныхъ 
двойными рядами длинныхі. рѣсничѳю,. Ротовое отверстіе помілцается на нижнемъ 
краѣ чашечки щупалецъ, порошица открывается нѣсколько выпіе центра чашечки. 
Нлотны/і, обильно снабженный мускулами стебелекъ укрѣпляется на изб])анномъ 
самим'ь животнымъ мѣсгіі съ помощью своего ножковиднаго и присоскообразнаго 
ігонца, подкрѣпляемый выдііленіемъ, вѣроятно лиіікимъ, н1'.которыхъ круішыхі. но;к-
н и х ъ железъ, Все лсивотное довольно прозрачно и в<'.д< т̂ъ въ морѣ весьма скромный, 
<'К])ытный ()б])азъ жизни, особенно прячась въ полостяхі. роговыхъ губокь. 

Ііудучи способными хотя-бы къ медленному пѳ])едвиженію, эти животныя, по-
видимому, мало или совсѣмъ не удаляются съ разъ избраннаго мѣста. Ми({]юскопи-
ческаи ппіца къ нимъ приносится вслѣдствіе токовъ поды, обусловливаемыхъ строе-
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ніемъ губокъ, въ іюлостяхъ которыхъ они поселяются. Такую пищу локсозомы заго-
пяютъ въ ротъ движеніями длиниыхъ щупальц(;выхъ рѣсничекъ и мерцаніемъ рѣс-
ничекъ въ бороздкѣ по окружности чашечки щупа.іецъ. 

Весьма интересно размноженіе этихъ мшанокъ. Н а нашемъ рисункѣ изобра-
жены двѣ почки, образовавшіяся на тіілѣ материнской особи. Молодыя скоро 
и безъ всякаго превращенія принимают!, форму своей гермафродитной производи-
тельницы, могутъ даже, оставаясь въ связи съ ней, самостоятельно воспринимать 
пищу, а послѣ полнаго созрѣванія отпадаютъ и прикрѣпляются рядомъ съ своей 
матерью. Но размноженіе этимъ не ограничивается. Временами, но ненарущая 
описаннаго размноженія путемъ почкованія, вышедшія пзъ яичника оплодо-
творенныя яйца выходятъ наверхъ къ чашечкѣ щупалецъ и развиваются въ су-
щества, не имѣющія никакого сходства съ взрослой локсозомой; это —личинки, кото-
рымъ предстоитъ претерпѣть дальнѣйщее превращеніе, послѣ того, какъ онѣ на ста-
діи, изображенной на рисункѣ, прорвутъ стѣнку головной чашечки матери. Тѣло их'ь 
плоско, почти щитовидно и охвачено мерцательнымъ краевымъ валикомъ. 

Классъ П. 
Плѳченогія или Руконогія (Brachiopoda. Armftisser). 

Названіе эгихъ жпвотныхъ—лишній примѣръ нерѣдкаго, къ соясалѣнію, въ 
естественной исторіи явленія, что наименованіе гЬхъ или другихъ жпвотныхъ, 
которое должно быть произведено отъ какого либо своеобразнаго признака, 
оказывается совершенно несоотвѣтствующимъ. Прежде, полагая, что плсченогія 
принадлежатъ къ мягкотЬлымъ, а среди послѣднихъ сущостііуютъ классы голово-
ногихъ и брюхоногихъ, старались подыскать и нашимъ животнымъ аналогичное 
имя, которое бы выражало своеобразность предполагаемаго новаго отдѣла мягко-
тѣлыхъ. Однако животныя эти безруки и безноги; у нихъ нѣті. ни рукъ, ісоторыя 
можно было-бы сравнить съ хватательными и оборонительными щупальцами голово-
ногихъ, Hit ногь, который бы походили на подопіву улитки или ногу остальныхъ мягко-
тіілихъ. Прсжніе натуралисты выдумали извѣстное сходство, которое вовсе Н(І суще-
ствуегь, но они считали возможнымъ основываться на этом'і. мнимом), сходств!, 
вслѣдствіе опять таки н()вѣрнаго предположенія. Именемъ руконогихъ или Brachio-
poda характеризуют!, группу жиіютныхъ, которая, повидпмому, весьма тіісно 
примыкасп. к'ь раковиннымь мягкотѣлымъ іірисутствіем'і, двустворчатой раковины, 
настолі.ко '1Г.СН0, что до недавняго віісмени плеченогихъ разсмат]»пвали в'ь качествѣ 
отряда класса мягкотіілыхъ. Въ двухъ спирально закрученных'ь органах'!., отходя-
пщхъ возлі) і)от()ваго отвс^рстія, дума.ги впдЬть оі)удіе для прнвлеч(шія піпци, при-
чемъ, быть мож(!гь невольно, сі)авнппали напіихъ жпвотныхъ сь усоногпми раками, 
коіорыхъ въ то в})емя Кювье также счигалъ за мягкотіідыхъ. Ошибка тГ.мь сильнЬе 
укорсниласт., что живыми этихі. жпвотныхъ стали наблюдать почти только 30 Л1І'П. 

тому назадъ, и липіь въ недавнее^ время было выяснено, что предполагаемые хватателі.-
ные органы совершенно но въ состояніи исполнять такую ])абогу и въ дѣйствитель-
носги суть жабры. Опубликованный в'ь 1873 и 1874 годахъ и.зслѣдонанія аме]»и-
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зсанца Морзе и русскаго ученаго Ковалѳвскаго до извѣстной степени подтвердили 
ужо разъ высказанное мнѣніе геніадьнаго Стенструпа, что руконогія суть крайно 
изигЬнившіеся черви, что и было нѣкоторымъ образомъ подкрѣплено названными 
учеными изложеніемъ анатоміи и исторіи развитія плеченогихъ. 

Изъ этихъ строкъ уже видно, чго объ условіяхъ и образѣ жизни интерссу-
ющихъ насъ животныхъ придется говорить немного. Это—одни изъ самыхъ медли-
тельныхъ и замкнутыхъ членовъ всего животнаго міра. 

Къ счастью, весьма большого интереса и удивленія заслуживаютъ другія сто-
роны этихъ животныхъ. Прежде всего слѣдуетъ уяснить себѣ сложность и планъ 
строенія ихъ тѣла, и когда это намъ въ большей части удастся, мы увидимъ въ руко-
ногихъ подтвержденіе принципа устойчивости типа. Благодаря необыкновенной пас-
сивности, они, начиная съ древнѣйшихъ періодовъ появленія ясивотныхъ, насколько 
зто намъ извѣстно, пережили и перенесли много перемѣнъ въ условіяхъ жизни, сами 
не претерпѣвъ суш;оственныхъ измѣненій. Цвѣтущѳе состояніо этого класса давно 
прошло; нѣкогда число не только видовъ, но и особей, было настолько огромно, 
что мѣстами изъ ихъ остатковъ образовались цѣлые пласты горъ, и для геолога на-
хождоніе ихъ является прекраснымъ доводомъ для утвержденія послЬдовательности 
напластованія въ древнихъ горныхъ формаціяхъ. Сходство нынѣшнихъ руконогпхъ 
съ ихъ древнѣйшими предками позволяетъ сдѣлать важныя 
заключенія относительно свойствъ порвобытнаго моря. Ихъ 
же настоящее происхожденіе, ихъ вѣроятнос родство до но-
вѣйшаго времени оставалось скрытымъ, и одинъ только фактъ 
ихъ суш;ествованія въ древні.йшпхъ слоистыхъ каменныхъ 
породахъ самъ по себѣ приводилъ къ ттредположенію, что 
наша, такъ называемая «первобытная фауна», т. е. міръ 
животныхъ, который считали до сихъ іюръ самымъ дровнѣй-
піимъ, им'Ьла, быть моясетъ, столь-же длинный и древній р}гдъ 
лредковъ, лакъ тотъ, который идетъ огь древнихъ и до со- Спинная створка нро-

^ » J мг сверіинки-змѣеголовки 
временныхъ руконогихъ. (Terebratnlina caput 

Просмотрѣвъ бѣгло слѣдующіѳ рисунки животныхъ, не- serpentis). 
свѣдущій въ зоологіп человѣкъ таіже сочтетъ руконогпхъ 
блиясайшими родичами раковинныхъ мягкотЬлыхъ. При ближайшемъ же ознако-
м.іоніи выясняются весьма значнтольныя разллчія въ строонііі раковины и мягкихъ 
частей тГ.хъ и другихъ лшвотныхъ, и нѣтъ основанія предполагать промежуточныя 
формы, которыя-бы дѣлали вѣроятнымъ происхозкденіо одного класса жшютных'ь отъ 
другого. Папротивъ, довольно успѣпшо было сравноніо плеченогихъ съ колі.чаті.іми 
червями, сдііланное Морзе; къ птому-же насъ приводіітъ изученіе исторіи і)азіштія. 
ІІаибольпіій ингоресъ сосредоточивается но въ образѣ жизни отдѣльных']. особой, 
но въ исторіи возникновенія всего класса, научно обоснованное пріѵіспгнлени! о ко-
торомъ HStti 'b дает'Е. ііазвитіе огдѣльной особи. ТІо будемъ продолжать да.і'І'.е. 

Обратимся къ самому распространенному семейству соврем(>ннаго міі)а плече-
ногихъ—Просверлинковыхъ (Terebratulidae. Terebrateln.). У всѣхі. впдовъ этого 
семейства намъ тотчасъ же бросасітся въ глаза норавность обѣпхъ половпнокъ рако-
вины или створокъ; одна изъ нихі. болѣе выпукла и крупнѣе другой, прпчем'ь им'Ьеп. 
просверленный клювовидный отростокі,. Че])езъ отверстіе его проходить короткій, 
жилистый стобелекъ, пі)и ігомощи котораго животное прикрѣпляется къ подводнымъ 
продмстамъ. На створках'ь, освобозкденныхі. on. животнаго и его остаткот., при 
ііопыткѣ разъединить половинки, можно видііть, какъ вблизи клювовиднаго отростка 
онЬ такимъ образомъ связаны другъ съ другом'1., что пара зубчиковъ болѣе крупной 
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створки входитъ въ углублвнія меньшей половинки. Створки эти не могутъ распасться, 
какъ раковины МЯГКОТІІЛЫХЪ, ХОТЯ ОНѢ И не имѣюті> свойственной послѣднимъ эласти-
ческой связки. По положенію живого животнаго и расположенію его частей видно, 
что крупная выпуклая створка должна разсматриваться, какъ б р ю ш н а я, другаяже— 
какъ к р ы ш е ч н а я или с п и н н а я створки. Ои. замочной области послѣдней къ 
ігротивуположному свободному краю простирается красивый въ видѣ петли, известко-

^ вый скелетъ, различное развитіе и формы котораго 
послужили удобными опорными пунктами для систе-
матики семейства и его подраздѣленій. Даже на хо-
рошо сохранившихся остаткахъ раковинъ ископае-
мыхъ плеченогихъ хорошо видны формы и распо-
ложеніе подобнаго скелета; по нему можно заклю-
чить объ устройствѣ важнѣйшихъ органовъ, которые 
и послужили причиной научнаго названія класса. 
Какъ замыканіе, такъ и размнканіе створокъ совер-
шается съ помощью мускуловъ, которые однако тре-
буютъ слишкомъ спеціальнаго описанія, чтобы при-
водить его здѣсь; впрочемъ,желаюш,іѳ познакомиться 
съ этимъ могутъ просмотрѣть сказанное ниже о те-
цидіи (Thecidium). 

Вышепомянутый известковый скелетъ слулштъ 
опорой двухъ спирально закручоннихъ и снабжен-
ныхъ длинной бахрамой губовидныхъ придатковъ или 
р у к ъ. Послѣднія занимаютъ большую часть помѣ-
щенія; онѣ выходятъ изо - р т а (о), подъ которымъ 
онѣ связаны также бахромчатымъ мостикомъ. Спи-
рально закрученный стебель и стержень рукъ спо-
собенъ лишь на нозначитедцрыя движенія; бахромки 
таіше обладаютъ довольно малой гибкостью, но вс)і 
эти части пронизаны каналами. Эти руки въ высшей 
степени приспособлены для дыхательныхъ отправле-
даній. Было же указано, что названіе «руки» мало 
подходяпі,о для нихъ, такъ какъ, за исключеніемъ од-
ной формы, ринхонелды (Rhynchonella), онѣ ни у 
одного другого плеченогаго не высовываются изъ 
раковины и нѳ схватываюп. пищи, но онѣ (опять-
таки, какъ большинство подобныхъ дыхательныхі, 

органовъ) покрыты мерцательными волосками, благодаря движенію которыхъ, воз-
буждается токъ воды, приносящій къ ротовому отверстію нѣяшо измельченную пищу. 
Кишечникі. плеченогихъ коротокъ и оканчивается слѣпо (.х). -

Описанныя до сихъ поръ части, прежде всего бросающіяся въ глаза при рас-
крываніи створокъ, облечены въ двѣ тонкія лопасти м а н т і и , плотно выстилаюпця 
створки, котоі)ЫЯ и являются результатомъ выдѣляемаго ими вепіоства. Въ развѣт-
вленныхъ пазухахъ этихъ лопастей лежать органы размноженія, весьма п])осто 
устроенные. Ліивотныя эти раздіільнополы, и въ нѣкоторыхъ случаях!) полы разли-
чаются по фо|)мѣ ])аковинъ. 

Выводными ]іротоками половыхъ продуктовъ, быть можетъ также играющими 
ролі. и почскъ, служи'п. пара кожистыхъ воронокъ; воронки эти на внутреннихъ СГІІН-

кахъ пок]»і.гіч.і м(*рц,ательними волосками, а ихъ открытый конегі,ъ ведетъ въ ио-

іѴч' 

•л. /f Х,' 

1 

\ ч 

Двѣ разлгшыл стуцевираввитія 
срсдиэемноморскаго тецидія 

(Thecidium mediterraneum). Уве-
личено. 
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лость тѣда, служа для выхода наружу яицъ и сѣмени. Мы уііоміінаемъ здѣсі. про эту 
мелочную анатомическую подробность, такъ какъ сравненіе этпхъ двух'ь воронокъ 
с ъ такъ называемыми выдѣлптельными органами червей является основнымъ дока-
зательствомъ родственности обѣпхъ группъ животныхъ. 

Это родство весьма существенно подтверждается исторіей развитія п превра-

Стадіп развитія Лргіоііы (Argiope). Снлыю увелнчеио. 

іценія ])укоН(ігихъ, поэтому, презкде чіімъ сообщать о мѣстонахожденіяхі, ц жпзнп 
нѣкото])ыхъ родовъ, постаі)асмся больпіе освѣтпть это явленіе. Прежде были 
пзвѣстні.і л и т ь изолѣдованія Лаказъ Дютьо о средиземно - морской тецидіа 
(Thocidium medi te r raneum) , под])обнѣе описанной киж('. Но и.іслі.дованія шли 
толі.ко до одной сгуікши развитія, за которой дальнѣйпііп ходъ его уже не моп. 
быть прослЬкен'Ь. Развиваюи^яся яйца попадакт> въ міипоіп., образуемый нижней 
лопасті.ю мантіи. Въ этотьже мѣіпоіп. погружаются оиѣблпзч, лежап;ія бах]>омкпруі;'і., 
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которыя становятся толще п около концовъ вздуваются въ пару валиковъ; вокругъ-
іюслѣднихъ гругшігруются яйца и къ ннмъ же, съ помощью короткаго тяжика, словно-
приростаетъ каждый зародышъ. Вначалѣ зародышъ имѣлъ форму крупинки, теперь 
онъ принимастъ видъ короткаго (а), неуіаюжаго кольчатаго червя. Прилагаемый 
рисунокъ іізображаетъ наиболѣе подвинувшуюся ступень развитія изъ гііхъ, которыя 
могъ наблюдать Лаказъ-Дютье. Всрхній отростокъ—это отходящій ОП) затылка сте-
белекъ, прп помощи котораго маленькое существо прикрѣпляется къ бахромкѣ руки, 
входящей въ грудной мѣшокъ. Самый передній меныиой отрѣзокъ имѣетъ видъ го-
ловки; на не.\гь замѣтны четыре глазныхъ точки и одно углубленіе—будущій ротъ. 
Два болѣе толстые отдѣла продолжаются въ четвертый, еще меньшій; всѣ они по-
крыты мерцательиымя ворсинками. 

Мо])зе п Коиалевскій узнали, какъ происходптъ превращеніе. Самый зад-
Hi й отдѣлъ служигъ для ирикрѣпленія, голова и воротничковоѳ кольцо погружены, 
какъ въ обіплагъ, въ слѣдуюіцее кольцо. Такой обіплагъ растетъ все болѣо и болѣ& 
кверху п образуетъ обѣ лопасти, столь часто сравниваемыя съ мантіей моллюсковъ; 
эти лопасти выдкіяюп> снаружи раковину. Рисунокъ (Ь) иоказываеп,, какъ молодая 
форма тецпдіи (Thecidium), съеживаясь, словно проіцается съ предыдущей свободной 
жизнью п иереходіггъ къ новому осѣдлому образу жи.знп. Прослѣдимъ постепенно,, 
по указаніямъ Ковалевскаго, главныя ступени преврапі,енія другого рода—Аргіопы 
(Argiope). Па фигурѣ а мы видимъ раздѣленную на три части подвижную личинку. 
ІІокі»ытый мерцательными волосками зонтикъ соотвѣтствустъ головѣ и воротничко-
вому членику тецпдіи. Средній, самый крупный отдѣлъ тЬла заключаси» въ себЬ 
два мускула, которые позднііе примкнутъ къ стебельку. Направленныя внизъ, пміі-
ющія форму круга кожныя складки съ выступаюпщми иглистыми пучками, еще не 
показынаютъ и слЬда посліідующаго выворачиванія, какъ равно задній коноцъ, 
просто зак])углениый, еще НІІ проявляегг. П})Изнаковъ своего будущаго превращенія 
в'1. стебелек'1.. ІІаиіу личинку не только можно сравнить съ личинкой щетинконогаго 
червя, но она и на самомъ дѣ.чѣ является таковой. Дальнейшее расчлененіе при-
мерно еоотві.тствуетъ разіпітін) извѣстныхъ намъ личинокъ паразитныхъ раковъ. 
Лпчпні.а не только но развивается въ ожидаемомъ направленіи, но наступаотъ нѣко-
торое упрощеніе организма, которое мы въ полномъ ходу видимъ на рисункѣ (b). 
Посл І; этого слѣдуоі-ь окончательное формированіе: кожная часть мантійнаго кольца, 
вывернулась, ігревращаясь въ оболочку, образующую мантію мягкот1ілыхт>. Голов-
ной зонтикъ начинаетъ исчезать. Н а фигурѣ (с) превращеніе завершилось въ формѣ 
существа, по вні.шкему виду вовсе не наиомпнаюіцаго членистаго червя. Задиій 
конецъ иереходип. въ стебелекъ, съ помощью котораго прпкрѣігляется ужо окон-
чательно, а диулопастная раковина иредставляетъ собой защиту до сихъ порь 
безоружному т1,лу жнвотнаго отъ нопі)іятных'ь гостей. 

Чтобы ближе познакомить читателя съ илечоногими, исходнымъ пунктом'ь 
мы избрали родъ Просверлинокъ (Terebratula) , нынѣ наиболѣо распространен-
ный. Теперь, ознакомивпіись съ ихъ строеніемъ и необыкновенно страннымъ отно-
піеніемъ кт. настоищимъ кольчатымъ червям'!., познакомимся нѣсколько ближе съ их'ь 
настоящимъ и прежнимъ мЬстонахожденіемъ, а равно и съ особенностями ихъ обра.ча 
жизни. Ириэтомъ мы будемъ попутно говорить о прідатавителяхт. ніікоторыхъ дру-
гихъ семейств!.. 

Ік) время моего норвежскаго путепіествія въ 18Г)0 году я имѣлъ случай добыть 
со дна моря пі)и помощи драги нѣсколько видові. этого рода живыми. Особенно 
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обильнымъ видами Стеклянной просверлинки (Terebra tu la v i t rea) и Змѣеголовой npo-
сверлинни (Terebra tu la caput serpentis) оказался Эксфіордъ, лезкащій иЬсколькими 
милями южнѣе Гаммерфеста. Мои вкратцѣ оиубликованиьтя наблюденія иозднѣс были 
іюполнены Вареттомъ изслѣдованіями образа жизни иослѣдняго изъ уиомянутыхъ 
видовъ. По этому поводу онъ говорить слѣдующее. «Видъ этотъ встрѣчается чаще, 
чѣмъ какой-либо другой, и дальше вытягиваетъ свои щупальца; животныя эти попа-
дались всюду (на норвежскомъ берегу) въ неболыпомъ числѣ на глубинѣ 3 0 — 1 5 0 
футовъ, часто прикрѣпленныя къ одному виду коралловъ (Oculina) . Усики, располо-
женные на выдвинутой части руки, короче, нежели помѣщаюпцеся на части противу-
иоложной; они находились почти въ постоянномъ движеніи, и часто можно было за-
мѣтить, какъ они увлекали маленькія частички въ каналъ, находящійся у ихъ осно-
ванія. Перенесенный въ сосудъ съ морской водой, животныя мало-по-малу ])аскрывали 
свои створки. Особи, остававшіяся прикрѣпленными къ несвойственнымъ имъ иред-
метамъ, проявляли странную способность и склонность двигаться на своемъ мускуль-
номъ стеблѣ. ОтдЬленные экземпляры двигаются во всѣ стороны, причемъ животныя 
не закрываютъ своихъ створокъ. Если притронуться къ нѣкоторымъ изъ выставлен-
ныхъ щупалецъ, послѣдніѳ немедленно утягиваются обратно и створчатое жилище 
захлопывается, но скоро, впрочемъ, вновь раскрывается. Если руки подтянуты, щу-
пальца ихъ согнуты въ одномъ направленіи; если же раковинка раскроется, то щу-
пальца разгибаются и распрямляются; впрочемъ, часто замѣчаюта, что животныя пе-
редъ тѣмъ, какъ раскрыться, вытягиваютъ нѣкоторыя щупальца, двигаютъ ими то туда, 
то сюда, словно изслѣдуя, но угрожаетъ-ли откуда-либо опасность. Только въ одномт. 
случаѣ наблюдалось теченіе воды между обоими рядами усиковъ. Я пробовалі. 
убѣждаться въ присутствии теченія, пуская съ пинцета небольшое количество индиго 
въ воду, окрулсавшую животное; индиго трижды было подхвачено токомч., и можно 
было видѣть при этомъ, какъ частички его направлялись ко рту черезъ каналъ, нахо-
дившійся у основанія усиковъ». Нужно ли повторять, что эти теченія возбуікдаются 
незам'Ьтными мерцательными волосками. 

Точно также и о другомъ видѣ просверлинокъ, живущемъ у норвежскаго 
берега—Вальдгеміи (Waldhemia с г а т и т ) , Б а р о т т ъ сообщаетъ слѣдующее. «Ее часто 
находятъ между островомъ Фигтенъ и Нордкапомъ, прикрѣпившейся на глубинѣ 2 5 — 
125 саженъ на камняхъ, морскихъ желудяхъ и другихъ продмѳтахъ. Она принадло-
житъ къ просверлинковымъ съ длиннымъ стеблемъ и ротовые придатки ея такъ при-
к])ѣпляются къ известковому скелету, что онѣ бываюіТі лишены возможности дви-
гаться; только спиральные кон[;ы сохраняютъ способность къ движенію. Полагали, 
что эти направленные друп. к'ь Д])угу спиральные концы могуіТі скручиваться на по-
добіе хоботка бабочки, но я никогда не наблюдалъ ничего подобнаго. Видъ это'гъ 
оживленнѣе змѣеголовой просверлинки: онъ часто движется на своемъ стеблевомъ 
мускулѣ и скорѣо пугасітся. Усики вальдгеміи но выстуиаютъ за Kj)aft створчатаго 
жилии;а, а когда створки закрываются, они подгибаются». 

Пограничное міісто іл. семействѣ просворлинковыхъ занимаіугъ родъ Т е ц и д і й 
(Thecidium), характерный своебразным'ь развитіемъ известковаго скелета рукъ. Въ 
иастояіцео время родъ отота весьма скудонъ представителями, именно изві.стна 
только Средиземноморская тецидія (Thecidium mediterraneum), живуиіая въ Среди-
земном!. морЬ, прокі)асную моногра(|)ію котороіі далъ намъ Лаказъ-Дютьо. Спин-
ная створка у этого вида образуетъ почти плоскую крышечку го})аздо бол'Ье крупной 
брюліной (ітворки; за эту к])ЫШОчку не выступает-!, свободно ни одна петля рукі., 
напротивъ, посл і.днія скорѣе связаны съ нею известковой сѣтью. П а представленной 
въ разрѣзѣ фигурѣ В (смотри прилелсащій рисунокъ) мы видимъ отчетливо въ спин-
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НОЙ створкѣ угловую ямку, которая служиі-ъ мѣстомъ подвижнаго сочленонія ство-
рокъ. При помощи лежащаго ііодъ ней мускула (Ъ), идущаго отъ основанія брюшной 
створки къ отростку спинной створки, направленному назадъ, раковинка раскры-
вается, а мускулъ (а), лежащій впереди, дѣйствуегь какъ замыкатель. Приведрмъ те-
перь изслѣдованія упомянутаго ученаго, которыя беремъ изъ французскаго оригинала. 

«Раковинка тецидіи (Thecidiura) прикрѣпляется къ подводнымъ предметамъ. Я 
находилъ этихъ животныхъ въ значительномъ количествѣ на различныхъ предметах!., 
вытаскиваемыхъ съ морского дна сѣтями ловцовті коралловъ на протяженіи оі-ъ за-
лива Бона до мыса Роза. Глубина, съ которой они добывались, была 40—бОсаженъ. 
Такъ какъ я собралъ уже большой матерьялъ для изученія фауны коралловыхъ ри-

фовъ Корсики и хотЬлъ продолжить свои 
изысканія на берегахъ Алжира, затѣмъ Сар-
диніи и Балеарскихъ острововъ, то былъ 
очень удивленъ незначительностью количе-
ства просверлинковыхъ въ сравнѳніи съ 
массой тецидій. Послѣднихъ я иногда на-
ходи.ть на камняхъ, величиной съ кулакъ, 
20 — 30 штукъ. Наблюденіе надъ живыми 
животными весьма легко; я сохі)анядъ их7> 
живыми мѣсяца полтора, просто мѣняя 
енседневно воду сосуда. Впрочемъ, безу-
словно необходимо отд'Іілить животныхъ ОТІ) 
предметовъ, къ которымъ они прикрѣпились, 
такъ какъ послѣдніе бываютъ населены все-
возможными супсествами: губками, червяка-
ми, мелкими ракообразными и т. п., которыя 
вскорѣ умираютъ, портягь тіімъ самымъ воду 
акварія и способствуютъ гибели тедидій. 

«Въ первые дни послѣ поимки тецидіи, положенныя вмѣстѣ съ камнями въ 
большіѳ сосуды, піироко раскрыли свои створки, но когда ихъ отдѣлили и переложили 
въ болѣе мелкіе сосуды, они уже не такъ широко раскрывались. Маленькая спинная 
створка становится почти іюдъ прямымъ угломъ къ брюшной, но при малѣйшемъ по-
стороннсмъ движеній съ быстротой молніи падаетъ обратно. Безъ сомнѣнія тецидіи 
чувствительны; късвѣту. Однажды я увидѣлъ въ одномъ сосудѣ много тецидій, раскрыв-
шихъ свои створки. Я весьма осторожно приблизился къ нимъ и наклонился, чтобы 
лучпіе приглядѣться, такъ что гЬнь отъ моей головы упала въ акваі)ій: моментально 
тѣ животныя, которыя попали въ тіінь, замкнулись. Па ])аскрытой тсцидіи, благодаря 
тому, что она широко раскрывастъ свои створки, можно различить всѣ части и очень 
хорошо видны бахромки и і>уки. Однако внутренняя поверхность раковины, къ кото-
рой п])илегае'п. мантія, такъ осл ішительно бѣла, а посл едняя такъ прозрачна, что, не 
замѣчая этой мантіи, можно совершенно разглядѣть известковые слои и возвыпіѳньица 
створокъ. Это настолько поршкало меня, что я нѳволр>но задавалъ себѣвопросъ, въдѣй-
ствительности-ли известковыя части были облечены вънаблюдавшійся мной покровъ. 

«Снаі)ужи раковина рѣдко бываетъ бѣлой и гладкой, но обыкновенно покрыта 
колоніями растеній или животныхъ; само собою понятно, что обросшія раковины, 
какъ и всяіае другіе ггредметы, преимуп(ествонно служать обителью паразитовъ. По-
слѣдні(і селятся }іо только на яаі)ужной сторонѣ, больпіею же частью створки бываюп. 
просверлены по всѣмі. направленіямъ паразитными водорослями, которыя иногда 
іі[іидаюгь всей раковинкѣ зеленый видъ». Въ послѣднее замѣчаніе Лаказа-Дютье я 

СредизечноАіорская тедидія (Thecidinm 
raediterraneum). A) Наст. вел. В) Раз-

рѣзъ раковинки. Увеличено. 
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могу внести ту поправку, что въ створки тецидій и моллюсковъ проникаютъ пре-
имущественно но водоросли, но такъ называемый буравяіція губки (Ѵіоа). 

Семейство просверлинковыхъ впервые появляется но въ древнихъ, такъ назы-
ваеыыхъ палеозойскихъ слояхъ, но въ тѣхъ, которые называются девонскими. И х ъ 
странному апатичному и вялому образу жизни и слѣдуетъ приписать то обстоятель-
ство, что нѣкоторыя группы, напримѣръ просверлинки (Terebra tu la ) и вальдгеміц 
(Waldhemia) сохранили во всѣхъ формаціяхъ до нынѣшняго времени одну неизмѣн-
ную форму. И они — не единственные свидѣтели первобытнаго міра: въ этомъ 
отношеніи одинаковое мѣсто съ ними занимаютъ представители еще четырехъ се-
меііствъ. Однако—въ то время какъ послѣдніе постепенно вымирали въ болѣе позд-
нѣйшихъ формаціяхъ и, какъ говорптъ превосходный знатокъ животныхъ этого 
класса, Зюссъ, роды Rhynchonella, Crania, Discina и Lingula «являются въ среднія 
и новѣйиіія эпохи единственными разрозненными представителями своихъ семействі., 
уподобляясь верхушкѣ деревьевъ съ отлетѣвпіими листьями»,—въ семейств'Ь просвер-
линковыхъ мы видимъ обратное явлоніе: ихъ дерево дало отпрыски даніе въ самыхъ но-
вѣйшихъгеологическихъ періодахъ земного піара, и въ настоящее время насчитывают!, 
десять группъ, область распространенія которыхъ простирается по всѣмъ морямі.. 
Животныя эти живутъ преимущественно на болѣе значительныхъ, если только не н а 
самыхъ большихъ, какъ прежде полагали, глубинахъ, подобно большинству руконо-
гихъ, жилища которыхъ содержатъ болѣе извести, довольно толсты и непрозрачны. 

Второе семейство, которое боретъ начало въ болѣо древнихъ геолох^ическнх'ь 
пластахъ, нежели предыдущее, но зато имѣетъ всего четырехъ представителей, 
носитъ названіо семейства Клювостворчатыхъ или Ринхонеллидъ (Rhynchonell i-
dae), названныхъ такъ по имени гл:авнМпіей группы К л ю в о с т в о р ч а т о к т . или Р и н х о -
неллъ (Rhynchonella) . Послѣднія какъ разъ и принадлежатъ къ числу древнѣйшихъ 
и распространеннѣйшихъ организмовъ, такъ какъ они встрѣчаются во всѣхъ фор-
маціяхъ, начиная съ силурійской эпохи. У нынѣ еще живущаго вида, Попугаевиднсй 
клювостворчатки (Rhynchonel la psittacea),лучше всего выраженъ клювовидный отрос-
токъ брюшной створки, итверстіе для стебелька находится подъ ятимъ иювом'ь . 
Створки скрѣплены другъ съ другомъ, какъ у просверлинковыхъ, скелеттз же рукъ со-
стоип. изъ двухъ короткихъ, узкихъ, согнутыхъ чашевидныхъ пластиночек'ь, при-
крѣпляющихся въ тыльной части маленькой створки. О м-Ьстонахожденіи и образѣ 
жизни названнаго вида Бареттъ во время своего скандинавскаго путепіествія собра.ті> 
нѣкоторыя свѣдѣнія. «Въ живомт. состояніи онъ водится но особенно часто въ са-
мыхъ сѣверныхъ областяхъ, именно у Тріімзе на глубинѣ 7 0 — 1 5 0 саженъ; пустыя 
раковины ихъ собирались въ илу у Гамморфоста. ЙІнѣ кажется, что видъ этотъ на-
блюдать живымъ очень трудно, такт, какъ зкивотное это, особенно чуиствитольноо ко 
всѣмъ вліяніямъ, при малѣйшемъ двилсеніи закрывает!, свои створки. Руки удлиння-
іотъ свои спиральные ходы настолько достаточно, чтобы бахромы ихъ могли касаться 
іфая раковины. Я часто наблюдалъ этотъ видъ съ раскрытыми створками, но никогда 
н(і нидѣлъ, чтобы руки были раскручены и высовывались изъ раковины». 

Обратимся теперь къ группіі Краній (Crania), которыя интересны не по жиз-
ноннымъ отправленіялгь, но по геологическому и современному распространенію. 
Г))уппа эта настольк'о отлична отъ пі)едыдупиіхъ, что сама по собѣ образует , се-
мейство. Так'ь, раковина этихъ жичотныхт. приростаеп. своей брюшной створкой к'ь 
ііодводнымт. предметам'ь, спинная створка имііеп. форму крышечки и обѣ оніі сдер-
ѵкипаются не замкомч, или (•очлі^кптццъ отросткомъ, но единственно съ помощью муску-
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ловъ. Равнымъ образомъ мясистыя спиральныя руки по,здбрживаются только носовид-
нымъ отросткомъ въ срединномъ пунктѣ брюшной створки. Наиболѣе извѣстнымъ из7. 
четырехъ нынѣ живущихъ видовъ является Неправильная кранія (Crania апота1а)изъ 
нашихъ сѣверныхъ морей, которая почти всегда находится въ сообществѣ съ просвер-
линками змѣоголовками, но не слѣдуетъ за послѣдними ни въ моря Сѣверной Америки, 
ни въ Средиземное. Въ ископаемомъ видѣ этогь видъ еще неизвѣстенъ, и Зюссъ по-
этому предполагалъ, «что семейство это ведетъ начало изъ болѣѳ поздней эпохи, и не 
пережило гЬхъ явленій, которыя дали возможность просверлинкамъ змѣеголовкамъ 
достигнуть Сѣверной Америки и которыя, повидимому, состояли въ исчезновеніи связу-
ющей цѣпи острововъ между Новымъ Свѣтомъ и Старымъ. Напротивъ, присутствіе 

краній въ бухтѣ Фиго (Испанія) свидѣтельствуетъ, что онѣ, 
по крайней мѣрѣ отчасти, сопровождали постепенное обрат-
ное движѳніе сѣверной фауны изъ средней Европы». 

Руконогія, о которыхъ мы до сихъ поръ говорили, 
принадлежатъ, подобно остальнымъ животньшъ съ извест-
ковой раковиной, къ обитателямъ болѣе значительныхъ 
глубинъ, за немногими только исіѵдюченіями. Иное мы 

Неправильная кранія видимъ у двухъ другихъ группъ—Лингулидъ (Lingulidae) 
и Дисцйнидъ (Discinidae). 1'аковины ихъ изъ рогового не-

Увеличено. щества; они живутъ преимущественно и въ большомъ ко-
личествѣ особей въ береговой зонѣ и въ то же время свой-

ственны болѣе теплымъ морямъ. Самымъ извѣстнымъ родомъ въ первомъ ссмействѣ 
является родъ Язычковъ или Лингулъ (Lingula). 

Раковина у этого рода тонкая и роговая, почти гибкая, зеленоватаго цвѣта. 
Створки не сочленяются одна съ другою и почти равны между собой; внутри ихъ 
нѣпі отростка для опоры толстьтхъ, мясистыхі> и сігиральныхъ рукъ. О геологичос-
комъ нахожденіи видовъ язычковъ Зюссъ говоригъ. «;-)та группа, какъ и группа 
дисцинъ (Discina), но въ маломъ числѣ видовъ встрѣчаотся уже въ древнѣйшихъ от-
ложеніяхъ съ ископаемыми. Съ тЬхъ временъ она удержалась во всѣхъ формаціяхъ 
до нынѣіинихъ дней, не появляясь въ значительномъ числѣ ни въ одну изъ геологи-
ческихъ эпохъ».—Теперь въ евролейскихъ моряхъ но живетъ ни одного вида языч-
ковъ, но у американскихъ береговъ водится Пирамидальный язычекъ (Lingula руга-
raidata), надъ которымъ Морзе произвелъ интересныя наблюденія. Стобелекъ его въ 
девять разъ длиннѣе его гііла, не приростаеп. къ предметамъ, чорвевидяо подвилсош. 
и обладаетъ способностью, какъ извѣстные черАй, устраивать трубки изъ песку. Какі. 
на волѣ, такъ и въ акваріяхъ, если пололсйіъ къ нимъ песку, они начинаюп, продѣ-
лывать норки, въ которыя и уползаютъ. Загіімъ, накладывая друп. на друлску ще-
тинки края мантіи, они образуют^, нѣчто вродѣ мелкаго сита, препятствуя такимі. 
образомъ находящимся въ водѣ песчинкамт> проникать ві. легкія. Простираюпцяся 
одна надъ другой трубочки выглядятъ такъ-же, какъ и трубочки тороболлъ. 

Морзе дергкится того мнѣнія, что по крайней мѣрѣ пирамидалі.ньтй язычекъ но 
живетъ болѣе года. Много сотенъ экземпляіювъ, собранныхъ въ іюнѣ и іюлѣ, были 
одинаковой величины, а ихъ раковины выглядѣли одинаково свѣзкими. Это весьма 
способствовало заключ(!нію, что всѣ экземпляры были одного возраста. Ліивотныя, 
собранный ліітомъ и посаж(інныя въ акваі»ій, умирали })ъ концѣ сентября при 
гііхъ же явленіяхъ, какія,по изслѣдованіямъ Вильямса, сопровождали остествеинув) 
смерть ніікоторыхъ кольчатых'ь червей (Nais, Arcnicola). 
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Простота раковинъ язычковъ, которыя лучше всего можно сравнить съ хряще-
выми образованіями на переднемъ краю ніікоторыхъ головожаберні>іх'ь среди щетинко-
ногихъ червей, и связанное съ ней мѣстонахожденіе рода въ древнѣйпіихъ слояхъ съ 
ископаемыми мягкотЬлымн —позволяютъ, быть можетъ, заключить, что язычки ближе 
всего стоятть къ своимъ червевиднымъ иредкамъ. При этомъ мы должны взять въ раз-
счетъ извѣстное время, втеченіо котораго произошло превращеніѳ, о которомъ намъ 
свидѣтельствуетъ развитіе нынѣшнихъ формъ Разгадку HacTOjmtaro, почти без-
примѣрнаго постоянства этого класса мы весьма / , 
•склонны видѣть въ томъ, что это превращеніе имѣло 
мѣсто уже въ отдаленнѣйшія эпохи и остановилось 
только по достиженіи значительнаго обратнаго раз-
витія. Вмѣстѣ съ гіімъ явилось широкое поле обра-
зованія новыхъ видовъ, безъ иріобрѣтенія суш;е-
ственныхъ новыхъ органовъ, что показали работы 
Кайзера и подтвердили новыя наблюденія, произве-
денный въ этомъ направленіи. 

Для собирателей раковинъ и музейныхъ зооло-
говъ раковины большинства руконогихъ еще не такъ 
давно были рѣдкостями перваго разряда и дорого 
оплачивались ими. Исходили изъ того убѣжденія, 
что по крайней мѣрѣ просверлинковыя живутъ на 
глубинѣ моря, такъ какъ они были извѣстны лишь 
съ тѣхъ глубинъ, которыя, по тогдашнему мнѣнію, 
являлись самыми крайними границами возможности 
животной жизни. 

Современныя эксподиціи съ глубоководными 
изслѣдованіями лучше познакомили насъ съ этимъ 
вопросомъ и показали намъ, что просверлинковыя 
имѣютъ опрсдѣлонную глубину мѣстонахожденія, но тамъ, гдѣ они разъ водятся, повіі-
димому, живутъ въ изобиліи, какъ это было и въ прѳжнія эпохи, напримѣръ въ'моряхъ 
эпохи раковистаго известняка. По съ другой стороны, поновѣйпіимъ изслѣдованіямъ, 
м и знаеиъ, что руконогія какъ разъ не представляютъ собой постояннаго элемента 
глубоководнаго міра. Такъ, на протяженіи отъ береговой линіи и до 900 ш. глубины 
живутъ 98 видовъ руконогихъ, а между 900 и 1800 т . всего 18 видовъ, между 3600 
и 5800 ш., гдѣ они достигаютъ наибольпіѳй глубины своего мѣстонахожденія, всего 
і'Олько Звида. Это вертикальное распространеніе, которое такт, мало соотвіѵгствует-ь 
вшиеприводеннымъ мнѣніямъ, будеп. ясно, если мы будемъ разсматрпвать оі)ганн-
зацію руконогихъ въ соотношеніи съ условіями жизни въ глубіінѣ мо])я. І'уко-
ногія, какъ мы видѣли, суть сидячія животныя и обыкновенно требуютъ ска-
листаго дна, на которомъ они могугъ прикрѣпиться своіімъ ягсоремі. и])азцнваться. 
Такая почва однако на значительныхъ глубинахъ вст])ѣчается лиші. ])ѣдко, больпіею 
же частью дно состои'і'ъ изі. мягкаго вещества, напримѣрі. извесітшваго сѣ])аго пли 
желѣзистаго и х[)япх(!ватаго краснаго ила; подобное свойство дна сл Ьдова гельно псклю-
іаетъ возможность пребыванія руконогихъ. 

Пирамидальный явычекъ (Lin-
gula pyramidata). Наст. вел. 



Оболочники ( T u n i c a t a . M a n t e l t i o r e ) . 

Мы уже нѣсколько разъ совершали мысленно экскурсіи на обильные всякой 
всячиной рыбные рынки іітальянскаго и французскаго побережій для ііерваго бѣг-
лаго ознакомленія съ нзвѣстными морскими жииотныміг, которыя поражаютъ своими 
формами и видомт, жителя внутреннихъ странъ. Я предлагаю совершить еще разт» 
такую прогулку. Не будсмъ останавливаться передъ грудами болѣе дорогихъ рыбъ, 
передъ акулами и скатами, въ пищу потребляемыми бѣднымъ классомъ народа, или 
передт, іиіракатицами и кальмарами, болѣс ласкаюпиіми нашъ взоръ, ч іімъ вкусъ, а 
направимся туда, гд-Ь стоятъ ряды корзинъ, наполненныхъраковннами всевозможныхъ 
моллюсковті. Если не самые роды и виды лежащихТ) здѣсь животныхъ, то все же ві. 
обпіем ь f)Hii намъ хороню знакомы. По среди нпхъ м[>і встрѣчаемъ сосудъ,наполненный 
буроваі ымп комками неправильной формы, морщинистыми и покрытыми различными 
бугорі;ами: І;омки эти ГІ»Я;ІНЫ И поросли всевозможными посторонними организмами— 
II все же намъ приходится покупать и ихъ, каіп. мы иокупаѳмъ вкусныхъ муронъ и 
другпхъ рыбъ. Положительно невозможно разсмот])'І.ть—животныя это, или растенія; 
на опіупь они кажутся твердой высуиіенной кожей п неподвижны. Но если 
мы грубо схватимъ одно изъ такихъ существъ, оно выіірыскиваіпі) намъ в ъ лицо 
струю воды, и на неаппетитной поверхности его мы открываемъ одно болѣе свѣтлое 
міісто (а) съ почти крестообразнымъ н іжнымъ ирорѣзомъ, изъ котораго, при 
нансатіи, вода выпрыскивается еще сильнѣе. Какой-либо простолюдинъ за не-
сколько мѣдныхъ монегь сгоргусп> дюжину такихъ загадочныхъ комковъ и при-
ходить на помоиц. нашей любознательности: онъ раз}іІ;заетъ одну штуку острымъ 
ножомъ и показываетъ намъ вн}тренность красиваго же.тговатаго м(.шечка, находя-
щагося въ тѣсной связи съ толстой оболочкоіі только вътомъ мЬсгЬ, откуда выпрыс-
кивается вода, и вь подобномъ же м і.сті'. (b> неподалеку отъ пе])ваго. Этотъ желтый 
міічіечект. наіпъ новый пріятель съѣдаегі. съ величайшимь аппетитомъ, безкорыстно 
пр<'Доставляя намъ кожистую кожуру для далі.нѣйшихъ научныхъ изслѣдованій. 

Такимт. об])азомь мы шзверхностно познакомились съ однимъ изъ оболочнико-
выхт.. ІІужно-ли особенно і)аспространиться о томъ, что вышеупомянутая неп])03])ач-
ная кожистая оболочка есть ничто иное, какъ мантія, именно наружная маніія, тогда 
і;акъ остальнькі органы животшіго об,и!чены во вторую, болѣе нѣжпую оболочку, 
которая прнкрѣплж^гся къ наружной мантіи двумя оті)остками. Изъ этого видно, чтО' 
названіе, данное такіімь и подобнымъ имт. животнымь, не грсбуеть дальнѣйшихі. 
ііоясі(еиіі[. .Мы бы могли теперь же приступить к'ь подіюбному ознакомлепііо сь 
ііыіиеупомянутымъ оболочникомі., ио.іучивіппмъ названі(! «мик|)окосмост.»,благодаря 
тому, 4TIJ о т , почти всегда бываегь покрыть цѣлымъ міромъ маленьких!, раститель-
ных!. и жипотныѵь посслсннет. , по я полагаю, что лучше будеть с()б[іать во-едино 
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Одиночная форма (Salpa maxima). Общественная форма (Salpa democratica). 
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несколько практическихъ изслѣдованій о другпхъ семейстпахъ группы, чтобы имѣть 
нѣкоторый матерьялъ для сравненія. Такой матерьялъ мі.і можемъ пмѣть во вромя 
посѣщенія какого-либо купальнаго мѣста" въ Тріестѣ или Неаполѣ; подводныя чаетп 
большинства деревянныхъ частей, помимо многпхъ растеній п другихъ животныхъ, 
бываютъ покрыты также оболочниками изъ группы асцидій настолько тѣсно, что 
можно сразу соскоблить цѣлую кучу этпхъ животныхъ. ТІо эти оболочники имѣюгі, не 
грубокожистую, но прозрачную пленчатую оболочку, и преимущественно здѣсь встрѣ-
чается 'вйдъ, который похожъ на кусокъ кишки. Па этихъ экзѳмплярахъ А с ц и д і и 
(Ascidia,i Phallusia intestinalis) мы таісжѳ легко убеждаемся, что внут])енній нѣжный 
мѣшокъ оказывается подвѣшеннымъ къ болѣе твердой наружной мантіи и связанъ съ 
нею по окружности двухъ отверстій, расположенныхъ передъ переднимъ концомъ. 

Намъ часто приходится сльтпіать жалобы далматскихт. рибаковъ на одного обо-
лочника, принадлежащаго къ другому типу. Нерѣдко въ ихъ сѣти, вмѣсто рыбы, наби-
ваются цѣлыми пудами маленькія, едва 1—2 era. длиной животныя, кристаллически 

Обросшая асцидія , въ разрѣаѣ (Ascidia microcosmus) . Н а с т . вел. 

ирозрачныя, наиоминающія открытый на обоихъ концахъ бо чечки; въ этихъ животныхъ, 
несмотря на ихъ совершенно иной образъ жизни, наука давно ііризнала формы, родетііов-
ныя асцидіямъ. И х і . т Ь о также облечено въбо.тііе жесткую мантію, которая по сіюпмъ 
микроскопическимъ и химическимъ свойствамъ вполнѣ сходна съ мантіей асцидій. Мы 
особенно должны подчеркнуть для общей характеристики оболочниковч. химическое 
<'войство атой части, объ отнопгеніи которой къ одноименному оі)]'ану у моллюсковъ, а 
еще скорѣе кі> раковинамъ руконогихъ ми будемъ говорить дал'Ье. ДІІЛО обстои'П. такъ: 
епі,о несколько столѣтій тому назадъ, когда систематика ііолага.іа твердо уст'аиовлен-
ными рѣзкіе отличительные признаки между растеніями и лсивотными, целлюлозу или 
Ііастительно-клііточное вещество считали свойственной исключительно растеніямъ. По 
оказалось, что это свойство растеній вовсе не исключительно, так'ь какт, найдено было, 
что целлюлоза составляеп. главную составнуючастьмантіиоболочникові., а, поноиѣй-
пшмт. изсл-Іідованіямъ Амбронна, пто клѣточноо вепісство встрЬчается и въ тканихъ 
ни.чіігихъ животныхъ, хотя въ другомъ видѣ, ч'І'.мъ і)асти ге.тьномъ мірѣ. Тепеііь мы 
можемъ приступить къ ближайшему ознакомленію сь обоими указанными отдіілами. 

]1сѣ оболочники, [[одобно иглоколшмъ,являются, насколько мы знаемъ, единствен-
ными животными, н(мім Ііющими ни одного представителя въ прі,сні,іх'і, водахъ, и вмѣсгЬ 
съ гЬмъ у нихъ, какъ у мпіанокъ и кишечнополостных'!., н і .п . ни одной наземной формы. 

„;киаііі, животн." SOMA Т. Х. к; 
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Отрядъ І. 
Асцидіи (Ascidiae. Seescheiden). 

Асцидіяии называются гЬ оболочники, которые только краткое время дичиноч-
наго состоянія пребываютъ въ видѣ свободно двигающихся существъ, послѣ чего 
укрѣпляются навсегда на различныхъ подводныхъ прѳдметахъ. Всего цѣлесообразкіе 
познакомиться, что намъ уже удавалось, съ отдѣльно живущими особями болѣе круп-
ныхъ формъ, достигающихъ величины большей, чѣмъ кулакъ; такія формы часто 
встрѣчаются во всііхъ моряхъ и на различныхъ глубинахъ,и уже одно грубое анато-
мическое изсхЬдованіе ихъ даетъ намъ хорошее общее представленіе объ этихъ жи-
вотныхъ. Въ противуположность другому отдѣлу, образующему колоніи, ихъ зовутъ 
Простыми асцидіяии (Ascidiae simplices. Einfache Ascidien). Вернемся еще разъ 
къ вышеприведенному рисунку вскрытой обросшей асцидіи (Ascidia microcosraus) и 
намъ сразу покажется возможнымъ предположеніе, что толстая наружная мантія не 
только не соотві.тствуетъ мантійнымъ листамъ плеченогихъ или моллюсковъ, но самое 
большее, если можотъ быть только сравниваема съ двустворчатой раковиной. Послѣ 
того, какъ нѣкоторые извѣстные цнглійскіе зоологи, какъ Ганкокъ и Герлей, на раз-
личныхъ основаніяхъ полагали установленнымъ существованіе гіісной связи между 
асцидіямн и руконогими, Лаказъ-Дютье открылъ у африканскаго побережья еще 
одинъ родъ, названный нмъ въ честь Шевреля—Chevreul ius ; наружная мантія у 
этого рода какъ разъ точно походипі на одну изъ тѣхъ старомодныхъ табакерокъ, 
форму которыхъ напоминаетъ у плеченогихъ родъ Thecidium. Въ отношеніи своего 
жилнп;а, которое совершенно ясно соотвЬтствуеП) формой наружной^мані іи осталь-
ныхъ асдидій, родъ шеиролій всякому зомоѵу, сл(',дуюпі,ему взгляду Дарвина, пред-
ставляется формой промежуточной, упоминаніе кото])ой, І.онечно, виоли ІІ умѣстно и въ 
настояпі,ей книгѣ. Одно отворстіе (а), которое у нашей обросшей асцидіи находится на 
одномъ концѣ наглухо сросшагося по всей длинѣ животнаго, у видовъ, имѣющихъ 
болѣе конусовидную или цилиндрическую форму, находится навершинѣ; оно ведетъ не 
непосредственно въ ротъ, но въ широкую жаберную полость. Н а днѣ послѣдней нахо-
дится рогь, пища кт. которому приносится мерцаніемъ волосковъ. Кишечный каналъ,въ 
вндѣкороткой трубки, оканчивается вторымъ отверстіемъ, черезъ которое выносятся 
также и продукты размноженія. Асцидіи—настоящіе гермафродиты и ихъ развитіе, 
благодаря п.чслѣдованіямъ, произведеннымъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ русскимі> 
ученымъ Ковалевскимъ, ггріобрѣло важное значеніе, возбуждающее въ насъ сильный 
интересъ. Именно, ученый этоп. нашелъ, что на свободной, какъ упоминалось выше, 
личпнкѣ аспидій, снабженной веслообразнымъ хвостомъ, об]іазувтся временный oj)-
ганъ, который представляетъ изъ себя ничто иное, как'ь часть позвоночника, который 
до этого времени разсматривался, какъ исключительная характ<з]жстическая і[ринад-
лежность позвоночныхъ. Это такт, назгяваемая с п и н н а я с т р у н а . ]<]сли до этих'ь 
поръ но было ни одного устойчиваго пункта, кото[)ый бы фактически связывалі. 
исходную форму позвоночныхъ, а следовательно и человѣка, ст. низіпими животными, 
то п»)ложені(і, высказанное Ковалевскимъ,является круішымъ шагомі. шицпщъ, однимт. 
ПЧ1, Tt.xT. жрланных'ь и постоянно вознпкающихъ открытій, когда идеть дѣло о под-
тисрждсйіи такой значительной научной ГНПОТІІЗЫ, какі. тео{іія Дарвина. Впрочем!., 
мы НС моѵксмь ()бой'і'и молчаніемч., что в'ь 1874 году Вкірцбургскимъ зоологомъ Сем-
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перомъ было высказано мнѣніе, что кольчатые чѳрви еще ближе къ позвоночнымъ, 
чѣмъ асцидіи Б ъ этомъ случаѣ основываются на присутстиіи извЬсгныхт. органовъ 
въ почкахъ акулъ, которые какъ-бы походятт. на такъ называемые сегментальные 
органы или петлистые канальцы червей, а равно на возможности, что брюшная 
нервная цѣііочка членистоногихъ и червей соотвѣтствуетъ спинному мозгу позвоноч-
ныхъ не только по характеру протяженія, но и по анатомическим ь и .морфологиче-
скимъ признакамъ. _ 

Подраздѣленіе прос-
тыхъ асцидій на груп-
пы было сдѣлано болѣе, 
чѣмъ 50 лѣтъ тому на-
задъ Савиньи, причѳмъ 
онъ принималъ въ раз-
счетъ отчасти кожистое 
или хрящевое веще-
ство покрововъ тѣла, 
но преимущественно 
бахромчатые придатки 
и щупальца, которыя 
обрамляютъ жаберное 
и заднепроходное от-
верстія и появляются 
тогда, когда животное, 
ничіімъ не тревожимое, 
моясетъ мирно принять 
свое обычное положо-
ніе. Н а ряду съ ними, 
на асцидіяхъ замѣтно 
обыкновенно нѣкоторое 
число красныхъ пятны-
шокъ, которыя несколь-
ко поспѣшно считались 
за глаза. Правда, что 
нервы наи|)авляіогся 
какъ въ эти піуііальца, 
такъ и въ неііос])('д-
ствонной близости отъ 
глазничныхъ точекъ и 
ничего нѣтъ новозмож-
uai'o, что они вмѣс гЬ съ 
нервами могугь служить для различенія степеней сві.та. Но net. ні>рвы отходятъ 
лучеобразно отъ одного нервнаго узла, у прозрачныхъ асциділ «иднагодаже нивоору-
женным'ь глазомъ; узел'ь этотъ лсжигъ мі^жду обоими отверстіями. 

О многочисленности ні.которыхт. вігдовъ мы упоминали выіпе; точно таіоко 
обыкноііонны л многіо другіе виды, п кто при коллімгтпрованіи морскихъ лсивотныхъ 
пользуется сіітью, топ , можотт. быть уві.рені., что въ болі.піипствѣ пкскурсій опъ 
если и но нііловигі. какой-либо ді»угой добычи, то всі; же В(>рнется домой съ асди-
діямп. Нудучи потріівожсиы прикосновеіиемь.или вынутые изъ своей стихіи,асцидіи 
втягипакіп. сиои і;оніі,евыя трубочки и принігмаюті. при отомі, (()орму краспиаго 

Сосдовидііая аеціідія (Phalbisia mamillaris). Паст. вел. 
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комочка. Совершенно иначе онѣ всдута себя, если могуп, спокойно распуститься въ 
акваріи. Пѣкоторые изъ аісваріовъ Пеаполитанской зоологической станціи, наиболѣо 
привлекаюпие вниманіе зрителей, суть именно тѣ, въ которыхъ живутъ бѣловатыя 
прозрапньтя Сосцевидныя асцидіи или Фаллузіи (Phallusia mamillaris). Не только 
отверстіе ихъ рта и жаберъ. но и задній проход'ь похожи на красиво колеблютційся 
вѣнчикъ цвѣтка. Да;ке въ другое время столь неуклюжая обросіпая аспидія (Ascidia 
microcosmus) въ спокойномъ акваріи проявляетъ столь нѣжное строеніе и блѣдно-
красные отгішки, что ею положительно залюбуешься. Такъ какъ животныя эти жи-
вутъ, зарывшись въ пескѣ или приросши къ какому-либо твердому гІ>лу, то при 

Обросіная асцкдія (Ascidia microcosmus). Паст. вел. 

каждой попыткѣ придать имъ дііугое полол;еніе, когда хотятъ ихъ срисовать, они 
сокраиіаютсіі. 'Го же самое ІГ|ЮІ[сході[Т'і. часто уже пріі ннезаиномъ измѣненіи освіі-
щенія, наііриміръ, когда бьгст[и) снииаюгі, крышку акнарія, въ кото{)омъ какая-либо 
особь пом Глцается для наблюденій. Когда асцидія сократилась if сомкнула спои отвер-
стія, обыкновенно проходнтъ полчаса или цѣлый часъ, прежде чѣмт. она снова рѣпіится 
показаться въ своей полной красѣ. Въ дѣйствительности асцидіп болѣе, тілп. многія 
другі$[ животныя въ ихъ естественной обстановкѣ, ігвляются Красиными создакіями, 
тогда каігі. в'ь корзіінахъ на рынкѣ,или ві. банкахъ музеевъ опѣ производягь впечат-
ление протипныхъ комковъ. 

Глубоководный простыя асцидіи, какъ многія другія глубинныя животныя, 
мчень часто бываюгь снабжены ст(ібельками, на которыхъ спдяп, собственно самыя 
мІііпі;овіідныя ГІ,ла асцидій УДИВИТ(ІЛІ.НО(! с/г|Ю(!НІе имікггь одна из'ь дампо извѣст-
иых'ь обмтптелі.нипъ глубокихъ иодъ—Болтенія (ИоНеліа fusiformis), описанная 
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уже въ 1770 году Бодтэномъ, а за десять дѣтъ до того о подобной же формѣупоми-
наотъ одинъ англичанинъ, Рюссеіь. Современныя экспедііцііі,іі;зслѣдовавшія болыпія, 
глубины, познакомили насъ съ родами Fungulus и Culceolus, живущими діскдючи-
тѳльно на значительныхъ глубинахъ. Одна изъ такихъ формъ, Мозлеева асцидія или 
Нулы;еола (Culceolus Moseloyi), весьма красива, имііетъ іііло въ впдѣ мѣщка, всего 
въ 2 cm. длиной, и снабжена узкииъ, около 9 era. длиною, стеблемъ. Это животное 
было добыто почти на с .момъ экваторѣ изъ 
самой центральной части Тихаго океана cij 
глубины въ 4252 ш. 

Самый крупный извѣстный видъ прос-
тыхъ асцидій—Гигантская аскопера (Asco-
рега gigantea), имѣющая 30 cm. въ длину и 
15 сш. въ ширину, добывается съменѣе глу-
бокихъ мѣстъ (274 т . ) , но самая красивая 
изъ всѣхъ подобныхъ асцидій—Кубковидная 
а с ц и д і я (Hypobythius calycodes), похожая 
на пузырчатый стеклянный сосудъ, животъ 
на самыхъ значительныхъ глубинахъ, на ко-
торыхъ только когда-либо находили асцидій, 
именно на глубинѣ 5303 га.—въ сѣверной 
части Тихаго океана. 

* 
* * 

Съ простыми асцидіями весьма тѣсно 
связана группа Общественныхъ асцидій (As-
cidia sociales. Gesellige Ascidien) къ кото-
рымъ принадлежиітз Уточковидная Клавелли-
н а (Clavell iua lepadiforrais), живущая въ 
Пѣмецкомъ мо})ѣ и въ другнхъ болѣе сѣвер-
ныхъ моряхъ. Общественность такихъ асци-
дій не есть результаі-ъ ихъ личной води. 
Мантія животааго отсылаетъ отъ себя чер-
веобразные отростки, на которыхъ образу-
ются почки, постепенно выростающія въ 
повыхъ особей, не отдѣдяясь отъ своихъ 
сосѣдей и материнской особи. 

Но еще въ гоі)аздо тѣснѣйшей связи 
между собой находятся особи той груіпіы, 
которая образуеть третій отдЬлт. асцидій— 
Сложныхъ асі;идій (Ascidiae compositae. Zu-
sammensesetzte Ascidien). Въ атомъ случаѣ отдѣльиыя особи весьма незначительны, 
но всіі вм'['.сгІ', скучиваются неправильно, или въ оііродііленной системѣ, и ь одну общую 
студішистуюили хряпі,('і)атую массу. Асцидіи, гіринадложащія одной изъ такихъсистѳмъ 
часто группируются вокругъ обпі,аго заднеігроходнаго отвоі)стія. 

ІІадъ образомъ жизни, ст{)0(!Ніемъ и ра:шножеыіем'ь такихъ слолсных!. аоцидій 
обстоятельный иаблюдепія ироизнелъ jlCiajn. у борегоіп. сѣверной п западной Франціи. 
ІСолоніи ихъ находят'ь ііроимупі,ествеино «і. такихъ мѣстахъ, гдѣ онѣ но подиергаются 
дѣйстиію и])ямыхъ лучей солнца, имішно—на нижнихъ ігоиерхностяхъ каицей и на-
ііисшпхъ скал'1., между водоро(!ліімі[, in. пустых'ь |)аі;і)випахъ моллюскоц?,. До оиѣ ири-

Кубковіідиая аоціідія- (Ilypoltytliius ca-
lycodes). '/ѵ2 наст. вел. 
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надлежать къ самымъ обыкновеннымъ явленіямъ и бросаются въ глаза своей сине-
ватой, желтоватой или красноватой окраской. Всего чаще онѣ держатся въ береговой 
зонѣ на илѣ, непосредственно подъ поверхностью воды. Извѣстные виды селятся нэ 
болѣе значительной глубинЬ въ 20 — 30 саженъ, но къ настоящимъ глубоководнымъ 
животнымъ онѣ не принадлежать. Видъ колоній весьма часто зависитъ отъ мѣста и 
свойства данной почвы. Такъ, по Жіару, видъ—Amarucium densum, поселяясь въ 

водоросляхъ, принимаетъ форму гриба съ короткимъ 
стебелькомъ, а на скалахъ онъ образуетъ просто нѣчто 
вродѣ коры. 

По изслѣдованіямъ того-же ученаго, эти асцидіи 
во время зимы подвергаются своеобразному превра-
щенію. У красиваго восково-желтаго вида—Didemnum 
cereum, который принадлежитъ къ видамъ, богатымъ 
красивыми микроскопическими известковыми Л ь д а -
ми, — онъ видіілъ потемнѣніе окраски мягкихъ частей 
послѣ первыхъ холодныхъ осеннихъ дней, и это потем-
нѣніе находилось въ связи съ необыкновеннымъ увели-
ченіемъ числа известковыхъ тѣлецъ. У вида Amarucium 

Клавеллипа ("ciavellina lepadi- ^ensum отъ краевъ колоніи слѣдовало исчезновеніе осо-
formis). ЕІаст. вел. бей. Приложенный здѣсь рисунокъ въ мѣстѣ, обозначен-

номъ (а), изображаетъ еще вполнѣ совершенныхъ жи-
вотныхъ, разм-Ьстивіпихся вокругъ заднепроходнаго отверстія; буква (Ъ) поставлена 
надъ той группой особей, которая готова къ зимовкѣ; изъ этой массы весной под-
нимутся новыя особи, уже теперь заложенныя въ видѣ почекъ. 

Асцидіи заицицены о'п> нападеній враговъ или непріятнымъ запахомъ, который 
выдѣляюі-ь большинство изъ нихъ, или крѣпкой оболочкой. Асцидіями питаются 
различные голые моллюски; маленькая ракушка кренелла (Crenella) любитъ внед-

ряться въ нихъ, а нѣкоторые черви откла-
дывают7> на ихъ поверхности свои ходы 
и трубки. Но болѣе частыми гостями ас-
цидій являются низпіія ракообразный, 
селящіяся ВТ. жаберной полости простыхт. 
асцидій и находящія себѣ пищу въ токахъ 
воды, лоступаюп],ей черезъжабры.Такимі. 
образомъ они не пі)едставляюпі собою на-
стоящихъ паразитовъ, живущихъ насчеть 
своего хозяина, но являются простыми со-
жителями (изв'Ьстный естествоиспытатель 
Ванъ-Вепедекъ ввелъ новый терминъ — 
«commensaux»— сотрапезникъ, захребет-
никъ), которые умѣюгь извлекаті, поліізу 

изъ того, что доставляеп. имъ ихъ хозяинъ, слѣдовательно живутт. они, хотя и за 
его счетъ, но безъ вреда для него. 

Во всякомъ случаѣ число враговъ, угрожаюпщхъ покою и существованію асцидіи, 
не особенно значительно, и убыль ихъ съ лихвой покрывается, благодаря необыкно-
вениой живучести и плодовитости этихъ животныхъ. Случайно или спѳціально для 
опыта разорванная и разъединенная колонія сростается вновь. Кслиотрѣзатьверхнія 
тѣла одной группы оп^ особей, то сердце и яичникт. продолжаютт, (мцо і>аботать и всіг 
группа возстановляется, какъ равно возстановляется и нервная система, причемъ 

Сложная асцидія — Амаруцій (Amarucium 
densum), прііготовляющіПся къ зимовкѣ. 

Паст. вел. 
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строятельнымъ матѳрьяломъ всегда является масса яичника. У нѣкоторыхъ видовъ, 
какъ, напримѣръ, у вида Cirrinatium concrescens, происходить сростаніѳ двухъ ря-
домъ сидящихъ особей. Къ нимъ примыкаютъ другія, всѣ соединившіеся сочлены 
дають отпрыски и колонія растетъ. 

Вообще почкованіе есть необходимое условіе роста колоніи. Начало почкованія 
обозначается появлѳніемъ маленькихъ возвышеній и выпячиваній на разныхъ частяхъ 
гЬла отдѣльной особи. Эти новые отпрыски или водворяются по середин-Ь колоніи, что 
особенно имѣетъ мѣсто у видовъ, принимающихъ шаровидную форму, или же, какъ у 
ботрилловыхъ съ плоскими колоніями, они располагаются въ новой системѣ—по 
окружности. Прежде, однако, полагали, что вся подобная 
система ботрилловой колониааціи, т. е. всѣхъ особей, распо-
ложившихся вокругъ одного общаго отверстія, какъ это по-
казано на рисункѣ ботриллы вида Botryllus albicans, воз-
никала сразу въ видѣ одновременнаго появления нѣсколь-
кихъ почекъ заразъ или изъ яйца. Изслѣдованія Шарнье 
показали, что это—заблужіеніе. Дѣлится на восемь и бодѣе 
особей зародышъ, не вышедшій изъ яйца, а еще находя-
щійся въяйцѣ, или немного позже; на формирующемся за-
родышѣ начинается почкованіе, и затѣмъ уже развивается 
система колоніальнаго животнаго, особи котораго имѣюгь 
одинъ возрастъ иодинъ итотъ же ростъ.Всѣ особи, вырос-
шія въ видѣ почекъ колоніи, размножаются далѣе поло-
вымъ путемъ. Онѣ производягі. снабженныхъ веслоішдпымт. 
хвостомъ личинокъ, и каждая такая личинка, повидимому, 
не сопровождаясь образованіемъ яицъ, служить основателт.-
ницѳй новой колоніи. 

Къ сложнымъ и сидячимъ асцидіямъ присоединяется 
группа—Пирозоиъ (Pyrosoraa. Feuerleiber), образующая 
также колоніи. Здѣсь особи соединяются такимъ образомъ, 
что всѣ вмѣсті) онѣ представляютъ общее тѣло въ видѣ сту-
денистаго, полаго, замкнутаго съ одного конца цилиндра, 
свободно плавающаго и имііющаго въ длину часто н і^сколь-
ко дюймовъ. Такой цилиндръ снаружи кажется бугорча-
тыиъ; жаберное и заднепроходное отворстія его располо-
гаются, какъ у слѣдуюпіаго отряда—сальпъ, на противу-

пололсныхъ частяхъ тѣла, причемъ дыхательныя полости отдѣльныхъ жпвотныхъ 
открываются наружу, а клоаки въ общую полость цилиндра. По по устройству жа-
берной полости и вообще по расположонію органопъ пирозомы болѣѳ походятъ на 
асцидій, H e c M O T p j t на столь несхожій съ ними видъ и нсодинакоктлй образъ жпзни. 
Научное названіе ѳтихі. животныхъ (pyrozoraa - огнеткшса) показмнаеп,, что они 
играютт, выдаюпі,уюся роль въ явленіи свѣченія моря. Одиит. старый англійскій 
наблюдатель, Беннеттъ, сообщаетъ объ одномъ зрѣлипііі, имі,втом'ь мИісто 11 октября 
подъ 4 градусомъ южной пшроты и 18 западной долготы. Корабль быст])о піелі> 
подт, парусами и гіімъ но моніе всю ночь видно было фосфорическое свѣченіе и 
почти ггри каясдомі. закидыпаніи сѣти вытаскивались пирозомы. Свѣтъ ]іі)оизводится 
только многочисленными маленькими бурыми гіілі.цами въ веп;еств'1і гЬла. Если пи-
розому рачрѣзать, то бурыя частицы расплываются въ иодѣ въ вндѣ миогочислонныхъ 
искорокъ. Чтобы вызваті. свѣченіе, разсказываетт. далѣе Пенноттъ, не нужно тоі)еть 

Вотрнлль (Uotryllns albi-
cans). Плоская колонія на 
ліісткѣ водоросли. Паст, 

вел. 
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всего тѣла, достаточно прикоснуться кі. одной части его и заа-Ьмъ оно постепенно все 
разгорается. Оказывалось, что несвѣтивіпіеся экземпляры въ прѣсной водѣ быстро 
начинали вновь свѣтиться, и это продолжалось до самой смерти ихъ, наступавшей 
только по пропіествіп нѣсколькихъ часовъ. Изуродованныя и близкія къ смерти жи-
вотныя, не свГ.тивіпіяся въ морской водѣ ни при какомъ раздраженіи, тотчасъ же 
вновь загорались, будучи положены въ прѣсную воду. Е щ е болѣе интересны свѣдѣнія 
о свѣченіи шгрозомъ, сообщаемыя кругосвѣтнымъ путѳпіественникомъ Мѳйѳномъ. 

1 Свѣгь этихъ животныхъ весьма ярокъ и имѣ-
етъ зеленовато-голубой блескъ, рѣзко отли-
чимый отъ свѣта, испускаемаго другими свѣ-
тящимися животными. Пойманныя и пдаваю-
щія въ большомъ сосудѣ съ водой, пирозомы 
не свѣтятся, но начинаютъ тотчасъ же испус-
кать cB']in>, если къ нимъ притронуться. 
Свѣтъ сначала появляется на темномъ, почти 
конусовидномъ гіілѣ внутри одной отдѣльной 
особи въ видѣ самыхъ нѣжныхъ искорокъ, 
которыя нѣсколько мгновеній горятъ порознь, 
но загЬмъ переливаются одна въ другую, и в'і> 
концѣ концовъ разгорается вся колонія. Если 
схватить пирозому за оба конца, то свѣтовыя 
искорки сначала появляются на концахъ и 
уліо потомъ въ серединѣ. ІІотухаетъ свѣп> 
такъ-же, какъ л загорается: онъ распадается 
на свѣтящіяся почки и наконецъ исчезаетъ. 
Движеніе воды вызываетъ свѣчѳніе; если жиз-
ненныя силы такой колоніи изсякаютъ, то для 
нызыванія послѣдняго требуется болѣе силь-
но(> раздраженіе. Однако, въ ііротивуполож-

ность даннымъ Ііеннетта, приведепнымъ выше, Мейенъ говорить, что свѣченіе пиро-
.зомы, при отрывати on, нея частицы тѣла, прекращается мгновенно не только, въ 
ѳтомъ кусочкѣ, но оно быстро потухаегь, начиная съ брюшной поверхности, къ дру-
гому концу и у всііхъ остальныхъ особей колоніи. Вытеканія же свѣтовыхъ частицъ 
онъ никогда не замі.чалъ. 

По всѣ наблюдатели согласно опігеываюгь то впечатлѣніе, которое производить 
н а нихі. чудное зріілиіце, во ві)емя когораго они сравниваюп. ѳтихъ животныхъ то 
съ пылающими шарами, то съ до б1.ла і)аскаленными жехіізными опилками. Это 
явлені»? принадлелснтъ къ числу гЬхъ другихъ несравненныхъ зр1лии;ъ, которыми 
дари'гъ океан'1, путешественника во время кругосвѣтнаго плаванія. 

Удовлетворптелі.ное объіісненіесвѣченіи пирозомы далъ намъвпервые Панцери . 
Мы зиаемъ т('пе])ь, что у каждой особи колоніи пирозомы свѣченіе исходить изъ 
днухъ кучек'ь клѣточекі., которыя вовсе не яичники животнаго, какъ полагали прежде, 
но отдѣльные свЬтяпиеся органы. ІІоложеніе ихъ видно на данномъ рисункѣ контура. 
<1'иг. 1 п])едставлястъ въ натуральную величину открытый конецъ колоніи. Болѣо 
іізрослыя особи снабжены хоботковидными удлнненіями на «(^реднемъ краѣ. <1>иг. 2 
изображает!, ПОЛОСТІ. цнлииді)а (о); на этой фигурѣ есті. входное отверсті») отдѣльноіі 
особи; (о1> - о б Ь сві.товыя железки, лелсащія c0Bej)ineHH0 иоиерхно(;тно вблизи не]ів-
паго узла. СвІ/гяіціяся іочьи, постепенно распространяющіяся отъ раздраженнаго 
мѣста колопіи по всей ппрозомі., можно всѣ сосчіпать, и у пирозомы, имѣюіцей 8 cm. 

/ г 

(МщЖ V 
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Свѣтяіціеоя органы пирозомы. 
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длины и 4 с т . въ поііеречникѣ, ихъ—6400 , такъ какъ число микроскопиіескихъ жи-
вотныхъ нуашо считать въ 3200. Однако Панцѳри не впо.інѣ удалось установить 
•способъ передачи свііченія съ одной особи на сосѣднюю и по всей колоніи. Быть 
можетъ туть играютъ роль нервы, идущіе къ мускуламъ, при помощи которыхъ от-
дѣльныя особи находятся между собой въ связи. 

В ъ заключеніе главы объ асцидіяхъ слѣдуетъ упомянуть про одну интересную 
группу маленькихъ морсіаіхъ животныхъ, которыхъ зовутъ Аппендикуляріяии. 

В ъ ряду оболочниковъ онѣ стоятъ ниже асцидій, но въ извѣстномъ смыслѣ ор-
гашізованы выше нихъ—противорѣчіе только кажущееся, какъ это мы сейчасъ пой-
мемъ, если вспомнимъ, что сами асцидіи въ личиночной формѣ также выше органи-
зованы, чѣмъ во взросломъ состояніи, что онѣ вначалѣ свободно двигаются и снабжены 
подвижнымъ хвостомъ и особыми органами чувствъ (глаза, слуховые мѣшечки). Пре-
вращеніе асцидій есть у п р о щ е н і е или р е г р е с с ъ, подобное тому, которое имѣетъ 
мѣсто у усоногихъ между ракообразными. Аппендикуляріи такимъ образомъ прѳд-
•ставляюп. изъ себя извѣстнымъ образомъ оболочниковъ, которые втеченіе жизни 
<!ВОѲй остановились на ступени развитія личиночной формы болѣе высокоорганизо-
ванныхъ формъ. Онѣ всю жизнь остаются свободно живущими, хотя многія изъ нихъ 
живуіт. въ такъ называемыхъ «домикахъ». Но это только временно, и такой домикъ 
есть нѣчто вродѣ чехольчика, образованнаго продуктомъ слизистаго выдѣленія верхней 
поверхности ихъ г1',ла. Отдѣленіе образуется очень быстро: у сильной особи втеченіе 
часа . Полость достаточно обширна, чтобы жиіютное могло въ ней свободно двигаться. 
По прошествіи довольно значит(^льнаго ]фомони строитель покидаетъ это временное 
обиталище, начинаетъ плавать и вскорѣ строитъ новое жилье, быть можетъ какт. 
новое сродство запціты во время своего покоя. 

Тѣло аппендикулярій болііе или менѣе яйцевидно и кзаду удлинено въ подвиж-
ной веслообразный хвостъ, съ боковъ сплюснутый, довольно широкій и длиной въ 
3 — 4 р а з а превышаюпцй длину тЬла. Внутри хвоста находится болѣе прочная, гиб-
кая ось, служащая ему опорой, образованіе, соотвѣтствующео позвоночнику позво-
ночныхъ. Расположенный на псреднемъ концѣ тѣла ротъ сверху окаймленъ нѣкото-
раго рода губой, а порошица открывается на серединной линіи спины приблизительно 
на одинаковомъ разстояніи отъ рта и отъ корня хвоста. Изъ органовъ чувствъ 
«псредн и близърта лежитт, слуховой мѣшечекъ съкруглымъ каменистымъ образова-
ніемъ (отолигь); мѣстами на наружной сторонѣ тѣла встрѣчаются чувствитедьныя 
щетинки. Болыпинство видовт. ведутъ пелагическій образі) жизни у поверхности 
моря, однако одну и притомъ довольно крупную аппондикулярію Гунъ напгелъ пъ 
Средиземномъ морѣ на глубинѣ 3000 га. 

Отрядъ II. 
Сальпы (ТЬаІіасѳа. Salpen). 

Поэтъ Шамнссо, соііроволсдавшій въ качествѣ натуралиста русскую кругосвѣт-
ную эксподицію, опубликовал!, ві. 1819 году свою работу о салыіахъ, наблюдавіпихся 
ИМ1. ВТ. юлгаыхъ моряхъ, прпчемі. выска.чалъ нѣсколысо полоясеній, кото|)ыя въ то 
время казались весьма невероятными и фантасі"нчсскнми. Оиі. сказалъ, что у ѳтяхъ 
прозрачиыхъ, свободно плаваюш;ихі> пъ морѣ животныхъ каждый видъ всегда со-
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стоить изъ двухъ формъ, что дочерняя особь никогда не походить на мать, но на 
родительницу послѣднѳй, что особи одной изъ упомянутыхъ формъ, всегда связанныя 
попарно, образуютъ при большомъ чпсдѣ ихъ такъ называемый «цѣпочки сальпъ», и 
что особи втораго типа, напротивъ, живуть отдѣльно. Какъ уже было упомянуто, въ то 
время этимъ даннымъ Шамиссо мало вѣрили, пока нѣсколько лѣтъ спустя Стенструпъ 
не опубликовалъ своихъ знаменитыхъ, вполнѣ обоснованныхъ взглядовъ на чередо-
ваніе поколѣній и не включилъ и сальпъ въ число животныхъ съ такпмъ способомъ 
размноженія» 

У сальпъ также большая часть массы тѣла образуетъ мантію, но послѣдняя, 
хотя и прочная, настолько прозрачна, что въ водѣ животное было бы почти нѳза-
мѣтно, если бы его не выдавали два непрозрачные комка, образованные клубочкомъ 
ііишечника и половыхъ органовъ. О сходствѣ химическаго состава мантій сальпъ и 
асцидій рѣчь уже была, но мы легко поймемъ аналогію въ составѣ и положеніи дру-
гихъ частей тІіла этихъ животныхъ. Какъ соединенный цѣпочки, такъ и отдѣльно' 

Большая сальпа (Salpa maxima) сбоку. Наст. вел. 

плаваюпия особи воспринимаютъ воду черезъ переднее отверстіе (а) въ широкуіо 
полость, въ которой жабры (d) расположены въ видѣ діагонали, Сдѣлавъ большой 
глотокъ воды, животное смыкаетъ это отверстіе; лентовидные, продольные и попе-
речные мускулы, на рисункѣ обозначенные нѣжными штрихами, сокрапі,аютъ 
ритмически тЫо и вода проходить сквозь заднее, расположенное слегка на боку 
отверстіо (b), подталкивая гЬмъ самымъ животное впередъ. Па томъ же концѣ 
животнаго дожить буроватый комочекъ — клубокъ кишечника, впереди же него, за-
ключенное въ мантію, находится мѣшковидное сердце (е). Отходящіе on. него кро-
веносные сосуды и развѣтвленія ихъ по жабрамъ обозначены отчетливѣе, чѣмъ т 
видно на жнвомъ животномъ съ его прозрачной, какъ вода, кровью. Весьма инте-
ресно наблюдать, что какъ у сальпъ, такъ и у асцидій, сердце некоторую минуту со-
краш;аясь въ одномъ направленіи, вдругъ начинаетъ пульсировать въ обратную сто-
рону, слѣдствіемъ чего является измѣненіо въ направленіи всего кpoвooбpaп^ѳнiя. 

Сходный съ головнымъ мозгомъ нервный узелъ, имѣющійся у асцидій, не отсут-
ствуотъ и у сальпъ; ого легко найти сзади и сверху пѳродняго отворстія; точно 
таісжо всегда замѣтенъ зависящій отъ него окрашенный точечный органъ (f), 
разсматриваемый какъ гла.зъ. Паконецъ на изображенномъ экземпляр'!) намъ бро-
саются пъ глаза углевидные отростки (g). Эти отростки свидѣтельствуютъ, что мы 
имѣомъ діло съ одной особью, отдѣлениой изъ цѣпочки отъ своихъ сосѣдокъ, съ ко-
т()|)ыми она сростается какъ разъ съ помощью этихъ отростковъ. 
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Здѣсь мы пришли къ самому интересному факту въ естественной исторіи сальпъ. 
Выше мы описали особь изъ цѣііочки. Всѣ сочлены такого органически связаннаго 
двойного ряда экземпляровъ совершенно походятъ одинъ на другого, и всѣ они пмѣютъ 
гермафродитные половые органы. Изъ яицъ посіѣднихъ однако развиваются не цѣ-
почки, но отдѣльныя особи или производительницы, которыя у каждаго вида своей со-
образностью отличаются уже съ внѣшней стороны, но ихъ характеръ промелсуточнаго 
поколѣнія проявляется особенно въ томъ, что онѣ никогда не размножаются яйцами. 
Большею частью онѣ на особенномъ внутреннемъ, такъ называемомъ «почкородномъ 
столонѣ» образуютъ внутреннія почки, которыя въ самомъ началѣ залегаютъ въвидѣ 
цѣпочекъ сальпъ, а равно и рождаются въ такомъ неразвившемся связномъ состоя-
ніи. Всѣ особи такого составного организма находятся на одной степени развитія, и 
часто видно,какъ позади одной, уже далеко распространившейся колоніи, отъ зароды-
шеваго столона начинаетъ образоваться одна или двѣ новыя колоніи. Для этого нужно 
имѣть только острое зрЬніе. Вновь родившаяся цѣпочка сальпъ настолько совершенно 
организована, что всѣ члены ея начинаютъ свое жаберное дыханіѳ одновременно. 
Развитіе половыхъ органовъ у такихъ цѣпочекъ заключаеті. циклъ развитія вида. 

Сальпы также «затепливаютъ въ темнотЬ свои лампочкикакъ поэтично вы-
ражается Джонстонъ, но онѣ не испускаютъ такого яркаго свѣта, какъ пирозомы— 
ихъ блоскъ болѣе блѣдный, молочный. Непосредственное соприкосновеніе, взбалому-
чиваніе воды тотчасъ вызываетъ свѣченіе сальпъ. Такъ какъ свѣтящійся поверх-
ностный слой можно смыть словно нѣжную слизь, почему вода, содерліащая ее, при 
встряхиваніи начинаетъ свѣтиться, то старый англійскій наблюдатель счелъ себя 
вправѣ вывести заключеніе, что никакихъ свѣтяпціхся органовъ въ сущности не су-
ществуотъ, а явлѳніе свѣта есть результатъ процесса сгоранія и окислѳнія, распро-
страняющагося по всей верхней поверхности. По его мнѣнію это явленіе въ нѣкото-
ромъ родѣ то же, что происходитъ съ нѣкоторыми органическими тѣлами, именно 
морскими рыбами, свѣченіе которыхъ начинается только послѣ смерти съ началомъ 
поверхностнаго разложенія. Однако явленіе это требуетъ еш;е дальнѣйшихъ изслѣ-
дованій. 

Въ отрядѣ сальпъ различаютъ два подотряда: Лентомышечныхъ (Desraomyaria, 
Bandmuskler) и Кольцемышечныхъ (Сусіошіагіа. Reifmuskler). У первыхъ, къ ко-
торымъ принадлежитъ изображенная у насъ Большая сальпа (Salpa maxima) наверху 
и внизу вдоль Нла тянутся мускульные тяжи, связанные другими лентами мускуловъ, 
идущими поперечно. У кольцемышечныхъ тѣло имѣотт. совершенную боченковидную 
форму, и видна только поперечная мускулатура, которая, будучи кольцеобразно зам-
кнута, облокаетт. гііло словно обручами. У этого послѣдняго подотряда развитіе также 
ніісколько иное. Именно—изъ яицъ полового поколѣнія прежде всего выходяп> хвос-
татый личинки, которыя путемъ превращенія становятся безполыми особями, на сто-
лонахъ которыхъ развиваются два вида особой: б о к о в ы я п о ч к и , но достигаю-
щія самостоятельной жизни, но служапия питательнымъ маторьяломъ для ихъ произ-
водительницы и с р е д и н и ыя п о ч к и , образующія втоішчное поколѣніе свободно-
живущихъ единичныхъ особей, которыя сходны съ половыми животными, но не со-
держатп. половыхъ органовъ и производят!, второе поколѣніе половоразвитыхъ 
производительпицъ. 



Мягкотѣлыя ( M o l l u s c a ) . 

Обыденная жизнь снабжаетъ каждаго нѣкоторымъ запасомъ предварительных!. 
свѣдѣнШ и наблюденій, облсгчающихъ ему ближайшее знакомство съ мягкогЬлымп 
животными. Увидѣвъ какую-нибудь улитку или ракушку, каждый вынесетъ такое 
впсчатлѣніе, что онѣ дѣйствительно--м я г к о т ѣ л ы я животныя, и что это обозна-
ченіе основывается на существенныхъ отличіяхъ ихъ отъ позвоночныхъ и членис-
тыхъ животныхъ. Онъ не откажется допустить близкое сродство улитки и ракушки и 
тогда, когда узнает'ь, что одна изъ нихъ имѣетъ голову, снабженную сяжками и гла-
зами, тогда какъ у другой мы напрасно стали бы искать такой обособленной головы; 
присутствіе раковины у садовой улитки не поігЬшаетъ даже и неопыгаому наблюда-
телю признать въ голомъ придорожномъ слизжЬ ея ближайшаго родственника. Если-же 
мы увеличимъ запасъ нашихъ набдюденій посѣщеніеиъ берега моря, а, побывавъ на 
рынкахъ приморскихъ городовъ, увидимъ епі;е новый формы, то все-таки, наблюдая 
и сравнивая даіке н иноземныхъ мягкогГлыхъ, мы никогда не смѣшаемъ ихъ съ поз-
воночными и членистыми животными, не исключая изъ числа послѣднихъ и червей. 

Хотя у многихъ мягісогіілыхъ можно отличить голову и туловище, но все тЬло 
ихъ остается, по сравненію съ извѣстными ужо намъ животными, комкообразнымъ и 
но обнаруживаеп, ня въ малѣйшей степени той членистости или хотя бы зачатка ея, 
которая господствуетъ вполнѣ у членистыхъ животныхъ, а позвоночнымъ придаетъ 
своеобразный отікічатокъ расчлсненіемъ позвоночнаго столба и суставчатыхъ іло-
новъ. У мягкогіілыхъ нЬт"Ь той опредііленности въ формѣ, которая обусловливается 
у позвоночныхъ присутствіемъ костяного скелета, а у членистыхъ—твордыхъ кож-
ныхъ покрововъ. Только лросгЬйшіе черви являются здѣсь, по крайней мѣрѣ съ 
внѣшней стороны, связующими формами. По, можотъ быть, спросяіъ: а скорлупаѴ 
раі;овина? 1'аковина—только жилище, правда произведенное и выдіілаиное гЬломъ, 
но такъ слабо съ нимъ связанное, что она ни въ какомъ случаѣ не можетт. быть срав-
ниваема съ внутреннимъ или наружнымъ скелетомъ. Сколоть является въ ііолномъ 
смыслѣ слова частью организма. Кости растугь и питаются; жукъ не мояс(>т'ь быть 
вынугь изъ своего кожнаго скелета; если скорлупа рака исрестаеть быч'ь жизненно 
связанной съ животнымъ, она спадаетт., чтобы дать мѣсто новой. У мягкотѣлых'і> 
ігі.'гь такой внутренней связи между животнымъ и его і)аковиной. Послѣдняя есть 
продукгь выдѣленія, который утолпіается наложеніемт. новыхъслоевъ, увеличивается 
ві. длину и піи])ину приращсніемъ у свободныхъ к])асвъ и, въ случаѣ причин(Шнаго 
<!му попіюжденія, обязательно выполняется вновь, но она только в'ь одномч. или ii'i. 
ні'мпогих'ь ог]>аниченныхъ мѣстахъ соединена съ животнымъ и ЖІ принимаеп> ни-
какого участія въ составляющемъ жизнь обм-Г.нѣ веществт.; поэтому ІНІ надобно счи-
тать мертвой. Улитку молено вынуть изъ раковины, для чего нужно толі.ко пеі)е-
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рѣзать небольшой мускулъ, соѳдиняющій се съ послѣдней, и это поврежденіе не под-
нергаетъ жизнь животнаго никакой опасности. Только у нѣкоторыхъ мягкогЬлыхт. вт. 
кожныхъ покровахъ встрѣчаются роговыя и известковыя яластинки, которыя, по 
своему положенію, производятъ впечатлѣніе частей внутренняго скелета п костей, но̂  
въ сущности вполнѣ совпадают!, съ наружными раковинными образованиями. 

РІтакъ, чтобы уяснить себѣ обпцй характеръ мягкотѣлыхъ, мы должны остано-
вит!,ся на тѣхъ изъ нихъ, которыя не имѣютъ раковины, а остальныхъ лишить по-
слѣдней. Тогда они явятся передъ нами нерасчлененными, часто очень нескладными 
на вндъ животными, у которыхъ лежащая въ основаніи симмстрія часто уступаетъ 
мѣсто несимметрическому расположенію частей тѣда. Кожа ихъ слизистая и мягкая 
и всегда, безъ исключения, бываетъ вытянута въ лоскутья ц складки, похожія на Man-
Tiro, вполнѣ или отчасти одѣваюпіую ГІІЛО. Н Ѣ Т Ъ ничего легче, какъ составить себѣ. 
представленіе объ этой основной особенности мягкотЬлыхъ. Когда улитка втягивается 
въ раковину, можно замѣтить, какъ толстый іоскуп> кожи ложится поворхъ исчеза-
ющей головы: это часть м а н т і и или е п а н ч и . Если вынуть ракушку изъ рако-
вины, то тѣло ея окажется совершенно покрытымъ съ обѣихъ сторонъ двумя боль-
шими лоскутами кожи: это двѣ половинки мантіи. Всѣ раковинныя образования про-
исходятъ изъ мантіи, особенно изъ ея свободныхъ краевъ. 

Если мы укажемъ на то, что выспіія мягкотѣлыя имѣютъ тѣло длиною въ 1—? 
и болѣе метровъ, достигаютъ даже гигантскихъ разігЬровъвъ 6 m. и свыше, снабженьі 
органами чувства., ігочти столь же совершенными, какъ у высшнхъ позвоночныхъ, и 
обнаруживаютъ мыиіечную силу, соотвѣтстпующую ихъ величинѣ, а съ другой сто-
роны среди моллюсковъ всгрѣчаются почти мпкроскопическія животныя гі ні.которыя 
изъ нихъ напоминаютъ турбе.іларій, то станегь понятнымъ, что нельзя описать ві . 
общпхъ чертахъ строеніе, жизнь и распространеніе этого отдѣла. Послѣ того, какь 
мы ВТ.ТЯСНИЛИ ужо значеніе кожныхъ покрововъ, укажемъ епіе только на то, что глав-
ная часть н е р в н о й с и с т е м ы заключается въ глоточномъ кольцѣ, съ которымъ-
соедііненн остальные нервы и нервные узлы, разсѣянные въ гЬлѣ. Присутствіі^ 
о р г а н о в ъ ч у в с т в ! , обусловливается стеиенью общаго развитія тѣла, Mt.CTonpe-
бываніемъ и образомъ жизни. Такъ, если ми ограничимся неболыпимъ числомъ при-
и'1',ровъ, только немногіе изъ двустворчатыхъ моллюсковъ имѣютъ глаза; имт. при-
ходится отыскивать себѣ добычи, потому что пип],а доставляется имъ непрерыннымъ 
ме|(цатслыіымъ движеніемъ, производимым!, поверхностью ихъ rluia. По всѣ улитки, 
и в'ь особенности высоко-организованныя хипщыя каракатицы разыскиваюп, собѣ 
пищ,у и, сообразно этому, въ ихъ глазахъ отразкается окружающая среда. 

У всѣхъ мягк'от'ГіЛыхъ очень сово])пгснно развиты о р г а н ы іі и щ е в а р е и і я. 
Высшіо отряды, именно })сѣ ті',, которые раздробляютъ твердую пищу, надіілоны за-
міічательнымъ жевательні.тмъ и растирательнымі. аппаратомъ, который въ ІГОСЛѢДНІНІ 
время послужилъ основаніемъ естественной системы моллюсковт,, ст. такимі, же успѣ-
хомт., съ какимъ уже давно узиаюгі, образъ жизни и систематическое положеніе 
мл(м;опптаюищхъ по устройству ихъ зубовъ. Пъ качоствѣ очень п])ожорливых'і, жи-
НОТНЫХ'Ь млгкогІ,лыя нунічаются но толі.ко въ об'ьемистоит, кииіечномі, каналѣ, но 
таюке въ больиіомъ колич(^ствѣ пиідеварительныхъ соковъ; поэтому мы находимъ у 
нихт. сильно развіга.ія слюнныя железт,г и ігечень, приготовляющія слюну и лселчь. 
Іі {) о в о о б р а щ е н і о регулируется сердцемъ, состояи;имъ изі, желудочка и одного-
пліг двух'ь ііредсердій, вт. которыя крові. постуігаегь изъ органа дыханія, чтобы 
о'П'уда ])асп[)пст])аниіт,ся по всему тіілу пъ обновленномъ состояпіп, годиомт, для ші-
іанія организма. Органы дыханія, ito болі.піеП части жабры, также з а м і т і о развиты, 
и СВОИМ!, разнообразным!, іюложеніем!, it формой даюгь itpn описаніп животных!,. 
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много точскъ опоры. Необыкновенное развитіе представляетъ и другая группа орга-
новъ растительной жизни—о р г а н ы р а з м н о ж е н і я. Но все это, а также и то, 
какъ въ отдѣлѣ мягкогЬлыхъ гермафродитныя формы перемѣшиваютсяхъ раздѣльно-
полыми, какъ среди нихъ встрѣчается то смѣна поколѣній, то превращеніе, то 
развитіе безъ превращенія, далѣе отношеніе МЯГКОТІІЛЫХЪ между собою и къ окружа-
ющему міру,—все это выяснится лучше при описаніи отдіільныхъ группъ, къ кото-
рому мы теперь и переходимъ. 

Любители рѣдкостей и произведеній природы уже втеченіе нѣсколькихъ столѣ-
тій собираютъ съ любовью раковины улитокъ и двустворчатокъ и наслаждаются пест-
рымъ разнообразіемъ ихъ изящныхъ формъ. ЛІы далеки отъ такой односторонней 
точки зрѣнія; нисколько не осуждая удовольствія, какое доставляютъ прекрасныя 
коллекціи раковинъ, мы въ сущности такъ же мало должны чувствовать себя удовле-
творенными ими, какъ, напримѣръ, коллекціей когтей или копытъ. Раковины гораздо 
менѣе разъясняютъ намъ жизнь и отправленія животнаго, чѣмъ тЬ подчиненныя 
части организма, о которыхъ мы говорили. 

Классъ І. 
Головоногія (Cephalopoda). 

Къ неизгладимымъ впечатлѣніямъ, которыя оставляотъ послѣ себя лутешествіе 
по Италіи, принадлежитъ не только первый взглядъ на Борромейскіе острова, Фло-
рентійскія постройки, Колизей, Везувій въ глубпнѣ залива и развалины храма въ 
Песгумѣ, —но, безъ сомнѣнія, также первое посѣщеніе какого-нибудь болыпого италь-
янскаго рыбнаго рынка, вродѣ тѣхъ, какіе бываютъ ежедневно въ Тріестіі, Генуѣ, Ли-
ворно, Неаполѣ и т. д.; посѣщеніе это заключаетъ въ ссбѣ также нѣчто порансающсе. 
Тамъ вы увидите сокровища морей, нагроможденныя на цѣлыхъ рядахъ столовъ, за 
которыми стоятъ продавцы въ рубашкахъ и высокихъ красныхъ шапкахъ, съ оглуши-
тельньшъ шумомъ расхваливающіе свой товаръ. Все здѣсь })азсортировано по воли-
чині'. и по породамъ. Около тонкихъ сортовъ рыбъ толпятся кухарки изъ знатныхъ 
домовъ, а иной изящно одѣтый господинъ, супруга котораго ніжится дома ю. 
постели, самъ заботится здѣсь о своей покупкѣ. На особыхъ скамьяхъ лежать тунцы. 
Дальше идучт, лавки, гдѣ ві.гложены для меиііе избалованных'!. ])товъ ст])ашпые ска-
'іы и акулы; туть же лежать эжжгрическій гнюсъ, рашпля и другія чудовища. Съ 
большимъ искусствомъ съ ннх'1, сдираютъ грубую кожу, посліі чего мясо кажется на 
видъ болѣе вкусным'1., чі.мі. оно есть въ действительности. Но мы с()годня не будоміі 
оставаться долго около ])ыбъ, подчасі, воликолѣпно ок])апіенныхъ, пройдомъ также 
мпмо множества корзинъ ііродавш,иц'і. раковин'1., улитокъ и других'ь «frutti di таге» 
и остановимся у н1ікотоі)Ыхъ столои'ь, которые выдѣляются с))е,ди д))угих'і. особымь 
навѣсомъ и на которых!, мы замѣчаемъ какой-то странныіі товарь. «('alatiiari! CaUi-
iiiaril О che Ъеі Galamaril Seppe! Seppe! Helicatissime Sepiole!»—раздаются въ на-
JIM.VI. уіиахъ неутомимые, громкіе голоса. Одинъ изъ к])икунов'ь уже заміітилъ насі.. 
Онъ думаеп., что мы хотим'і. попо.іннть паіиу кухию. Нѣскильки.хъ зѣвакі. прого-
няют!,, чтобі.і ОЧИСТИТ!. нам'і. мГ.сто. Мы иодход!!М!. ближе, и ]»і.іба!а. іюдппмаег!, 
лередъ нам!і за иолипообразиыіі ])уки строііііаго, в'!, одиігь (|)уп, длпион), кальмара. 
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«Е' tutto fresco!» И чтобы доказать намъ, что животное еще свѣжо и, если уже не-
впоінѣ, то хотя наподовшу живо, онъ дѣлаетъ ему лѳгкій уколъ остріемъ ножа. Что 
это? По бѣлой, отливающей радужными цвѣтами и покрытой мелкими пятнами кожѣ 
пробѣжадо, точно молнія, жѳлто-фіолѳтовое облачко. Такъ какъ мы стоимъ въ нерѣ-
шительности, иродавецъ бросаѳи> кальмара обратно въ кучу его сотоварищей и, 
продолжая расхваливать свой товаръ, обращается къ другому сорту—каракатицам!.. 
Изъ бочки, стоящей на землѣ, онъ вынимаетъ ихъ, одну за другой, однниъ движо-
ніемъ вырѣзаетъ блестящую, бѣлую спинную пластинку, удаляетъ, выворачивая на-
изнанку мѣшкообразное животное, часть внутренностей съ чернильнымъ мѣшкомъ, 

Сепіола (Sepiola llowlclctii): a) со сииниой стороны; b) сь брюіііпоц сгороиы, очень круп-
ный экзеліилръ въ наст. вел. 

прополаскиваетт. выіготрошснное животное и кладотъ его на лрилавокъ, Въ насъ 
давно ужо признали иностранныхъ естестлоиспытателей, и потому мы должны за 
выбранные нами экзомпля])ы, которые мы собираемся дома оііредІ.дигь и изслѣдо-
вать по нашимъ книгамі., заплатить вчетверо доіюзке противь і>ыночной цішы. 

Въ чисді'. книгь, захваченныхъ нами съ собою для напіигь занягій, находится 
сочиненіо Верани изъ Ниццы о головоногихъ Средиземяаго моря, въ которомъ всѣ 
истрѣчаюп;іеся въ С])едизомномъ морѣ виды описаны на французскомъ языкѣ и ма-
стерски изображены на раскрапіенныхъ і)исункахъ,согласно до.тголѣтнимъ наолюде-
ніямъ этого ест(!сгвоисііытат(іля надъ строенісмъ и образомі. лшзни головоногихь 
молдюсков'ь. ЛГелсду прочимъ тамъ находится и мал(!нькая С е п і о л а (Sepiola Kondelotii), 
на которой мы и познакомимся състіюоніемъ туловнпщп внііпшихъ о))гановъ голово-
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ногихъ. ПослЬднееназваніе дано этой группѣ мягкогЬлыхъ потому, ч т о у н и х ъ голова, 
ясно обособлена отъ туловища и ііритомъ несотъ на себѣ кружокъ придатков!^, кото-
рые служа'п, органами движенія и схватыванія. Туловище од'Ьто мантіей, на спинной 
сторонѣ переходящей непосредственно въ кожные покровы головы, а на б р ю ш н о й -
образующей открытый мѣшокъ, изъ котораго выставляется узкій конецъ воронко-
образнаго органа. Спинную сторону можно еще узнать потому, что по направлонію 
къ ней оба болыпіо глаза сближены между собой. Но всѣ эти части требуютъ болѣе 
подробнаго разсмотрѣнія, такъ какъ ихъ отклоненіями обусловливаются особенности 
различныхъ группъ и родовъ нашего класса. Окружающія ротъ р у к и очень тверды, 
мускулисты, растяжимы и очень подвижны; ихъ двпженія у крупныхъ видовъ напо-
минают!. движенія кучи перепутанныхъ между собою ЗМІІГГ. У всѣхъ нынѣ живущихъ-
головоногихъ, за исіаюченіемъ кораблика, руки снабжены п р и с о с к а м и, благо-
даря которымъ онѣ отлично выполняютъ свое назначеніе—удерживать добычу или 
управлять гііломъ при ползаніи. Обыкновенно njiHCOCKH сидятъ на короткомъ мыпіеч-
номт, стебелькѣ и состоятъ изъ хрящевого кольца, выполненнаго мышечными волок-
нами. Если это кольцо прикладывается къ гладкому предмету, а вьшолняющіе его 
мускулы нѣсколько выпячиваются, то подъ нимъ образуется пространство съ разря -

женнымъ воздухомъ, которое удерживаотъ при-
соску такъ крѣпко, что пристараніяхъ освободить 
животное нспііымъ и свѣжимъ, легко можно отор-
вать нѣкоторые. изъ этихъ органом.; если-же нѣ-
сколько присосокъ дѣйствуютъ одновременно, то 
животное ско])Ііе дастъ оторвать себѣ всю руку, 

а) Нижняя челюсть, Ь) Верхняя че- выпустить схваченный предмета. У нѣко-
.(юсть каракатицы. ІІаот. вел. торыхъ родовч. присоски поддерживаются рого-

выми кііючками и зубцами. «Діппкеніо присо-
сокъ», говоритъ Кольманъ, «состоип. но только въ удерживаніп и отпусканіи, — 
онѣ вытягиваются и сокращаются тогда, когда не схватынаютъ добычи. Иногда 
онѣ замыкаются и имѣюгь тогда видъ почект>, потомъ снотіа оті;рываются, то наполо-
вину, то совсіімъ, то больше съ одной стороны, то съ другой, смотря по прихоти жи-
вотнаго. Каждая присоска снабжена своимъ особымъ мыіпочнымъ аппаратомъ и 
особыми, им'Ьющими опродЬлонныГі кругъ діійствія нервами и выказыиаетъ вы-
сокую степень самостоятельности. Иъ то время, какъ однЬ изъ нихъ замыкаются, 
другія остаются открытыми». Руки расположены вполні; симметрично, и ихъ счи-
таюп., начиная со спины, [гричемъ назыианітъ первой, иго|іой, тр(п ьсй и четвертой 
парой; послі.днігя приходится около средней линіи брюха, справа и слѣва отъ німі. 
У основанія ]іуки соединены между собою кожей, которая у нЬь'оторых'ь видовъ про-
стирается дажі; до конца рукъ. Эта кожа, і:акъ кажеі-ся, служить по npenMyntecTBy 
для того, чтобы образовать вок])угъ обвитой руками добычи, со всѣхъ CTopomt зам-
кнутую полость, въ которой же])тва, схваченная зубами, должна скорѣѳ погибнуть. 

Если раздвинуть руки, то какъ разъ посере-динѣ кольца, образованнаго ими, 
можно замѣтить р о т о в о о о т в е р с т і е , окруженное несколькими круглыми гу-
бами. Въ отверстіи лежатъ двѣ темно-бурыя ч е л ю с т и , въ соогвѣтствіи съ хипі,-
нымъ характ(фоиъ этихъ животны.ѵі., большія, твердый, заостренныя и острыя. 
ІГижняя челюсть (фиг. а) шн[)е и болѣе выдается впередъ по сравненію съ верхней 
пімюстью (фиг. Ь), которая и нь поксі., и во время жованія вдвигается т , промеясу-
токъ между обііимн половинками нижней челюсти. Мы увидимъ, что эти лсипотныя 
въ состояніи своими челюстями пі)Окусить насквозь до мозга голову крупныхъ рыб'ь. 
Іьпизу o n , вѣнца и;п. рукъ голова сі. обііих ь стоіюпт., н въ особенности по напііапле-
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нію къ сликЬ, шарообразно вздута. Это то мѣсто, ііротивъ котораго внутри головы 
помѣщается нѣчто вродѣ черепа и, какъ непосредственное его продолженіе, двѣ 
чашковндныя хрящѳвыя глазныя капсулы. Г л а з а непропорціонально велики н 
блестятъ и сверкають страшнымъ огнемъ. 

Па спинной сторонѣ туловища нѣтъ ничего выдающагося для общаго описанііі. 
Съ обѣихъ сторонъ гЬла у нашей сепіолы находится пара листообразных!., закруг-
ленныхъ лоскутковъ к о ж и — п л а в н и к о в ъ , которые служатъ какъ для постояннаго 
движенія впередъ, такъ и для регулированія направленія и положенія. Величина 
этихъ іілавникообразныхъ придатковъ у разныхъ родовъ различна. Они наиболѣе 
развиты у тѣхъ, у которыхъ тѣло удлинено и заострено и гдѣ они образуіотъ углы и 
боковые листки стр'Ьловидной формы (Loligo). На нижней сторонѣ мы замѣчаемъ 
свободный край ыантіи, надъ которымъ 
выдается узкій конецъ такъ называемой 
в о р о н к и (а). Послѣдняя служитъ жи-
вотному для очень важной цЬли. Отодви-
гая край мантіи отъ тЬла, оно открываетъ 
мѣшокъ мантіи и даетъ водѣ войти въ 
него. Посл']і того животное сначала за-
мыкаетъ край мантіи, причемъ двѣ хря-
пі,евыя бородавки, находящіяся на по-
слѣдней, входятъ въ соотвѣтствующія уг-
лубленія стішки тііла (b), и затѣыт. сразу 
съ большой силой вдавливает-ъ всю воду 
въ піирокое отверстіе воронки, скрытое 
въ мантіи, такъ что вода должна выр-
ваться струей изъ узкаго отверстія во-
ронки. Этотть толчокъ дос']'аточенъ для 
того, чтобы дать возможность стройнымъ 
видамъ головоногихъ плавать заднимъ 
концомъ гЬла впередъ съ быстротою 
стрѣлы. Мы можемъ при этомъ случаѣ 
ознакомиться также съ положеніемъ ор-
гановъ дыханія или ж а б е р ъ. Для этого 
нужно сріізать свободный листокъ ман-
тіи, прилегающій къ брюшной сторонѣ, 
какъ это показано на ])исункѣ. ]\Іы уви-
димъ тогда на об Ьихт> сторонахч. откры-
той полости по курчавому органу (с), въ 
которомъ кі)овь подвергается очииі,енію. 
Намъ будотъ понятно теперь, что подразумѣвается въ сист(^матикѣ подъ имонемъ 
двухгкаберныхъ и чсті.[рекжаборнихъ головоногихъ моллюсковъ. Къ первому отряду 
принадложиіъ и Sepiola. 

У большинства головоногихъ, кромѣ кишечнаго канала, открывается въ во-
ронку еще выводной иі)отокъ друі'ого важнаго органа—ч о р и и л ь н а г о м ѣ ш к а, 
железы, вьвдЬляюпіей темно-бурую массу. Послѣдняя можеп. выдішіться по произ-
волу, п неболыпого количества ея достаточно для того, чтобы окутать животное 
темкымъ облакомъ, благодаря чему оно внезапно скі)ывается изь глазъ своих'і. 
преслѣдователей. П о н я т н о , что названіе « ч е р н и л ь н ы х ъ у л и т о къ» (Tinte-n-
schnecken), а также, совсЬмі. Н(»вѣрное названіе «чернильныхъ рыб-ь» (Tintenlischo), 
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Сепіола (Sepiola Uoiidolotii), еъ брюшной 
стороны. Маіігія уда.тѳиа 
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даваемое этимъ животнымъ, произошло отсюда. Въ живописи это вещество извѣстно 
подъ именемъ « с е п і и » . Оно было получено даже и и;зъ ископаемыхъ видовъ. 

Даже на тЬхъ экземплярахъ, которые сохраняются въ музеяхъ въ спирту, 
можно бываетъ замѣтить тонкую фіолетовую и буроватую пятнистость кожи. 
По, конечно, это не дао'п> никакого понятія о той чудесной игрѣ цвѣтовъ, которую 
обнаруживаютъ живътя животныя. Смотря по состоянію, въ какомъ они находятся, 
смотря по тому, какъ падае/п. на нихъ освѣіценіе, въ зависимости отъ того, нападаютъ 
ли они сами или на нихъ нападаюп. и дразнятъ, —они проявляют!) постоянную смѣну 
блестящихъ цвѣтовъ. Блестяще-бѣлый основной ЦВІІТЪ гЬла, въ тонкихъ мѣстахъ 
даже прозрачнаго, можетъ, когда животное находится въ покоѣ и разсдаблено, сов-
сЬмъ поб.тЬднѣть, сохранивъ только розоватый, желтоватый или фіолетовый отблескъ. 
Вдругъ при ново.чъ возбужден!и собирается кое-гдѣ цвѣтное облачко, густой корич-
невой или фіолетовой окраски въ центрѣ, клочковатое и болѣе прозрачное го краямъ. 
Цвѣтныя облачка и цвѣтныя полосы пробѣгаютъ по тіілу, соединяются между собой, 
расширяются и обыкновенно бываютъ связаны съ общимъ сверкані, 'мъ, молніе-
образными вспыхиваніями и радужнымъ переливом'ь всей кожи. Передъ вами блес-
тящая гроза гнѣва и нервнаго возбужденія. Существуютъ двѣ механическія при-
чины этой необыкновенно прекрасной игры двѣтовъ. Въ кожѣ находятся клѣточки, 
наполненный очень тонко ра.вдроблониымъ красящимъ всщоствомъ (пигмонтомъ). 
Когда клѣточки находятся въ состояніи покоя, оніі, всліідствіе эластичности своих'ь 
оболочекъ, занимаютъ наи.моньпіій объемъ, и красящее вещество, стянувшись комоч-
ками, окрашивае'гь поверхность тѣла очень слабо. По при помощи многочисленныхъ 
мышечныхъ волоконъ, расходяпщхся лучами отъ к.тІітокъ, послѣднія могутъ бытъ 
широко растянуты, а вмѣсгіі съ нимъ и красяп;ее вепі,ество. По къ окраскіі, обусло-
вленной присутствіемь въ кожѣ пигмента, присоединяются епіе блескъ и радужныіі 
отливъ. Посдѣдніе два зависяіт .отъ тонкихъ, гЬсно другъ на другѣ лежащихъ листоч-
ковъ, находящихся подъ пигментными клѣтками, согласно физическимъ законам'!. 
инРерференціи свѣта. О роскоши этой окі)аски даю'п. приблизительное понятіе рас-
крашенные рисунки Верани. И з ъ [ір('дыдупі,аго ясно, что, собственно говоря, окраску 
голоііоногихт. описать нельзя; но у отд'Іілг.ныхъ видовъ преобладаютъ lis или другіе 
тоны, и одни отличаются отъ другихъ блескомъ, н-Ьжностью или изменчивостью 
окраски. Только съ недавняго времсщи, когда головоногихъ стали держачт. въ нѣко-
торыхт. больпшхъ акваріумахъ, это зіу['>лиш,е сделалось достуинымі. и публикЬ. 

Такъ ісакь мы при описаніи отдіілыіыхі. в и д о т . остановимся подробнее па их'ь 
образѣ жизни, то здГ.сь мы с^)і,'І,лаемъ ічце только нѣсколько общихъ замѣчаній. Голо-
воногія—исключительно обитатели моря, и были таковыми во всі-, времена суще-
ствованія земли. Многіе виды ведуп, оби;ественную жизнь, и именно эти виды со-
перпгаю'п. переселенія, причемъ они изъ глубокихъ мІ\ст'ь и открытаго моря прибли-
жаются кт. берегамъ. По, какт, указал'ь на это Верани, т о п , факт'ь, что изв-Іістные. 
виды можно найти на рыбныхъ ])ынкахъ только ві> определенные МІІСЯЦЫ, зависигг. 
не огь пх'І. псреселеній, а отъ употребленія извѣстныхч. СѢТІІЙ, КОТОІ)ЫЯ ІІІ)ИМѢНЯЮТСЯ 

только въ оііредѣлі>нно(! время года. Такт, наігр. Histioteutiiis KUppeli, который де]!-
жится на бо.іьшихі. глубииахч., можно получить толт.ко въ маѣ или сентябріі, когда 
спускаю'гг. донную сѣті, на глубину пъ 2400 футовъ для ловли извѣсіной |)ыбы (і-'ра-
r u s centrodontus) . 

Всѣ головопогія, какъ мы уж(! упоминали обт, птом'ь, суть плотоядные хищники 
и истребляютт. огромное количество рыбъ, ракообразных'ь п мягкотГ,лых'і.. Они до 
того пііожорлипы, что б]»осііются дал«! на жииотныхъ (^иоего рода, иойманиыхт, на 
удочку, п даютъ себя ві.ітащитг. вм'ЬсгЬ сь ними на ііоверхності. поды и схватить. 
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Тѣмъ видамъ, которые подстерѳгаютъ свою добычу, ползай вблизи б е р е г а по скаламъ 
и между водорослями, служатъ для принлепенія жертвы различные нитевидные п р и -
датки, которые они лриводятъ в ъ движеніе . П о счастью этотъ вредъ уракновѣши-
в а е т с я гЬмъ, что цѣлый рядъ в а ж н ы х ъ для челов'Ька животныхъ, какъ напр. многіе 
киты, кашалотъ, треска, живетъ исключателгіно или преимущественно н а счетъ голо-
воногихъ, и е щ е гЬмъ, что многіе виды служатъ также п и щ е й человѣку. 

Головоногія, какъ наиболѣе высоко организованныя мягкотЬлыя, достигают!, 
и наибольшей силы, крѣпости и величины. Всіі , относящіяся сюда, старый и новыя 
показан ія были разсмотрѣны К е ф е р ш т е й н о м ъ въ его превосходномъ сочиненіи о 
м о д л ю с к а х ъ . « С ъ древняго в р е м е н и » , говоритъ онъ: «вѣрили, что существуютъ голо-
воногія исполинскихъ размѣровъ, который могутъ быть опасны людямъ и даже ко-
раблямъ, и сѣверныя сказанія о кракенахъ или сп і )у 'тхъ , имёнс^м'ь которыхъ Окенъ 
назвалъ даже цѣлый классъ головоногихъ, были въ тіі времена повсемѣстно распро-
странены. В ъ послѣднее время многія и з ъ этихъ і іоказаній оказались баснями или по 
крайней мѣрѣ свѣдѣніями, не имѣюищми научнаго основанія, и лмѣсто прелсняго легко-
вѣрія впади въ другую крайность, допуская, что головоногія достигаюгь величины не 
болѣе 3 - 4 футовъ. Теперь во всякомъ случаѣ извѣстяо, что с р е д и этихъ жнвотных 'Ь 
встрѣчаются настоящее великаны, но до с и х ъ поръ мы имѣемъ очень неудовлетвори-
тельныя свѣдѣнія о н и х ъ и не можемъ н а в і і і т о сказать, представляют"!) ли эти 
ИСПОЛИНСКІЯ ГОЛОВОНОГІЯ только Н(^ОбЬ!КНОВОННО СТа]>ЫХ1. и потому такихъ ісруп-
н ы х ъ іішвотныхъ, какъ это, напр., бываетъ у рыбъ, который ])асгутъ постоянно, какъ 
деревья, или они принадлежатъ ііъ особымъ видамь, кото])і.и!, благодаря сво(шу пе -
лагическому (т. е. въ открытомъ морѣ) образу жизни, ускользали до с п х ъ поръ отъ 
н а ш и х ъ наблюденій и въ зрѣломъ возрасгЬ всегда б ы и а ю п . такихъ кругшыхъ р а з -
мѣровъ. П е р в о е предположеніе кажется мнѣ болѣе віцюятнымь; оно объясняет! , 
таісже и то, почему эти исполннскія животныя встречаются такт, рі.дко, если мы до-
пустимъ, что только немногимъ головоногимъ удастся избЬжать своихъ многочислен-
н ы х ъ врагові , и достигнуть необыкновенно глубокой старости. Во всякомъ случаѣ 
этимъ мы: е щ е не отрицаемъ того, что открытое море скрі.іваетъ въ своихъ глубинахъ 
е щ е много видовъ головоногихъ, о существоваі і іи к о т о р ы п . мы нъ настоящее время 
не имѣемъ никакого понятія, и среди которыхъ могутъ оказаться животныя огромной 
величины. 

« Уже Аристотель разсказываетъ об'ь одномт. кальмар!., который былъ въ 5 локтей 
длиною, а Плиній приводить ігока.чанія Т р е б і я Нигера , по которымъ въ К а р т е ѣ р а з ъ 
ночі.ю подплылъ нсцолинскій полипъ, кото])і.ій намѣреваиіся опустошить рыбные 
садки и своимъ фы()каньемъ и руками п{югналъ собак'ь. Голова этого жлвотнаго, ко-
торую показывали Лукуллу, была зіеличиною съ бочку въ ІГі амфоръ, а (Ч'о руки, 
которыя одинъ человііісъ еъ трудом'ь м о п , обхтѵі'И'ть, достигали '•'><> футо/гі> длины я 
несли н а себѣ углубленія (присоски) , вмі .щавшія урну воды. Но о самомі. большомь 
головоногомъ, о такт. называ<'М0М'ь спрутіі, разсказыііаюгь иь ІІорвегіи, как 'ьотомъ 
сообіцилъ сначала Олай ЛГагпусъ, а затіімч. епигкопъ Иоитоппиданъ. П о словамъ 
послѣдняго, рыбаки замЬчаютт. иногда пі)іі ])ыбной ловлі; необыкновенно!! богатство 
рыбы, П])Изтомъ часто оказывается, что глубина постоянно убываеть, п о н и о б р а щ а ю т с я 
въ бѣгство, ибо зто о значаеть п])и6лііженіе спрута Тогда поднимается изъ глубины, 
разсказі . іваеті . оя'ь, пшрокое нероиное поле, пол-і.-часа ході.бы ві. діаметріі , кото]іоп 
і[ері,дко возвышается на 3 0 ф у т о т . иад'ь уровнемь воды. Иь углубленіяхі , , которыя 
образуюч'ся не|к)ііііостиміг ;ітоН горы, остаіѵтся ві)да, ві. котороіі п[)і.п'ак)гь рыбі.і. Ікч) 
выші^ II Bi.jnie поднимаются холмы и горы зпзго острова. П.шутри, подобно сяжкамь 
улитки, ііыднигаіотси руки, толш,(! самой толстоіі мачты велпчаі ішаго корабля, и д о -
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статочно сильныя для того, чтобы схватить ІОО-пушѳчный корабль и увлечь его въ 
глубину. Они вытягиваются во всѣ стороны, переплетаясь меліду собой, наіионяются 
къ водѣ, поднимаются опять и обнарулшваютъ подвижность рукъ всякаго другого 
полипа. Въ 1680 г. въ ІІорвегіи, въ Нордландѣ, разсказываѳтъ Фрисъ, одно такое 
молодое животное застряло между скалами узкаго фіорда. Исполинское туловище, 
говорить онъ, наполнило собою весь заливъ, руки обвились вокругъ скалъ и до-
ревьевъ, вырвали ихъ съ корнемъ и такъ крѣпко пристали къ скаламъ, что ихъ ни-
какимъ образомъ нельзя было отцѣпить. 

«Большинство показаній объ этихъ исполинскихъ полипахъ можно найти въ 
естественной исторія моллюсковъ Монфора. Тамъ разсказывается объ одномъ такомъ 
морскомъ чудовипі,ѣ, которое около берега Анголы угрожало утащить своими руками 
на дно оснап;енный корабль и гЬмъ дало поводъ спасшемуся счастливо экипажу ко-
рабля изобразить свое опасное положеніе на картинѣ, помѣщенной, по данному имъ 
обѣту, въ церкви Св. Ѳомы въ С. Мало. Да-тЬе Монфоръ разсказываетъ, основываясь 
на показаніяхъ капитана корабля Денса, объ одномъ полипѣ, который вблизи острова 
Св. Елены стащилъ своими руками съ палубы корабля друхъ матросовъ, причемъ 
конецъ одной руки, застрявшій въ снастяхъ, былъ отрубленъ, и оказался 25 фу-
товъ длины и былъ снабженъ нѣсколькими рядами присосокъ. 

«Такому л;о огромному животаому должна была принадлежать рука, которую 
одинъ китоловъ въ Южномъ океаніі досталъ изъ пасти капіалота и которая, по 
разсказамъ, имѣла 23 фута длины. ІІо этимъ и другимъ показаніямъ придавали 

такъ мало цѣны, что всѣ указанія на головоногихъ, превышающихъ 2 фута длины, 
ту величину, которой эти животныя часто достигаютъ въ Средиземномъ мор'Іі, 
были признаны въ наукѣ баснями. 

«Позднѣе вѣра въ разсказы объ исполинскихъ головоногихъ была отчасти 
опять возстановлена Стенструпомъ, описавшемъ съ увѣренностью, какъ головоногихъ 
моллюсковъ, двухъ морскихъ чудовищъ, приставшихъ къ Исландскому берегу въ 
1639 и 1790 гг., изъ которыхъ послѣдное имѣло тѣло въ 3 ' / , саікени и руки длиною 
въ 3 сажени; онъ принимаетъ за головоногаго и такъ называемаго морского монаха, 
пойманнаго въ Зундѣ въ 1546 г. и имѣвшаго 8 футовъ длины. Позднѣе Стенструпъ 
получилъ самъ остатки одного исполинскаго головоногаго, приставшаго берегу 
Ютландіи въ 1853 г., голова котораго была величиною съ дѣтскую голову, а ро-
говая спинная пластинка длиною въ 6 футовъ. Въ 1860 г. Гартингъ далъ болѣе 
точныя свЬдІшія объ остаткахъ подобныхъ болыпихъ головоногихі. изъ музеевъ 
Утрехтскаго и Амстердамскаго. Но самымъ замѣчательнымъ и новѣйпіимъ извѣстіемъ 
объ одномъ исполинскомъ головоногомъ мы обязаны 1)уйе, капитану французскаго 
почтоваго судна А л е к т о н ъ , который наблюдалъ это ясивотнос 30 ноября 1861 г. 
вблизи Тенерифа. Судно встрѣтило между Мадейрой и Тенерифомъ огромнаго 
полипа, который плавалъ на поверхности воды. Животное имііло 5—6 m. въ длину, 
но считая восьми страшныхъ рукъ, снабженныхъ присосками. Тѣло его было кир-
пично-краснаго цвѣта, глаза были чудовищно велики и имѣли страшное, неподвижное 
выраженіо. ВІісъ его веретенообра,энаго, посеродинѣ сильно вздутаго тЬла долженъ 
былъ быть не менѣе 2000 klg., а находивпііеся на заднемъ копцѣ плавники были 
загруглены и очень велики. ІКивотное пытались поймать канатомъ или убить вы-
стрѣлами, но капитан'г. не рѣпіился подвергнуті. опасности жизнь своихъ матросовъ 
и спустить лодку, которую чудовище легко могло потопить своими страпіными ру-
ками. ТІослѣ трехчасовой охоты удалось получить только часть задшіго конца гііла 
жинотнаіч). II такъ, если новѣйпіія наблюденія и но подтвердили сказаній о сп])у-
тахъ, то все-таки они доставили намъ в1ірні.ія свѣдѣнія объ исполинскихъ голово-
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НОГИХЪ, которыя, будучи длиною ВЪ 20 футОВ7> и болѣо, могутъ быть опасны ЛЮ-
ДЯМ!) и небольшимъ судамъ». Еще недавно, въ 1 8 7 4 — 7 5 гг., у восточнаго берега 
С'ѣв. Америки были пойманы кальмары, руки которыхъ имѣли въ длину 9 или 10 
метровъ. 

Въ настоящее время извѣстно около 2200 видовъ головоногихъ, изъ которыхъ 
однако только около 240 принадлежать къ нынѣ живупщмъ. 

Отрядъ I. 
Двужаберныя. (Dibranchiata). 

Мы взяли выше одного изъ двужаберныхъ въ основу напісго описанія; подъ этимъ 
ииенемъ мы іюдразумѣваемъ такихъ головоногихъ, у которыхъ расположенныя круж-
комъ вокругъ рта руки снабжены присосками, а въ полости мантіи находятся двѣ 
жабры, одна правая и одна лѣвая. Всѣ двужаберныя снабжены чорнильнымъ мѣш-
комъ. Огромное большинство нынѣ живущихъ видовъ головоногихъ, именно 212, 
принадлежать къ этому отряду, который и по своему геологическому пояиленію яв -
ляется позднѣйіпимъ. 

Нижеслѣдующія оиисанія заимствованы П])еимущественно изъ прокраснаго со-
чиненія Верани и дополнены наблюденіямн Кольмана и нашими собственными, ко-
торыя мы производили надъ живыми животными въ акваріумѣ зоологической станціи 
въ Неаполѣ. 

П е р в а я группа двужабеііныхъ обнимаетъ собою Восьмищупальцевыхъ голово-
ногихъ. Почти всѣ они имѣютъ міішкообразное туловище и восемь рукъ. В'ь спинной 
части мантіи у нихъ никогда но встріічается раковиннаго образованія. Большинство 
восьмищушиьцевыхъ (октоподъ) жпвутт, вблизи-берега и больпгѳ пол.чаютъ и х о д я п , , 
чЬмі. плаііаютъ. Обыкновенно они держатся ш. впадинахъ и трепщнахт. сі;ал'і), откуда 
и выс.#живаютъ свою добычу. Они могутъ ползать по всіімъ напрапленіямі., но пред-
почитаюгь двпжсніе въ сторону. При птомъ оии вытягиваютъ свои руки, ггодиимаюп. 
голову, наклоняюіъ немного туловшцо къ 4-й парѣ рукъ и начран.'гякпъ отворсті(* 
воронки въ одну сторону. Ііоковое двнженіе они выполняют!. преимуиі,ествснно обі-.нмп 
средними парами рукч., щтчоыъ уііотребляютъ вор.хнія и ннжпія ])}і>и только ігоиутно, 
когда того т]ич)уетъ свойство дна. Такпмъ способомъ они движуіся довольно скоро, 
какь въ водѣ, такъ и вніі ея. По своей волѣ они н и к о г д а н е останлиіотъ своей родной 
сіихіи, однако нѣко'і'оі)і.іе виды могутъ жить часами «ніі воді.і. Заміічаіѵленъ ихт. 
инстинкгь, съ ііомопі,ью котораго они отыскиваюгъ мо|)е, если ихі, отнести иа нѣко-
торос! разстоині(! врлубі. страны: и не видя воды, оии идутъ іто ripjrsioft липііг черезъ 
гряды і;амней ігь морю. 

Імце и теперь на игалыпіскихъ б(!регахъ два рода, Octopus и I<:iedono, обозна-
чаютсіг тѣмъ имеисмь, которое было имъ дано еще греками и і»имляігамп—1»оІро, 
I 'ouJpe («многоиогъ»). .Мы же восіюльзусшся сѣв<!])иымъ и ніімецкимь именемі. 
«сиругі .»(Кгаке) , уііотр(!блиемі.імъ и въ иародномъ языкіі. І іолыіптство впдои'ь рода 
Octopus имѣготь мѣткооб]іазное, закруг.теипое туловище, а ііхъ одпігаі.чіво?!, или иа-
оборотъ сон(^ршеиио различной длипі.і руь'и снабжены на впутреиней сторонѣ двумя 
Р и д а м и iipucDcoK'i.. 
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Of)UKiiOBCimrjft р.пруті, или ооьмііногъ (Octofius vulgoris) Небольшом экземі іляръ. 
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Самый обыкновенный, наибодѣе распространенный видъ, который достигаѳтъ 
и наибодьшихъ размѣровъ,—это Обыкновенный спрутъ или Осьминогъ (Octopus vul-
garis. Gemeiner Krake), бѣловато-сѣрой окраски, которая во время возбуадонія жи-
вотнаго переходитъ въ бурую, красную и желтую, причѳмъ вся верхняя сторона гЬла 
покрывается бородавчатыми возвышеніями. Важнѣйшій видовой ого признакъ—три 
большихъ отростка на каждомъ глазномъ яблокѣ. Обыкновенный спрутъ встрѣчается 
но только во всемъ Средиземномъ морѣ, но также и у всѣхъ бороговъ Атлантическаго 
океана, у Весть- и Ост'ъ-Индскихъ острововъ и около Иль-де-Франса. Держится онъ 
на скалистомъ грунтѣ и прячется обыкновенно въ впадины и трещины, въ которыя 
его гибкое, эластическое гѣло легко проникаетъ. Оттуда выслѣживаетъ онъ живот-
ныхъ, которыми питается. Замѣтивъ ихъ, онъ оставляетъ осторожно свое убѣжище, 
бросается съ быстротой стрѣлы на свою жертву, обвиваеіт. ее руками и держшт. 
крѣпко своими присосками. Бросается осьминогъ на свою добычу заднимъ концомъ 
гЬла впередъ; непосредственно передъ ней онъ переворачивается съ быстротою, едва 
доступною глазу, и открываетъ руки для объятія. Иногда онъ устраиваѳтъ свое жи-
лище въ нѣкоторомъ разстояніи отъ скалистаго м'Ьста на песчаномъ грунтѣ и соору-
ліаетъ себѣ въ такомъ случаѣ самъ убѣжищѳ. Натаскавъ съ помощью рукъ и присо-
сокъ камней, онъ складываетъ изъ нихъ кратеръ, въ которомъ сидитъ и выжидаетъ 
терпѣливо, пока не проплыветъ мимо какая-нибудь рыба или ракъ, которыми онъ 
и завладѣваетъ съ большою ловкостью. Вѳрани наблюдалъ въ Виллафранкѣ многихъ 
такихъ разбойниковъ; легко и удобно можно изучить вышеописанныя повадки спру-
товъ въ Неаполитанскомъ акваріумѣ, откуда моя рисовальщица даотъ намъ весьма 
типическій рисунокъ этого животнаго. Но предоставимъ говорить Кольману. «Одинъ 
изъ спрутовъ устроилъ себѣ убѣжище изъ камней, лежавшихъ въ акваріумѣ. Оно по-
ходило на гнѣздо, отверстіе котораго было обращено кверху. Холмъ изъ камней на-
ходился вблизи окна бассейна. Величина камней колебалась между величиною яблока 
и величиною большого булижника, приблизительно въ 15 сіи. въ діамѳтрѣ. Въ этомъ 
гнѣздіі тііло животнаго было больпіею частью совсѣмъ спрятано, только голова выда-
валась наружу, а руки лежали, какъ віінецъ изъ змѣй, надъ отверстіемъ. Повидимому 
животное находило свое логовище очень удобнымъ; я только одинъ разъ замѣтилъ, 
что оно оставило его, когда одна часть камней была взята прочь. Тогда спрутъ вы-
шолъ оттуда разсерженяый, съ намі.реніем-ь собрать ихъ снова. Раз])ушоніе было 
предпринято ст. тою цѣлью, 4to6.j посмотрѣть, какимъ образомъ этоп. мягкій, лпіпен-
ный костей моллюскъ таскаетъ тяжелые камни; при этомь ні.которые изъ болыпихъ 
камней были положены посерединЬ сосЬдняго бассейна, следовательно довольно 
въ сто]юнѣ. Какъ только раз])упінтели удалились, животное приступило къ работѣ. Оно 
обхватыва.10 ]>аждый камень, какъ будто хотЬло его проглотить, и п])ижимало его 
крѣлко к'ь ссбѣ, таіс'1. что онъ почти совсѣмъ исчезалъ среди его рукъ. Послѣ того, 
какъ камень ііринималъ достаточно прочное положеніе, одна пара рукъ упиралась 
нъ почву и подвигала назадъ тііло вмЬстЬ съ ого НОПКІЙ. Животное переносило та-
кимъ об[»азомъ скоро и б(ззъ особаго напряженія камни, величиною съ кулакъ. Болѣе 
крупные камни т])ебовали особаго прівма. Ліивотноо бра.чо ихъ за самый узкій конецъ 
и призкимало къ ротовому отве])стію. Въ то же время ТІІЛО подсовывалось подъ тя-
жесть, чтобы вся пта каменная глыба, какою являлся камені,, по сравнепію съ })Оли-
чиною животнаго, П])ишлась надъ точкой опоры. Сп]іутъ приподннмалъ камень кве])ху 
и балансировалъ имъ, пока, иаконецъ, не устанавливалось ранновѣсіе; тогда снова 
освобождалась пара рукч. и начинала подвигать вперед'ь б(*зфоіім(тпую массу, со-
стояіппую из'ь камня и животнаго». 

Лѣтомі. М0Л0ДІ.1Н лспвотныя приближаются къ берегамь, ПОК])ЫТЫМ'І> валунами, 
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а иногда встрѣчаются и натинистомъ днѣ. Обыкновенно ихъ ловятъ при помощи біі-
чевки, къ которой, вмѣсто крючка, привязанъ какой-нибудь бросающійся въ глаза 
бѣлый предметъ ст. нобольшимъ камешкомъ для тяжести. Рыбакъ держитъ въ каждой 
рукѣ по бичевк'Ь п тянетіі ихъ медленно надъ мелкимъ мѣстомъ съ каменистымъ грун-
томъ. Замѣтивъ приманку, осьминогъ бросается немедленно на нее и даеть себя ти-
хонько вытянуть на поверхность воды, откуда его маленькой сѣтью персносятъ ві. 
лодку. Но наиболѣе крупныхъ экземпляровъ ловятъ рыбаки, которые занимаются 
охотою за всевозможнымъ звѣрьемъ по ночамъ при свѣгЬ сосновыхъ лучинъ; такія 
сцены, видѣнныя мною на далматскомъ берегу, я уже описывалъ раньше. ВъНиццѣ, 
гдѣ молодые осьминоги лѣтомъ приближаются къ берегамъ, состояшимъ изъ валу-
новъ, я былъ свидѣтелемъ другого способа охоты. Къ бичевкѣ съ свинцовымъ гру-
зиломъ прикрѣпляется кусокъ пробки, утыканный множествомъ крючковъ и покрытый 
сверху кускомъ размочаленнаго краснаго сукна. Бичевку забрасываютъ возможно 
дальше и потомъ спокойно тянуть къ берегу. Осьминогь бросается на сукно; замѣ-
тивъего, бичевку быстро дергаютъ и этимъ обыкновенно крѣпконасаживаютъ живот-
ное. Нищіе мальчишки и богатые люди одинаково занимаются этой охотой въ прекрас-
ные лѣтніо вечера. Такъ какъ животныя, вынутыя изъ воды, остаются втеченіе дол-
гаго времени живыми и очень подвизкными и стараются искусно убѣжать, то ихъ 
надо умерщвлять тутт. же на мѣстЬ. Мелкимъ экземіілярамъ рыбакъ прокусываетъ 
голову, круцных'ь онт. убиваетъ ударомъ ножа. Молодые осьминоги доставляютъ ла-
комое кушанье, но старые и болѣе крупные, вѣсящіе болѣе одного фунта, имѣютъ 
жесткое мясо, и мясо ка])акатицъ и кальмаровъ предпочитается ему. Самый большой 
экземпля])ъ, овладѣть которымъ съ величайшими усиліями удалось одному рыбаку въ 
Пиццѣ, былъ приблизительно 3 га. длины и вѣсилъ 50 фунтовъ. Экземпляры въ 
30 фунтовъ не рѣдки. 

Какъ было сказано, молодые осьминоги часто приблшкаются къ берегу, вслѣд-
ствіе чего во время отлива они остаются между непокрытыми водою камнями. Грубе 
описываетъ ловлю ихъ у С. Ма.ю. «Пока я съ помощью одного изъ рыбаковъ пере-
ворачивалъ бсзъ особаго результата камни, другой не могъ удержаться, чтобы но 
поб])Одить вокругъ съ цѣлью поискать спрутовъ. Я саиъ нечаянно наткнулся на 
одного осі.мияога, который спрятался, но такъ однако, что руки его частью высту-
пали изъ-подъ камня. И какъ-же жестоко было съ нимъ поступлено! Быстро схвативт. 
ci'o и оторвавъ отъ почвы, за которую онъ всѣми силами сч'арался удержаться, мои 
сиуінйки съ настояп(ей яростью швырнули его о камни три—четыре раза, пока 
он'1. наконецъ уже едва піевелился, затІ;мъ вывернули наизнанку его тѣло такъ, что 
жабры приіились наружу, пырѣзали всѣ внутренности, проткнули т1;ло насквозь и на-
садили на заостренную палку, присоединивъ его такимъ образомъ къ прелсде пойман-
нь!М'І. эк.ч<іѵіі.гярамъ. Во время отлива одному человЬку удастся поймать 4—5 такихі. 
осьминоговъ; но, кажется, здѣсь они больше іідутъ на приманку для удочекъ, 
ч імъ B'J, ііпіцу, какъ въ Италіи». 

Фишер'1, обнародовал'!, очень интересныя наблюденія надт. образомт. жизни 
Octopus vulgaris въ большомъ аква])іумѣ въ Аркашонѣ на французскомъбе])егу. JHi-
TOM'i. 18(І7 года ихъ было 7 штукъ въакваріумѣ и въ отдѣленіяхт, больпіихь рыбныхъ 
садкоіі'1,, гдѣ для каждаі"о была выіѵіізана изъ кусковъ скалт. особая ікицора. Осі.ми-
ноги .іавладѣлп ими. Когда котоі)ый-нибудь изънихъ оставлялъ свое убіжипіе и ііро-
бовалт. изслі,девать нору, занятую другимъ, ПОСЛІІДНІЙ се])дился на это, мЬнялъ свою 
OKj)aci ;y и старался загородить вход'ь одною пзъ рукт. втироіі пары. До серьезнаго 
сра;і;е,нія дііло однаію никоі'да не доходило. Вторая пара рук'ь, спмая длинная, упо-
треблж'тся по преимуществу для иаиаді'нія и запцпы, ікірвойжі* парой руіст. живот-
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ное изсдѣдуетъ и ощуііываѳтъ предмеіъ. Днемъ осьминоги двюкутся дшдо; но иногда 
они производятъ очень оригинальный маневръ, потрясая съ силою руками, причомъ 
онѣ закручиваются и переплетаются между собою. 

Поремѣна окраски наступаетъ, повидимому, иногда безъ всякихъ особыхъ при-
чинъ. Однажды наблюдатель видѣлъ, какъ у одного осьминога половина тЬла и головы 
сдѣлалась яркаго буро-краснаго цвѣта, между гіімъ какъ другая сторона оставаласі, 
сѣрой. 

Весьма прожорливыхъ плѣнниковъ кормили ракушками, причемъ имъ ежедневно 
давали опредѣленное количество съѣдобныхъ сердцевидокъ (Cardium edule). Осьми-
ноги схватывали ихъ и отправляли въ ротъ, закрывая ихъ совсѣмъ руками и на-
тянутой между последними кожей. Спустя извѣстное время, самое большее черезт» 
часъ, они выбрасывали раскрытый и пустыя раковины; самыя раковины оставались 
совсѣмъ неповреясденными. Такъ какъ сердцевидки не плотно замыкаютъ свою рако-
вину, то было возможно, что осьминоги понемногу высасывали ихъ. Чтобы выяс-
нить это съ достоверностью, Фніиеръ далъ осьминогамъ другую ракушку, Рес-
tunculus, которая очень крѣпко и герметически зaмыкaeт^) раковину. Осьминоги по-
ступили съ нпми такъ-же, какъ и съ сердцевидками, и спустя 'У, часа гребешки были 
также съѣдены, а раковины ихъ остались невредимы. Такъ какъ и этимъ способомт> 
не удалось выяснить истины, то осьминогамъ была предложена ихъ любимая пипіа— 
краббы. Какъ только осьминогъ замѣтилъ, что краббъ (Carcinus maenas) приблизкается 
къ ого норѣ, онъ бросился на него и покрылъ его соверпіенно своими распростер-
тыми руками и перепонкой рукъ. Руки обвились вокругъ жертвы такъ, что она не 
могла запутаться. Приблизительно втеченіо минуты несчастный ])акъ (чце пытался 
шевелить своими согнутыми ногами, затѣмъ онъ совсѣмъ успокоился п ос],миног ь ута-
пцілъ его въ свое логовище. Сквозь перепонку между п^yпaльцaми можно было ви-
д[іть, как'ь краббъ принималъ то одно, то другое положеніе, а часъ спустя обѣдъ 
былъ уже окончонъ. Сиинной ш,итъ билъ пустъ и отдѣденъ отъ прикрѣплонныхъ 
къ головогруди внутренностей; ноги почти всѣ были отломаны у своего основанія; 
ножные мускулы и часть внутренностей были унпчтоягены, но ни одна часть кожнаго 
скелета но была попі>еждена. Таиимъ образомъ и кормлеиіе краббами не выяснило, 
какимі, именно способомь осьмпногъ умеріцвлясгь свою добычу. Ііосліі ѣды онъ, 
какъ сказано, бросаегь остатки передъ своимъ Яѵилипі;емъ и отчасти закрываетт. ими 
входъ, притягивая ихъ своими присосками. Только глаза его выдаются надъ этой 
баі)і)Пкадой и нысліживаютъ новую добычу. 

Сила и быст])ота, сі, какою осьиииогъ схватываетъ н привлокаотъ къ собѣ 
свою жертву, пе])емѣна окраски во время наііаденія, бородавки, которыя появляются 
на кожѣ,—все ото придаетъ этимь животним'ь по-истинѣ страииіый вігдъ. Но насы-
тившись, они ігозііоляютъ ісраббамъ броди'і'ь вокругь нихі. и даже касаться ихі.. Иа-
оборотъ - краббы находятс!я очевидно въ состояніи ужаса и теряютъ свою обычную 
сміілость; казкетси, какъ будто они предаюгся своей участи, находясь подъ тѣмъ 
очарованіемъ, К0Т0І)00 лодчиняеп. мелкихъ живигныхъ ихъ врагамт.. 

ІѴь выспіей степопп зкивое описаніе обыкновеннаго спрута дастъ Кольманъ 
по экзііміілярамъ Иеаполитанскаго акваріума. «Мігіі о ч е н ь xorl,лось изучить при]юду 
атих'ь лспиотных-ь. Д1ійстіштелыго-ли кроется въ их'ь натуріі (согласно еказаніпмь о 
ciipjrax'b) что-то дпко(!, OTuajKHoe, хіпцноо, дЬйствите,льно-ли они обладают^, харак-
тером'1. тиграѴ Или, наоборотъ, действительность совсѣмъ противуиоложна этомуУ 
Сознаюсь, я сі;лоиялся кт, тому, чтобы принять послѣднео, потому-что ихъ мягкое 
'Ніло, и въ особенности видт. мертвыхі. животныхъ, п1»дк|»'1шлялп мой скептицизм'ь. 
'і'олі,ко-что убитый сирутъ, полойсенный вч. корзину или на землю и выставленный 
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для продажи, но ііроизводитъ ни малѣйшаго впочатлѣнія. Піло ого гладко, а руіси 
лежатъ, ііероплотѳнныя между собою мягкими изгибами. Онѣ кажутся совершенно 
безопасными. Но при наблюденіи живыхъ животныхъ мое пренебрежете къ нимъ 
сменилось противуположнымъ мнѣніемъ. П действительно, спруты, можетъ быть, 
самыя воинственный и мужественный животныя изъ всѣхъ обитающихъ въ водѣ; 
они смѣлы, быстры, неустрашимы во время нападенія, обладаютъ удивительно много-
сторонними движеніями и имѣютъ исполинскую силу въ своихъ мягкихъ, липіенныхъ 
костей рукахъ. 

<'Я хочу разсказать вамъ одну изъ ТІІХЪ сценъ, которыхъ я былъ свидѣтелемъ 
передъ бассейнами акваріума. К ъ спрутамъ бы-чъ пересаженъ изъ другого бассейна 
большой омаръ. Онъ былъ въ нѣкоторомъ родѣ осуждонъ на изгнаніе. Передъ гЬмъ 
онъ ломѣщался въ самомъ большомъ басссйнѣ акваріума, но навлекъ на себя неми-
лость надзирателей отвратитольнымъ убійствомъ, совершоннымъ, впрочемъ, съ цѣлью 
самообороны. Б ъ томъ бассепнѣ, вмѣсгЬ съ акулами, электрическими скатами и дру-
гими животными находились также четыре великолѣііныхъ экземпляра морскихъ че-
репахъ. Ыорскія черепахи въ высшей степени любятъ устрицъ и омаровъ; одна изъ 
нихъ, величиною съ тарелку, вѣроятно почувствовала аппетитъ къ этому омару и, 
можегь быть, недостаточно опытная, она не обратила вниманія на его оружіе. В ъ 
])езультатѣ голова черепахи была схвачена одной изъ клешней омара и буквально 
])аздавлена. Каждому извѣстно, что черепъ черепахъ состоитъ изъ очень крѣпкихъ 
костей,—изъ этого можно заключить, какъ велика была сила клешней омара. Правда, 
нашъ омаръ былъ исполинскій экземпляръ, гіімъ не менѣе способъ его увѣнчав-
шейся успѣхомъ самозащиты иредставляетъ собою достойное удивленія дѣйствіе его 
клешней. 

«Этотъ омаръ былъ посажонъ въ обиталииі,е спрутовъ. Послѣдніе внимательно 
наблюдали за пришельцемъ и загЬмъ стали издалека окружать его. При этомъ все 
поводеніе животныхъ имііло въ себѣ нѣчто вызывающее. Осторожно, какъ будто-бы 
желая подкрасться къ непріятелю, приближались они, потрясая надъ нимъ своими 
щупальцами, словно бичами, и какъ только ракъ выставлялъ свой твердый, 
какъ кость, г])удной щитъ, или огромяыя клепши, то осьминоги уходили, очевидно 
медля, назадъ. 

«Понемногу возбуждрніе улеглось, ноодинъ спругь старался подойти все ближе 
и ближе. Однако и онъ, казалось, наконецъ перодумал'ь и сталъ держать себя совсѣмъ 
безучастно. Омаръ попятился несколько назадъ и ігредался созерцателі.ному покою, 
но, къ сожалѣнію, слипікомъ рано: въ слѣдуюпі,іі1-же мом(!Н'и. онъ былъ схваченъ 
спрутомъ, обвитъ, затянутъ и остался совершенно беззапі,итонъ. Въ эту минуту 
подскочилъ сторожъ, схватилъ живой клубокъ, похожій на ])азсвирѣігЬвшихъ змЬй, и 
освободилъ омара. 

«Слуга, чистокровный неаполитаноцъ, утверждатъ самымъ категорическимъ 
обі)азомъ, сопроволсдая свои увѣренія оживленной мимикой, изяпі,ными жестами и 
краснор'Ьчивыми фразами, столь свойственными южнымъ итальянцамъ, что спрутъ 
непремѣнно разорвадъ-бы омара, еслибы OHTJ но иодскочнлъ и не спасъ его. Но я 
былъ П|)одуб'Ькденъ протітъ спрутовъ,—лтнхъ мяпсихъ, прозрачныхъ, ]ІОЧІ'И сіуде-
ппстыхъ животныхъ: они казались мнѣ совсѣмъ но опасными. Несмотря на ле-
генды объ опасностп эгихъ животныхъ и только что видіінную мною битву, я оста-
ва;іся невѣруюпі,им'ь, хотя сторож'ь разсказывалі, про нихч, самыя страіпныя веиці. 
Чтобы наблюдать за далі.нѣйпінмъ ходомъ дѣла, jr часто возвращался къ бассейну. 
Ужо черезі. часъ я замѣ'і'илъ, что у одного изъ сп])утові. ішовь пробудились воин-
ственныя стремленія, и, действительно, вскоріі послѣ того произоіило новое напа-
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деніе . К ъ сожалѣнію, нельзя было констатировать, этотъ-ли именно сгірутъ возобно-
вилъ сраженіе , но во всякомъ случаѣ битва началась. i l быд'ь случайно одинъ въ 
аішаріумѣ и старался не вмѣшиваться въ бой. Меня интересовали сііособъ вѳденія 
битвы и исходъ ея; кому изъ двухъ необыкновонныхъ гладіаторовъ суждено погиб-

Спрутъ, подстерсгающіи до()ычу пъ своомъ логовиіцѣ. 

нуть, мнѣ было безразлично. Какъ и въ первый разь, я увидіілі., каігь щупальца 
спрута обвились BOJcpyiTj ома])а судорожными диилсоніяміг; затГ.мъ одно пз'ь нпхъ 
освободилось, чтобы помочь въ другомъ мѣстѣ остальным'ь. 15ся масса казалась 
спрутомъ, отъ омара видны былп только неболыпія части. Сражающіеся катались по 
зомлѣ, взрывая ііесокъ; вд})угі. клубокъ і)азв;ілс>і и си{)утъ поплылъ по а о а р і у м у , 
та іца з а собой омара, но но в'ь качествіі побѣдителя. Гакъ захватилъ одну изъ рукъ 
«прута при основапіи оя у головы и крѣпко к'ь ііриіѵіиіилси. Я боялся, что д і л о 
кончится сейчасі . -жо ампу'і'аіией щупальца, потому что ома])'ь чаігь сжал'ь свою 
клешню, что рука казалось почти совсѣмъ отшнуропанной. По , к'і. моему удинлічіію 
плотное, по сво(>,й эластичности сходное съ каучуі>-ом'ь іимцество руки выдержало 
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ужасное давленіе. Между тѣмъ сіірутъ, гонимый болью, плавалъ взадъ и вперѳдъ, 
стараясь сбросить съ себя противника. При крутыхъ поворотахт, омаръ несколько 
разъ ударился о камни, изъ которыхъ были сложены сгЬны въ видѣ скалистой пе-
щеры, и это заставило его, наконецъ, раскрыть свою клешню. Послѣ этого оба жи-
вотныхъ удалились въ разные углы бассейна. Омаръ сидѣлъ, спокойно наблюдая, въ 
темномъ углу, а спрутті приціиіился къ одному изъ каменистыхъ выстуновъ и начала» 
никогда но прекращающуюся игру своихъ щупалецъ, которыя то свиваясь, то, 
медленно раскручиваясь, ощупывали окружающее то здѣсь, то тамъ, 

«Къ моему удивленію, двигалась также и глубоко перетянутая рука, которая 
была ущемлена клешнею рака. Я ожидалъ, по аналогіи съ природой позвоночныхъ 
животныхъ, лолнаго паралича руки, между тЬмъ не было замѣтно никакого сіѣда 
его. Этп организмы обладаютъ замѣчательнымъ свойствомъ своихъ кровеносныхъ 
сосудовъ, которое въ такой значительной степени совершенно отсутствуем у выс-
шихъ животныхъ. Именно, каждая часть ихъ кровеносной системы сократима, 
вс.тЬдствіе чего движеніе соковъ въ г Ь Ѣ можетъ происходить и безъ помощи сердца. 
Только этой особенностью можно объяснить то, что черезъ нѣсколько дней у спрута 
исчезли уже всякіе слѣды происходивіией битвы. 

« Способъ, которымъ спрутъ началъ сраженіе, и ловкость, съ которою онъ его велъ, 
несмотря на неудачный исходъ, измѣнили несколько мое прежнее пренебрсжптельноо 
къ нимъ отноіпеніе. Прежде всего я не могъ отказать этимъ животнымъ въ ыужествѣ, 
затѣмъ приходилось признать замечательную быстроту ихъ движеній. ЛІежду тЬмъ вой-
на противъ чужеземца все время продолжалась; въ слѣдующіе затіімъ дни сторожъ неод-
нократно подбѣгалъ и разнималъ сражающихся. Сражался постоянно одинъ и тотъ-же 
спрутъ, остальные держали себя совершенно пассивно; но одшикды разъединить деру-
ищхся удалось уже только посл іі того, какъ омаръ потерялъ одну и.зъ своихъ клешней. 

«Чтобы положить конецъ постояннымъ преслѣдованіямъ, омара помѣстили въ 
смежный бассейнъ. ПослЬдній бы.ть отдЬленъ отъ двухъ предыдупі,ихъ, между кото-
І)ыми вырѣзъ въ стѣнѣ оставля-чъ піирокій проходъ, толстой c'liiHOfi из'ь цемента, 
кото])ая выдавалась надъ поверхностью воды приблизительно на 2 era. Но надежда, 
что раі;ъ будотъ здѣсь, наконецъ, спасенъ отъ воинственныхъ спрутовъ, оказалась 
тіЦ<ѵіной. Въ тотъ-же день одинъ изъ нихъ перелѣзъ черезъ сгішу, напалі. на си-
дішиіаго тамъ, ничего не подозрѣвавшаго омара и послѣ краткой битвы разорва.іъ 
его буквально пополамъ. Неожиданное нападеніе оказалось удачнымъ, и въ какія-
нибудь Ю с(!кунд[. побѣдиті^лі. не только нача.гь и окончилъ сі)алсеніе, но и совер-
ии!НН0 уничт(іжил'і. своего противника. 

«Для М(̂ ня тако(і поведеніе спрута было въ высшей степени интересно. По-
слѣдніП акт'ь сражеиія указывалъ уже на ді.ятельность мозга, далеко пріиіыпіаюпіую 
HHCTjiHFm., указі,івалъ на разсуділ,-],. і\Гож(!гі. быть спрутъ видѣлъ, каігь сторолп. порега-
живалъ OMajia въ сосѣдній бассейнъ, или до него дошли черезъ ипркулируюпі,ую поду 
исішренія огь близкой добычи, но во всякомъ случаѣ спрутъ по извѣстному впеча-
ТЛІІНІЮ заключилъ о ііі)іісутствіи добычи, которой онъ не впдіигь, и сдѣлалъ прыжокъ 
черезъ воздух'ь въ томъ направленіи. Броситься на видимую добычу было-бы дѣй-
ствіемъ инстинкта, но наігасть на врага, который находится вніі поля зрѣнія, и при 
упомянутыхъ выпіе, загрудняющихъ д-Ьло обстоятельствахъ, кажется мніі несомненно 
чѣмъ-то бодыиим'ь: это (ють несомненный признакъ разсудка. 

«Чтобы вГ.рпо оцѣнить это явленіе, нужно однако принять во вниманіе еще 
слѣдуюиі,ее. Со времени открытія акваріума спруты жпвутъ вмѣстѣ съ двумя омарами 
и находятся съ ними ві. наилучпінхъ отнопіеніяхъ. Слѣдователі.но, они относятся к'і. 
этимъ старымъ сотовариш,амъ терпимо, точно такъ-жсі, как'і. и кі. нѣкоторымі. неболь-
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іііимъ рыбкамъ, которыя съ самаго начала были ихъ сожителями. Третій же омаръ 
ііроизвелъ на нихъ рѣшительно другое впѳчатлѣніе; онъ явился къ нимъ въ качеств!', 
пришельца, а каждый новый соперникъ, который намѣревается оспаривать у нихъ 
воздухъ и пространство, возбуждаетъ ихъ гнѣвъ и смертельную ненависть. Они отно-
сятся къ каждому животному совершенно такъ-же, какъ и къ этому омару, хотя-бы 
онъ былъ ихъ ближайпіимъ родственникомъ. Во время моего пребыванія хотѣли на-
селить оба бассейна еще многими спрутами, слѣдовательно животными того-асе вида, 
но попытка совершенно не удалась. Всѣ они были умерщвлены и пожраны. И вт. 
каждой войнѣ, которую вели старѣйшіе обитатели, хотя-бы и съ болѣе сильными 
противниками, они оставались побѣдителями. Всякій вторгшінся жъ нимъ будетъ 
всегда въ проигрышѣ, сравнительно съ осѣдлыми ужо животными, всегда въ болѣе 
невыгодномъ положеніи. Послѣднія являются хозяевами теат])а ді.йстнія, мужествен-
ными, предпріимчивыми, благодаря неоднократнымъ успѣхамъ епіе болѣе отвазкными 
и знаютъ въ совершенств'!; мѣстныя условія; пришѳлецъ находится одинъ въ чужой 
области, одинъ противъ многочисленныхъ враговъ, способы наітаденія которыхъ ему 
совершенно неизвѣстны. Естественно, что онъ вслѣдствіе этого трусить, отступаетъ 
и думаетъ болѣе о бѣгствѣ, чѣмъ объ оборонѣ. Отсюда неудачный для него исходъ 
битвы. Спруты ненавидятъ каждаго, кто хочетъ поселиться въ занятомъ пмп про-
странствѣ. ІІхъ побуждаетъ къ тому не голодъ, потому что ихъ хорошо кормятъ, а 
ненависть, которую возбуждаетъ повсюду борьба за сущеетвованіе. Но ненависть н 
убійство не составляютъ основного свойства ихъ натуры, какъ это достаточно дока-
зываетъ другая сторона ихъ природы. Такъ, напримѣрі., они но только хоропю знаютъ 
своего сторожа и отлпчаюп. его отъ другихъ людей, но даже любятъ ого. Онп обви-
ваютъ мягкими и ласкающими движеніями его обнаженную руку и стараются тп-
хонько поймать лакомый кусокъ, который тотъ, дразня ихъ, долго имъ не отдаетъ». 

Такъ какъ перемі.на окраски и отношеніо къ сотоварищамъ по піішу были 
также болѣе подробно изслѣдованы Кольманомъ, чѣмъ Фишеромъ, то мы приведемъ 
и эту часть его интореснаго описанія. «Животное обладаетъ способностью мѣняті. 
свой цвѣтъ отъ самаго свѣтлаго сѣраго до темно-коричневаго; при этомъ цвѣта смѣ-
няются быстро, или извѣстный отаѣнокъ остается втеченіе нѣкотораго времени; далѣе— 
пзмѣненіе окраски можетъ наступить во всемъ тѣлѣ, нлн-жо только въ рукахъ, короче 
говоря, цвѣтъ спрута, повидимому, находится вполнѣ въ его власти. ІІрн вышоопи-
санныхъ нападеніяхъ спрута на омара вся кожа ого была темной, именно во время 
битвы. Когда спрутъ подкрадывается ві. воинственномъ настроеніи къ непріятелю, 
пли старается отнять у сторожа рака, или когда они, дразня, преслѣдуютъ лруг'і. 
друга, тогда обнаруживается вся ихъ власть над'ь быстрой смѣной цвѣтовті. 
Эта измѣнчивость окраски служитъ животнымъ пі)екрасныш> средствомт. обманывать 
своихъ враговъ. Если спруты находятся среди сѣрыхъ камней, они сами п])инимаютъ 
сѣрую окраску,—произвольно-лп, или вслѣдствіе рефлекса, это трудно сказать. Тогда 
животное, съ втянутыми руками и хъ согнутой спиной, становится само похоже на 
вывѣтрившійся камень Этимъ способомъ они легко спасаются отъ свопхъ врагов'ь. 

«Изменчивость окраски является въ то же время отличнымъ средствомъ для 
этихъ животныхъ вырагкать свою мимику. Спруты, можетъ быть, самыя оживленныя 
изъ всѣхъ моі)скихъ животныхъ. Они вѣчно находятся въ двпженіи и далеко пре-

*) Это не вадо поиииать такъ, что они постоянно переходягъ съ мЬста на мѣсто. Нанро-
тивъ, они часами в днями сидятъ на одномъ и томъ-жѳ мѣстѣ, но наблюдаютъ въ высшей сте-
пени внимательно за окружающимъ, обнаруживая свое участіе слабыми дввженіяни рукъ, подобно 
тому, какь подстерегающая добычу кошка шевелить своимъ хпостомъ. 
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восходя'и. своею оживленностью каракатицъ и кальмаровъ. Благодаря тому, что 
кожа этихъ животныхъ прозрачна и гЬло ничѣмъ не покрыто, можно легко у нихъ 
просдѣдить состояні}[ возбужденія, и замѣтить, что они обладаютъ очень ясной ми-
микой и могут'], выражать цѣлый рядъ различныхъ настроеній духа. Для такихъ на-
блюденій особенно гіригоденъ былъ тотъ спрутъ, который сидЬлъ постоянно въ своей 
каменной норѣ у самаго окна. Когда приближался одинъ изъ ого сотоварищей, онъ 
обнаруживалъ, смотря по близости послѣдняго, множество вііолнѣ ясно различимых!, 
выраженій своего недовольства. 

«Сначала поднимались концы нѣкоторыхъ рукъ по направлѳнію къ тому мѣсту, 
откуда шло приближеніе, медленно, но рѣшительно вытягиваясь. Сильнѣе была 
угроза тогда, когда пара рукъ выбрасывалась, ігодобно бичу. Въ то же время спрутъ 
приподнимался немного изъ глубины своей каменной постройки, какъ будто приго-
товившись къ оборонѣ. При этомъ животное становилось темнЬе въ нѣкоторыхъ мѣс-
тахъ; коричневыя тіінп пробѣгали по гЬлу и рукамъ и такъ-же быстро опять исче-
зали. Если эти знаки недовольства не прогоняли назойливыхъ товариш,ей, или если 
зритель, какъ я часто это дѣлалъ, какъ будто хватая его, ударялъ рукой по стеклу, 
въ такомъ случаѣ rLio его выступало до половины изъ норы, вздутія, окружащія 
глаза, надувались, цвѣп> дѣлался темнымъ вплоть до радужной оболочки глазъ, одна 
пара рукъ поднималась кверху, между гіімъ какъ другія, скользя по камнямъ, при-
крѣпляли то здѣсь, то тамъ свои присоски, съ 'гЬмъ, чтобы въ слѣдующій моментъ 
снова ихъ съ силою оторвать. Эти угрожающіе жесты сопровождались всегда глубо-
кими, сильными дыхательными движеніями, причемъ вода въ большомъ количеств'!", 
поступала въ полость мантіи, отчего эта посл'Ьдняя надувалась до значительнаго 
объема и гішъ дѣлала еще бол'Ье грозной осанку животнаго, точно такъ-жѳ, как'ь 
и сильное выбрасываніе воды, которая вырывалась из-ь воронки, как'ь изъ насоса». 

Изъ другихъ видовъ рода Octopus мы упомянемъ еще о Длиннощупальцевомъ 
спрутѣ (Octopus macropus. Langarmiger Krake) , отличающемся своими необыкно-
венно длинными руками. При длин'Ь 'Ніла въ 7'/а с т . , первая пара ого рукъ дости-
гаптъ длины одного метра. По своему образу жизни на свободУі и по поведенію в ъ 
невол'Ь онъ значительно отличается отъ своего вьтшеописаннаго родственника. Он'ь 
держи тся н(! только в'ь углубленіяхъ глубоко находящихся скалъ, но также и на илдс-
томъ дн'!і. Ііъ больиюмъ сосуд'1і, наполненномъ моі)ской водой, онъ можетъ прожить 
н'Ьсколько дней безъ пищи, не дѣлая никакой попытки къ поб'Ьгу. Одинъ изъ самыхъ 
красивых'1., но очень ]У1'.ДКИХ'Ь видовъ—это Octopus catenufatus, отличающійся rtepe-
креш,иваюпінмися въ вид'Ь сЬти кожными ребрышками на б]іюпіной сторон'Ь. Он'і. 
былъ пойманъ всего н'І',сі;олі.ко разъ на больпюй глубинѣ, приц'Ьпившись къ рыбамъ, 
которыхъ ловили уд<ічі;ой. .,, ,, 

Годъ Elodone отличается от'Г> Octopus главнымъ обііазомъ ТІІМЪ, что его руки 
снабжены только одни.чъ рядом ь присосокъ. І Іаичаще встр-Іічасгся Мускусный спрутъ 
(Eledone nioschata, Moschi;s eledone). ТІіло его необыкновенно изм'Ьнчиво: оно бы-
Bae'n> м'Ьпікообразным'1., продолговатымъ, яйцевиднымъ, сзади закругдоннымъ или 
заостреннымь, гладкимъ или бородапчатымь, смотря по прихоти животнаго. Харак-
терна также для него величина о'гве])стія мантіи, которое простирается вплоть до 
СПИНІ.І. Мал(ии,кі<! выдан)Пі,і('ся глаза могутъ бьпь сонсЬич. зак[)ыгы вГ.ками и обла-
даютъ очень и.імѣнчивой ])адужной оболочкой. С'1і{)ы(1 основноіі цн'Ііт'і> никогда не не-
реходи'П. въ розовые или красноватьи; тоны. Симмет])ически рас-ііоложениыя черно-
ватыіс пя'іна и голубоватая кайма і[(!р(!иопкіі рукі. служат'1. дальнейшими отличи-
те.іьными 1Г1)Изнакам11 этого вида, который, ісромЬ того, 0'глича(!тся мускусш.і.мъ заііа-



м я г к о г ѣ л u я. 

Мусі;усііыГі сііі)утъ (КЬміоію imisi'luUaJ. llacr. інм. 
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хомъ, которому онъ и обязанъ сіюимъ названіемъ; этотъ запахъ, правда, своііственъ 
не одному этому виду, но ему въ особенно замѣтной степени. 

Повидимому мускусный спрутъ встрѣчается только въ Средиземномъ морѣ, но 
зато тамъ онъ очень обыкновененъ у всѣхъ береговъ. Обыкновенно онъ держится 
на илистомъ днѣ на глубинѣ 1 0 — 1 0 0 га. Его находятъ также во всякое время года 
на днѣ, покрытомъ пескомъ или гравіемъ, а также на скалахъ. Такъ какъ спрута этого 
нельзя наблюдать въ его естественномъ мѣстопребываніи, то приходится ограничиться 
наблюдениями надъ пойманными экземплярами, которыхъ достать очень легко, такъ 
какъ они ловятся въ большомъ количествѣ донной сѣтью. В ъ состояніи покоя Eledone 
прикрѣпляется, съ помощью присосокъ, къ почвѣ и придаотъ головѣ и туловищу при-
близительно такое пололіеніе, которое любить и обыкновенный осьминогь. При этомъ 
концы рукъ остаются свободными,а отверстіе воронки направлено въ сторону.Въ этомъ 
положении животное проводить приблизительно 7» своей жизни, причемі> можно 
удив.тяться поразительной быстрогіі, съ какой оно м'Ьняотъ свою окраску. П р и ма-
лѣйшемъ нарушеніп его покоя по всему тіілу пробѣгаетъ, съ быстротою'молніи, темная 
окраска, которая затіімъ исчезаетъ безъ слѣда. По словамъ Верани, онъ наблюдалъ 
у мускуснаго спрута еще другое состояніе—нѣчто вродѣ сна. Положеніе животнаго 
остается въ этомъ случаѣ г1;мъ-же, но концы рукъ ближе притянуты къ гЬлу, и только 
четвертая рука остается вытянутой, какъ-бы па стражѣ. Туловище покоится на ру-
кахъ, зрачекъ сокращенъ, а дыханіе, вхожденіе и выхожденіе воды, медленно про-
должается. Обыкновенная окраска ого при этомъ сѣровато-желтая или желтовато-
коричневая, но каштаново-коричневыя пятна всегда отсутствуютъ. Слухъ и зрѣніе 
въ это время нечувствительны; можно подойти къ сосуду, кричать или производить 
какой-нибудь другой шумъ, и животное не пробуждается. По при малѣйніемъ толчкѣ 
сосуда, или если тихонько коснуться одной изъ рукъ спрута, онъ немедленно просы-
пается, и во всеиъ его существѣ проиеходитъ поразительное измѣненіе. Животное 
быстро ставитъ тѣло почти отвѣсно надъ головой, нѣсколько его надуваетъ п зао-
стряегь . Вся поверхность кожи становится желтоватой, появляются черяоватьгя сии-
метрнчЕыя пятна, и повсюду выступаютъ конусообразніля бородавки. Радужная обо-
лочка сок})ащается и окрашивается въ интенсивный сѣрно-желтый цвѣть; изъ во-
ронки съ силою выбрасывается вода, и дыханіе становится неправильнымъ. Отъ 
времени до времени въ полость мантіи набирается огромная масса воды, которая 
выбрасывается затѣмъ изъ сосуда струей 2 — 3 т . высоты, хотя ой приходится пре-
одолѣть сопротивлсніе столба воды въ 30 era. Когда Верани давалъ мускусному 
спруту живого рака, то онъ тоже принималъ положеніе, какъ при возбуяоденномъ со-
стояніи, покрывался бугорками и сообпі,алъ кожѣ цвѣтъ сосуда, въ которомъ нахо-
дилсіг, вѣроятно для того, чтобы не возбудить подозрѣнія животнаго, которое онъ хо-
тіілъ обмануть и схватить. 

Иногда, в ъ особенности ночью, мускусный спрутъ ускользаетъ изъ садка или 
потому, что вода нѳ могкеп. больше поддерживать процесса дыханія, или іготому, что 
животное ипіетъ свободы. Въ такомъ случаѣ спруты эти могутъ оставаться втеченіе 
нѣсколькихъ часовъ на сушЬ; они могутъ также переносить 10-днѳвный постт,. 

II('CMOTj)H на бьющій въ носъ запахъ мускуса, Eledone массами доставляется 
на рынки. I'Iro мясо, правда, но такъ жестко, какъ мясо различиых'ь осьминогов'ь 
той-же величины, ио менѣе вкусно. Оно появляется только за столомъ бѣдныгь 
классовъ. 

Трсті.имт. представителемъ посьмипіупальцевыхъ двужаберныхъ является зна-
мениті.ііі уже ві. ді)енности и нііоднократно описанный Обыкновенный вотикъ (Argo-
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nauta Argo. Papiernauti lus) . У этого вида только самка надѣлена изящной и тонкой 
раковиной. Къ ней только и будетъ относиться нижесдѣдуюіцѳѳ описаніѳ, такъ какъ 
въ высшей степени заігЬчательныя отклоненія въ строеніи самца мы намѣрены 
разсмотрѣть въ связи съ подовыми признаками самцовъ остадьныхъ годовоногихт.. 
Па кругловатомъ тѣлѣ ботика бросаются въ глаза маленькая голова и очень развитая 
удлиненная воронка, въ особенности-же пластинчатое расширеніе верхней пары 
рукъ. Цнѣтъ замѣчательно блестящій и красивый. Неаполитанскій естествоиспыта-
тель Санджіованни описываетъ его такъ. Нижнія и боковыя части туловища корич-
невато-серебристаго цвѣта, который, смотря по направленію и сидѣ свѣтовыхъ лучей, 
покрывается то дегкимъ голубоватымъ отгЬнкомъ, сходнымъ съ цвѣтомъ морской 
воды, то сѣроватымъ, то красноватымъ. Па 
этой, мѣняющей свою окраску поверхности на-
ходится масса маленькихъ блостящихъ точекъ, 
нѣкоторыя желтаго и каштановаго цвѣта, другія 
розоваго, и чѣмъ сидьнѣе движенія животнаго, 
тЬмъ роскошнѣо краски. Совмѣстноо дѣйствіо 
этихъ цвѣтныхъ шариковъ, разсѣянныхъ по 
блестящему, серебристому фону, сообщаетъ 
кожѣ этихъ частей тЬла розовый отблескъ, 
образующейся И37, безчисленныхъ окрашен-
ныхъ тЬлъ, среди которыхъ можно замѣтить 
болѣе крупный пятна, расположенныя симме-
трически и окружѳнныя серебристымъ подемъ. 
Спина и верхняя сторона боковыхъ частей бо-
тика украшены прекраснымъ зеленымъ цвѣ-
томъ, переходящимъ въ фисташково-зеленый, 
который дѣлается особенно замѣтнымъ къ ве-
черу. Серебристая окраска нижней поверхности 
боковыхъ частей продолжается въ видѣ полосъ 
на тѣ части верхней стороны, которыяокрапіены 
иъ зеленоватый цвѣтъ, такъ что здѣсь цвѣта 
чередуются между собою. Природа украсила эту часть тѣла ботика желтыми, различ-
ныхъ отгЬнковъ, вплоть до охроло-жедтаго, и каштановыми пигментными клѣтками. 
Оба сорта клѣтокъ находятся въ огромномъ колнчѳствѣ; гораздо монѣо значительно 
число мальвово-голубыхъ. Первые два покрываюп. кожу почти сплопіь. По мѣстами 
болѣо крупные изъ такихъ цвѣтныхъ шариковъ находятся ііосѳі)одинѣ небольпіпхъ 
пятенъ, окруженныхъ, различно окрашенными клѣтками и украиіаюпщхъ кожу въ 
видѣ н(!большихъ розетокъ. Сходная съ описанной окраска распространяется на го-
лову и руки. 

Раковина ботика, замѣчательная по своему изяществу и тонкая, какъ бумага, 
въ то-жо время довольно эластична, такъ какъ заключаетъ въ себѣ довольно много 
органическаго вощества. Поэтому она гораздо гибче, чѣмъ болііо тонкія раковины 
Другихт, мягкотѣдыхъ, напримѣръ крылоногихъ. Она состоитъ изъ одной только ка-
меры и завернута спиралі.но такимъ образомъ, что иослѣдній оборотъ покрывае'п. 
собою ncli предыдущіе. Отнопіеніе между самимъ животным!, и его раковиной также 
единсти(жное вь своомъ род!;, именно оно иигдѣ r h c H O н е соединено и не с]іостается 
съ ной; фо})ма вынутаго жинотиаго таклю совсѣмъ но подходи'п. къ раковиніі. По-
этому ііііолнѣ извинительно дергкавиіесся до послѣдняго времспп предііоложеніе, 
что ботикъ животъ въ чужой раковинѣ, принаддежапі,ей другому, неизиѣстному намъ 

Раковіта самки ботика (Argonauta 
Argo). Небольшой экземидяръ. 
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роду, іюдобно раку-отпіельнику. Но загЬыт, было найдено, что раковина ботика есть 
продукт'!) ныдѣленія обѣихъ расширенныхъ рукъ, которыя иокрываютъ раковину 
снаружи и держать еѳ въ такомъ положеніи. Такимъ образомъ послѣдняя образуется 
съ внѣшней своей стороны; но если у раковины восполняется поврежденное м-Ьсто, 
то это происходить изнутри, причем!, обнаженное мѣсто затягивается эластической 
остающейся кожей. 

Н а рисункахъ изобраягаюи. часто ботика въ такомъ положеніи, котораго въ 
дѣйствительности онъ не можетъ принимать, слѣдуя въ этомъ баснѣ, въ которую вѣ-
рили со временъ Аристотеля вплоть до новѣйшаго времени, именно будто-бы ботикъ, 
]ілавая на поверхности моря, поднимаетъ кверху обѣ свои парусообразныя руки и 
употребляотъ ихъ действительно какъ паруса. По наблюденіямъ Верани, ботикъ во 
время затишья дѣйствитѳльно выплываетъ на поверхность воды, но не для того, 
чтобы плыть подъ парусомъ, а затѣмъ, чтобы употреблять свои пластинчатыя руки 
въ качествѣ веселъ. Верани видѣлъ, какъ животное плыло такимъ способомъ по на-
ііравленію къ берегу, и его можно было поймать. Подъ водою, когда ботикъ хочетъ 
плыть, подобно другимъ головоногимъ, выбрызгивая изъ воронки воду, онъ склады-
ваетъ свои большія руки вдоль раковины такъ, что послѣдняя почти совсѣмъ закры-
вается ими. 

Въ Средиземномъ морѣ ботнкъ встрѣчается часто, въ особенности у береговъ 
Сициліи и въ Тарентскомъ заливѣ. Въ Адріатическомъ морѣ островъ Лисса является 
самымъ сѣвернымъ ігунктомъ, гдѣ онъ попадается еще нерѣдко; но экземпляры, полу-
ченные мною оттуда, довольно мелки. 

Ко второй грулпѣ нли подотряду относятся тЬ изъ снабженныхъ присосками 
головоногихъ, у которыхъ іфомѣ восьми головныхъ щупалецъ, соотвѣтствующихъ 
рукамъ осьминоговъ, находятся еще два удлиненныхъ органа, прѳдставляющіе собою 
длинные, гладкіе стержни, оканчивающіеся короткой пластинкой, покрытой при-
сосками. Обыкновенно эти иначе построенныя хватательныя руки, благодаря 
которымъ группа ііолучила наименованіѳ Десятиногихъ (Decapoda), заключаются въ 
особыхъ чехлахъ, въ которые онѣ по большей части могугьбыть втянуты. Ж и в с т о о 
употребляотъ эти ііуки но въ качествѣ органовъ движенія, а какъ органы хватанія. 
ІВсѣ десятиногія имѣютъ на спинѣ известковую или роговую пластинку. Большинство 
видовъ живугь въ открытомъ морѣ и только случайно приближаются къ берегамъ, 
обыкновенно странствуя многочисленными стаями. Прссл іідуемыя крупными рыбами, 
они иногда выскакиваютъ изъ воды и попадаютт, въ лодки или на бер(ігь. Такъ какъ 
они, по своему ])аспросграненію и образу жизни, значительно отклоняются другъ отъ 
друга, то мы и здѣсь предпочитаем']. да'іъ отдѣльныя описанія вмѣсто обпщхъ раз-
суждсній. 

Мы начнем'ь съ изящной С е п і о л ы (Sepiola), изображение которой было дано 
выше. Гаспространенная во всом'ь Адріатичсскомъ и Средиземномъ морѣ, С е п і о л а 
Ронделетта (Sepiola Rondeletii) обладасті., въ качествѣ родового п])изнака, корот-
ішмъ закругленнымъ ГІІЛОМЪ; снабженнымъ съ каікдой стороны полукруглымъ плав-
иикомт.. Спинная пластинка роговая, гибкая и вдвое короче тѣла. Папи. видъ при-
надлелситъ къ самымъ мелкимъ головоногимъ, такъ какъ экземпляры, длина которыхъ 
o n . задняго конца гііла до оконечности вытянуіыхт. хватательных'ь і)укъ, равна 
1С с т . , уже довольно рѣдки. Экземпляры, и])одаюпЦеся на рыбномт. рынкѣ Тріеста, 
[іѣдко достигаютъ 8 cm. длины. Живыя животныя доставляютъ пріятный видъ своей 
н'1жной, розовой окраской п])и большой степени щюзрачности гііла. Отота видъ 
истрѣча(!тся у всѣхъ б(!реговъ Средиземнаго моря; я его разч, даже поймал'ь въ 
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Тріостской гавани неводомъ. Другая, болѣе крупная разновидность лшвѳтъ на тинис-
томъ днѣ, на глубинѣ 9 0 — 2 0 0 га. въ обществѣ мускусныхъ спрутовъ; еще одна 
ііредпочитаетіі песчаный грун'п> и покрытия водорослями скалы. Повидимому Sepiola 
является осѣдлымъ животнымт^ и никогда не странствуетъ стаями, такъ какъ она 
никогда не ловится большими массами во всякое время года. ІІлаваѳп> она очень 
граціозно, преимущественно впоредъ и назадъ съ помощью своихъ илавниковъ; при-
этомъ хватательныя руки обыкновенно совершенно втянуты, а голова торпитъ, такъ 
сказать, между плечами. Мясо ея очень цѣнится. 

Мы не остановимся на близко къ сѳпіолѣ стоящей Россіи (Rossia) и сошлемся 
на то, что рыбаки не дѣлаютъ различія между обѣими формами. Вярочемъ, замѣча-
ніѳ это нѳ имііѳтъ большого значснія, потому что рыбаки обыкновенно очень по-
верхностные п ненадежные естествоиспытатели. 

Однимъ изъ важніійшихъ и наичапі,о упоминасмыхъ в-ь поігулярныхъ и злемон-
тарных'ь сочиненіяхъ родовъ десятиногихъ головоногихъ является Сепія или Кара-
катица (Sepia). Именемъ сепіи называютъ также чернильную жидкость этого лшвот-
наго и добываемую изъ нѳя краску, а его известковая пластинка должна быть из-
вѣстна по крайней мѣрѣ всѣмъ аптекарямъ, видержавшямъ экзаменъ, подъ именемъ 
OS sepiae, (кость сепіи или канареечная пѣнка). Каракатица им'Ьеп» овальное, продолго-
ватое, нѣсколько сплюснутое тѣло, окаймленное вокругъ плавникомъ. ІІаиболѣо рас-
пространена и чаще всего встречается, по крайней мѣрѣ во всемъ Средизѳмномъ 
морѣ, Обыкновенная сепія или Каракатица (Sepia officinalis. Gemeine Sepia). Руки 
ея средней длины, только хватательныя руки длиннѣе тЬла, а ихъ снабженный при-
сосками конецъ копьевидной форми. Плоская, овальная спинная пластинка направ-
лена своимъ закругленнымъ, равномѣрно заостренным'ь концомъ къ головіі; на дру-
гомъ концѣ находится вырѣзка, изъ середины которой выдается шипъ. Въ пластинкѣ 
можно легко различить три слоя. Снаружи лежи'П> крѣпкій, но тонкій известковый 
слой съ шагреневой поверхностью, покрытой мелкими бугорками. Средній слой пред-
ставляетъ собою тонкій роговой листъ; наибольшій-же объемъ зашгааюіт. многочис-
ленные, косо кверху направленные известковые листочки. Вторые, соединяясь между 
собою, образуютъ третій слой. Это тѣ листочки, которые превращаются пос]>едствомъ 
растиранія въ зубной поропіокъ и употребляются для по.тпровки. 

Въ состояніи покоя животнаго на всей ei'o спинной поверхности преобладаетъ 
розово-желтая, отливаюпщя радужными цвѣтами окраска, съ бѣіыми пятнами 
вдоль сродней линіи. Голова окрашенанѣсколько ярче, глазныя яблоки голубоватыя; 
руки зеленова'іъія, точно такж(! ст. бѣлымп ггятнами в ъ опредЬлонном'ь количеств^ и 
норядкѣ на различпых'і> парахъ p y K ' J . . Плавнтги , которые предстаиляють собою не-
посредственное продолжение кожи спинул, прозрачнаго фіолеговаго цвѣта и покііыты 
маленькими непрозрачными бѣлымп пятнами. Самп,овъ молено у.чнать по біілой линіи 
на внѣіпнемі» К])аю задни.хъ двухъ третей плавниковъ. KJ»OM II ЯТОЙ обьпшовенпой 
окраски вст])ѣчаютси и другія, подобный данной комбпнаціп цвѣтовъ. Иногда вся 
спинная сторона покрывается ясно выступающими, конусообразными бородавками, 
расположенными в'і. правильные ряды пара.иельно бокамъ. Когда-же животное воз-
буиадеио, на спиігЬ ныступаютъ неправильные бугры, прекраснаго темно-каіптано-
ваго цвѣта съ мѣдно-краснымъ металлическимъ блескомі), начиная сь головы вдоль 
РУКЪ, бѣлыя пятна которых'Ь огсраіпинаются гакліо вт. мі,дно-красный цв'Ь'п,, рас-
пространяется зеленоватый отблеск'ь, м(чкду RL'.M'I. каіп. глазпыя яблоки сверкают!) 
то розовым'ь, то голубымь, то зелонымъ серебристымъ блескомъ. Плавникъ измѣ-
няется мало, брюшная-жо - сторона отливаеті. сильно радужными двѣтами, и по ней 
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пробѣгаюпэ легкія цвѣтныя облачка. Когда возбужденіе н а ч и н а е м утихать, бугры 

О б ы к н о в е н н а я сснія плн каракатица (S(!pia officinalis), а ) Самсцг, Ь) самка, с) спмпиая 
пластинка. ІІоЛолыпіс экземпляры. 

на туловшцѣ испозаюгь, между RHMI, ігакъ около глаз'ь ппи еще остаются. Па голонѣ 
нятна таі;жо остаются, но значптольноо число ііигмоптішхъ клѣтокъ гііла сокра-
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щаются, вдоль средней лнніи появляются бѣлыя ігятна, а края мантіи покрываются 
неправильными, нѣсколько бугристыми бѣловатыми полосами. 

Если каракатицу вынуть изъ воды, то спина ея обыкновенно бываетъ покрыта 
бурыми полосами. Но затѣмъ пигментныя клѣтки начинаютъ всо-болѣе и болѣѳ со-
кращаться. Кожа принимаѳтъ желтоватыіі отгіінокъ и постепенно блѣднѣетъ. Нижняя 
сторона теряетъ украшавшій ее радужный п металличоскій отливъ и, когда игра 
пигментныхъ клѣтокъ закончится, становится блѣдно-сѣраго цвѣта. 

У всѣхъ головоногихъ глаза очень измѣнчивы, но у каракатицъ въ нихъ въ 
особенности отражаются различныя состоянія возбужденія. Глазъ каракатицъ имѣетъ 
въ высшей степени своеобразный видъ. Зрачекъ очень узокъ и изогнул» на подобіѳ 
греческой буквы ш. Дно глаза чернаго цвѣта. Сверху глазное яблоко покрыто 
складкой кожи, снабженной пигментными клѣтками и свѣшивающейся до середины 
зрачка; ее можно назвать верхнимъ вѣкомъ. Нижнее вѣко уже и бѣловатаго цвѣта 
Когда животное возбуждено и въ періодъ спариванія зрачекъ необыкновенно рас-
ширяется и становится круглымъ, вѣки-же сильно сокращаются. 

Обыкновенная каракатица, длина которой въ среднемъ равняется 15 ст . , дер-
жится всегда вблизи берега, охотнѣе всего на тинистомъ или песчаномх днѣ, гдѣ ее 
и находятъ изъ году въ годъ и ловятъ большими неводами. Весьма любимъ и зани-
мателенъ способъ ловли ея весною иосредствомъ приманки - самки, которую при-
вязываютъ къ шнурку, или посредствомъ деревянной фигурки, сдѣланной въ видѣ 
каракатицы, къ которой ирикрѣпляютъ еще нѣсколько кусочковъ стекла. Самку, ко-
торую можно узнать по болѣѳ піирокому гЬлу и отсутствію б'Іілой линіи на іфаю плав-
ника, насаживаютъ заднимъ концомъ гЬла на крючекъ удочки, послѣ того шнурокъ 
отпускаютъ настолько далеко, чтобы животное могло свободно двигаться и плавать, 
не выпуская его однако изъ глазъ. Крючекъ не доставляѳі"ь, повидимому, животному 
никакого страданія, и оно можѳтъ переносить его втеченіе нѣсколькихъ недѣль под-
рядъ. Каракатица плаваетъ, подвигаясь впередъ съ помощью своихъ нижнихъ рукъ, 
который, при горизонтальномъ положеніи тѣла, свѣпшваются внизъ съ головы и дѣй-
ствуютъ, какъ два сильныхъ весла. Равновѣсіе поддерживается плавниками, нахо-
дящимися въ постоянномъ волнообразномъ движеніи; для этой цѣіи служатъ также 
шесть верхнихъ рукъ, который прижимаются другъ къ другу и вытягиваются въ го-
ризонтальномъ направленіи. Во время движенія впередъ голова втянута частью въ 
полость гЬла. Средняя часть свободнаго края мантіи плотно прижимается къ осно-
ванію воронки и вода проникаегь къ жабрамъ только съ боковъ. Хватательныя руки 
спрятаны въ СВОИХ!, влагалищахъ. Когда сепія хочеи. двигаться назадъ, она дости-
гаетъ этого съ помопі,ью воронки, какъ и другія головоногія, причемъ руки ея скла-
дываются въ пучекъ. Если прикрѣпленная къ крючку самка проплываеи. мимо 
самца, сидящаго въ своей норѣ или свободно плавающаго, послѣдній бросается на 
нее, какъ стрѣла, и обхватываеть ее своими руками. Рыбакъ притягиваетъ осторожно 
къ себѣ обоихъ, захватываегь ихъ подъ водою съ помощью сачка и продоставляетъ 
самку новымъ бурнымъ предложеніямъ. Всего прибыльною эта охота при лунномъ 
свѣтіі. Совершенно также производится ловля иосредствомъ деревянной фигурки съ 
кусочками стеісла; куклу тянуп. позади лодки, а каракатицы бросаются на нее и 
"Рицѣиляются къ ной. 

Вынутаіі изі. воды, караі!а,тица очень скоро умираогь. Если оо схватить, она 
"роизводитъ ясно слыпшое сісрииѣніе зубами; кромѣ того, внѣ воды она выдыхаетъ 
съ силою воздухъ изъ воронки. Присоски дѣйствуютъ очень сильно и продолжаютъ 
^'рисасываться и послѣ смерти животнаго, когда Hrj)a пигментныхъ клѣтокъ ужо пре-
кратилась. В'ь небольшомъ сосудѣ каракатицы выживаютъ н ^дoлгo; если содержа-
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щійся въ водѣ воздухъ не удовлетворяет'ь болѣе потребности дыханія, онѣ выдѣ-
ляютъ въ большомъ количествѣ чернильную лшдкость, очевидно вслѣдствіе паралича, 
и быстро умираютъ, если не перемѣнить воду. 

Тогъ-же самТ.ій наблюдатель, который далъ вышеприведенное описаніе осьми-
нога изъ Аркаіионскаго акваріума близъ Бордо, приводить также нѣсколько инте-
ресныхъ сообщеній о содержавшихся тамъ въ плѣну каракати'цахъ. Мы приведемъ 
ихъ въ довольно полномъ видѣ, хотя при этомъ встрѣтятся и повторенія, потому что 
они сушіественно поподняютъ сообщенія Верани. Первыхъ, пойманныхъ для аква-
ріума каракатицъ посадили въ большой бассейнъ. Онѣ держали себя тамъ очень бо-
язливо, закрывались облаками изъ чернильной жидкости и прятались подъ плавающіе 
предметы, гдЬ и оставались неподвижно въ горизонтальномъ положсніи, почти ка-
саясь брюхомъ дна. Ихъ оставили тамъ на нѣсколько дней въ покоѣ, а затЬмъ пере-
садили въ одинъ изъ ящиковъ акваріума, гдѣ онѣ, повидимому, вполнѣ освоились. 

«Обыкновенное положеніе каракатицы горизонтальное, причемъ тЬло ея нахо-
дится въ полномъ равновѣсіи. Волнообразныя движенія плавниковъ поддерживаюп. 
животное свободно висящимъ въ водѣ. Но часто я замѣчалъ, что для того, чтобы 
животное могло оставаться въ этомъ свободномъ горизонтальномъ положеніи, не тре-
буется даже и этихъ слабыхъ гребныхъ движеній. Сложенный вмѣстѣ руки образуютъ 
родъ трехгранной пирамиды, верхняя сторона которой образуется первыми двумя 
парами рукъ. Четвертый руки, которыя всѣхъ длиннѣе и шире, образуютъ своимъ внѣш-
нимъ краемъ двѣ другія стороны пирамиды; внутренними своими сторонами онѣ со-
прикасаются между собою, а ихъ свободные конпы выдаются надъ остальными ру-
ками и слабо закручиваются. Это соединеніе рукъ въ родѣ пирамиды, наклоненной 
сзаду наііоредъ, придаетъ каракатицамъ своеобразный видъ. Каждый, увидѣвніи со, 
поразится сходствомъ ея головы съ головою слона. Три всрхнія пары рукъ пред-
ставляютъ собою хоботъ, а нижній конодъ четвертой пары походить въ соверпіенствѣ 
на нижнюю челюсть». 

«При этомъ положоніи хватательныя руки совсѣмі>не выдаются впередъ. Онѣ 
находятся ві> полости, образуемой руками, между основаніемь третьей и четвертой 
пары, спирально свернутыя и втянутыя. Ихъ можно видѣть съ брюшной стороны на 
одинъ момснтъ, когда каракатица свѣшиваотт, четвертую пару рукъ; онѣ замѣтны 
тогда въ иидѣ двухъ бѣлопатыхъ бугровъ. Въ состояніи покоя, о которомъ можно 
себѣ составить представленіе изъ предыдуіцихъ строкъ, самыя верхнія руки иногда 
отодвигаются другъ оіь друга и поднимаются отвѣсно кверху, какъ два щуігальца; 
иногда также животное опускаетъ книзу четвертую па]»у рукъ, чтобы черезъ ні.-
сколько мгновеній привести ихъ снова въ прежнее положеніе». 

Сообшеніе Фипіера о движеніяхъ сеиіи но вполнѣ согласуется съ описаніемь 
Верани. Онъ 

раз.іичаотъ медленное и ускоренное движеніе. Первое происходит!) С7> 
одинаковой легкостью впередъ и назадъ. Если животное дниж(!тся впередъ, ТІІЛО 

его остается въ горизонтальномъ положеніи, а сложенныя руки въ наклонномъ. 
ТОЛЬКО КОНЦЫ ИХЪ НѢСКОЛЬКО сгибаются вслѣдствіе сопротивленія воды. При дви-
женіи назадъ пирамида изъ рукъ поднимается болѣе къ оси тѣла. Колебанія плавни-
ковъ, которые одни только и дѣйствуюгг. при этомъ умііренномъ двішеніи, начинаются 
спереди, если животное хочеть плыть назадъ, и наоборотъ. Движеніе сразу уско-
ряется, какъ только животное испугается или придетъ в'ь возбузкденноо состояніе; 
тогда оно двигается толчками назадъ. Передт. тѣмъ, какъ лвиауті.ся, оно распрости-
раеть рѵки и вдрупі складываеп, ихт. опять. Плавники-жо остаются вт. спокойномъ 
осіслніи и пригибаются къ брюху. Спѣпіапіее животное проплываетъ оцнимь прыж-

комъ значительное разстояніе; во время прыжка })уки снова раскрываются, а ихъ 
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вторичное смыканіо вызываетъ новый толчскъ. Воронку Аркашонскій наблюдатель 
разсматриваѳтъ только какъ вспомогательное орудіо при этомъ ускоренномъ движеніи 
назадъ; по его мнѣнію, она становится особенно дѣятельной только при самомъ ско-
ромъ темпѣ. То, что видѣіъ я, вполнѣ согласуется съ этнмъ сообщоніемъ. 

«Употребленіехватательныхърукъ», говоритъ далѣо Фишерт,, «оставалось мнѣ 
совершенно неизвѣстнымъ, пока мнѣ наконецъ однажды утромъ не удалось увидѣть 
ихъ въ движеніи. Одно изъ отдѣленій акваріума заключало въ себѣ втеченіѳ прибли-
зительно мѣсяца средней величины каракатицу, которая впродолженіе всего этого 
времени ничего не ѣла. Къ ней впустили живую рыбу, прямуна (Сагапх), значитель-
ныхъ размѣровъ, которая, ничего не подозревая, плавала вокругъ и приблизилась 
къ логовищу сепіи. Какъ только послѣдняя замѣтила рыбу, она съ удивительной 
быстротой и ловкостью развернула хватательныя руки, вытянула ихъ, схватила рыбу 
и притянула ее ко рту. Хватательныя руки тотчасъ-же сократились и исчезли, 
остальныя-же руки легли плотно вокругъ головы и передняго конца несчастной 
рыбы. Обѣ верхнія пары лежали на спинѣ жертвы, обѣ нижнія на ея брюхѣ, а при-
соски присосались къ ней. 

«Охваченная такимъ способомъ рыба не могла двигаться. Каракатица-же, ко-
торая была увѣрена въ своей добычѣ, не выпускала се и таскала по всѣмъ направ-
леніямъ, несмотря на относительно большой ея вѣсъ, легко плавая и не отдыхая на 
днѣ или на кускахъ скалъ. Сепія держала рыбу въ горизонтальномъ положеніи и че-
резъ часъ выпустила ее. Черепъ рыбы былъ вскрыть, а мозгъ п часть спинныхъ 
мускуловъ съѣдены». 

Каракатицы, которыхъ пом-Ьщаютъ въ больгаіо бассейны Неаполитанскаго 
акваріума, обыкновенно вмѣстіі съ морскими звѣздами, очень скоро привыкаютъ къ 
своей новой обстановкѣ. Свое недовольство онѣ обнаруживаютъ обильнымъ излія-
ніемъ чернильной жидкости только тогда, когда сторожъ, чтобы доставить публикѣ 
интересное зрѣлище, трогаеіт. ихъ грубо палкой. Движенія онѣ но любятт., такъ 
какъ, подобно осьминогамъ, но разыскиваютъ свою добычу, а подстерегаютъ ее. 
Если онѣ нѳ висятъ неподвиясно, иногда втеченіе ' / і часа подрядъ въ водѣ, въ та-
комъ случаѣ онѣ лежать на днѣ или спять съ закрытыми глазами, или-же дремлютъ, 
прищуря глаза, или съ приподнятыми кверху верхними вѣками выслѣживаютъ гла-
зами добычу. Если имъ даютъ для подстилки песокъ или мелкій гравій, то онѣ по-
крываютъ себя имъ, подобно камбаламъ и скатамъ, подстерегающимъ добычу, на-
брасывая съ помоп;ью плавниковъ собѣ камешки на спину. При этомъ онѣ, покры-
ваясь зеленоватыми и сѣрыми пятнами, такъ приспособляют!, свою окраску къ окру-
жающей средѣ, что человѣкъ и лшвотныя вводятся въ заблужденіе и не замѣчаютъ 
ихъ, или замѣчаютъ только тогда, когда каракатица бросается на свою добычу. 

Кромѣ обыкновенной каракатицы, въ Средиземномъ морѣ встрѣчаются euie два 
вида, нЬжнѣе и изящнѣе окраіпенные, которые оба держатся на илистомъ днѣ въ 
общсствѣ мускусныхъ спрутовъ, случайно попадаюіТі на рынокъ и очень ц-ішятся 
за свое нѣжное мясо. Ихъ называютъ Sepia elegans и S. biserialis. Первая обладаотъ 
прозрачной кожей, сквозь которую можно видѣть у живого животнаго спинную плас-
тинку. Выдающійся шипъ на заднемъ концѣ послѣднсй лучшій ея отличительный 
признакъ. Она достигаоіт., не считая хватательныхъ рукъ, 13 с т . въ длину. Вторая 
8 era. длиною и имѣотъ два ряда біілыхъ пятенъ на спинѣ, почему п получила на-
званіе «двурядной». ^ 

* 

Послѣ каракатицы вазкнѣйшимъ родомъ занимаюпііой насъ теперь группы го-
ловоногихъ будетъ Кальмаръ (Loligo). Мясистое, голое, цилиндрическое тѣло ого 
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удлинено и сзади заострено, а сходящіеся на спинѣ илавники придаютъ обыкно-
венно заднему концу тЬла видъ оперенной стрѣіы. Въ снинѣ заіиіючена гибкая ро-

ОбикиовенныП кальмаръ (Loligo vulgaris). Рядом i. роговал сіпшная пластинка. Паст. вел. 

говая иластинка стрѣловидной формы. Самый обыкновенный видъ, есть Обыкно-
венный нальмаръ (Loligo vulgaris. Gemeiner Каіщаг), Calamaro итальянцовъ. Плав-
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НИКИ ого образуютъ ромбоидъ, простирающейся за '/з длины туловища. Первая пара 
рукъ самая короткая, затѣмъ идут-ъ по длинѣ четвертая, вторая и третья. Хвата-
тельныя руки въ 1'/а раза длиннѣе гЬла, а ихъ утолщенные концы снаблсены че-
тырьмя рядами очень неравныхъ по величинѣ присосокъ. Слеціальная особенность 
окраски заключается въ преобладаніи очень блестящаго карминово-іфаснаго ко-
лорита. 

Въ Средиземномъ морѣ и Атлантическомъ океанѣ кальмаръ очень распростра-
ненъ, и его находят-ь тамъ во всѣ времена года, въ особонвомъ-іке изобиліи осенью, 
когда онъ странствуетъ большими стаями. Иногда его ловятъ большими массами въ 
сѣти, спущенный для ловли тунцовъ, а ночью также сѣтью, называемою «mugeliera». 
На идистомъ или песчаномъ днѣ они ловятся неводомъ втеченіе всего года, въ осо-
бѳнности-жѳ изобильно во время полнолунія. Съ гарпуномъ или удочкою къ нему 
трудно подступиться. Въ своихъ странствованіяхъ кальмары слѣдуютъ въ особен-
ности за стаями мелкихъ рыбъ, которыми они питаются Кальмаръ достигаетъ не-
рѣдко вѣса въ 10 klg.; встрѣчаются и еще бо.тЬе крупные великаны, но средняя длина 
ихъ, НС считая хвататѳльныхъ рукъ, равняется только 20 с т . Самки нѣсколько круп-
нѣѳ самцовъ. Такіе огромные экземпляры находятъ обыкновенно только тогда, когда 
они попадутъ на берегъ и умрутъ; такимъ путемъ Верани получилъ спинную плас-
тинку, длиною въ 75 с т . Экземшяры средней величины, благодаря своему гЬжному 
мясу отличнаго вкуса, предпочитаются другимъ продажнымъ крупнымъ головоно-
гимъ, напримѣръ каракатицамъ. 

Во время моего пребыванія въ Нѳаполѣ обыкновенный кальмаръ былъ также 
частымъ, если и недолгимъ гостемъ акваріума; въ качествѣ обитателя открытаго 
моря онъ обнаруясивалъ поведеніе, совсѣмъ но похожее на хитрое подстереганіе до-
бычи его вышеописанными родственниками. Loligo vulgaris, такъ-же какъ и другіе 
кальмары, ведетъ общественную жизнь и потому попадаетъ въ сѣти рыбаковъ въ 
значительномъ количествѣ. По крайней мѣрѣ зачастую приносили партіи въ 10— 
16 штукъ и помѣщали ихъвъ большой бассейнъ. Здѣсь они оставались, късожалѣнію, 
тодько нѣсколько дней, проводя все время въ непрѳрывномъ однообразномъ движеніи, 
ігричемъ вся стая плавала взадъ и впередъ другъ около друга, всегда на свѣту, между 
чнѣшнимъ окномъ и стеіиянной СГІІНОЙ. Движоніе ихъ заключалось въ изящномъ, 
напоминающемъ маханіо крыльями колебаніи плавниковъ; при дниженіи назадъ по-
могали толчки воронки. Руки оставались вытянутыми горизонтально. Когда животное 
іілыветт. впорѳдъ, голова до])ясится выше туловища, при обратномъ движеніи—наобо-
ротъ. Они тпі,атѳльно избѣгаютті прикосновеній къ стѣнкамъ сосуда, и вся стая почти 
ііъ тотъ-же самый моментъ мЬняетъ ваправленіо. Тогда какъ осьминоги н карака-
тицы устраиваются въ акваріуміі по домашнему на многіѳ мѣсяцы и заботятся даже, 
какъ я это замѣтилъ у осьминоговъ, о своомъ размножѳніи, кальмары чувствуютъ 
себя тамъ очевидно очень неуютно. Пи въ Лркашонѣ, ни въ ПеанодЬ не удалось 
воспитывать ихъ. Послѣ 48-часового, безпокойно проведеннаго плѣна движенія 
ихъ становятся медленными и колеблющимися, они теряютъ способность оріентиро-
латься, опрокидываются и умираютъ. 

Изъ остальныхъ видовъ мы назовомъ еще только номногихъ, болѣе крупныхъ 
" чаще встрѣчающихся. Стрѣльчатый нальмаръ (Loligo sagittata. Pfeil-Kalmar) 
имѣегь короткіе, сверху закругленные плавники сердцевидной формы, прозрачное 
'гііло и тонкія, мало сократимьш, хвататольныя руки съ широкой булавой на концѣ. 
Игра цвѣтовъ у него разнообразнѣо, чіімъ у Loligo vulgaris, съ которымъ онъ имѣеп. 
общую область распространонія, попадаясь въ 'ГІІХЪ-Ж(І мѣстахъ, гдѣ находяп) мус-
кусныхъ спрутовъ и МНОГИХ!, другнхъ головоногихъ. Стркьчатыс кальмары ловятся 
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обыкновенно только по-одиночкѣ; но такъ какъ они попадаются иногда въ сѣть пар-
иями, то, повидимому, соворгааютъ по времѳнамъ переселенія. Продавцы но 
смѣшиваютъ ихъ съ L. vulgaris вслѣдствіе ихъ худого вкуса. Съ L. sagittata часто 
смѣшивали другой, болѣс крупный видъ, L. todarus, гЬло котораго, впрочѳмъ, болѣо 
неуклюже и котораго можно легко узнать по толстымъ, соверпіенно несократимымъ 
хватательнымъ рукамъ, покрытынъ по всей длинѣ присосками и не имѣющимъ на 
концѣ булавовиднаго утолщенія. Онъ также ловится случайно впродолженіѳ всего 
года въ Средиземномъ морѣ, обыкновенво на рыбахъ, вытаскиваемыхъ удочкой, къ 
которымъ онъ прикрѣяляется съ цѣлью ихъ пожрать. Часто также онъ пристаетъ къ 
берегу. Длина его въ среднемъ около 20 ст. , но попадаются экземп.чяры вѣсомъ въ 
15 kig. Мясо его очень жестко и невкусно, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его даже не 
дозволяютъ продавать на рынкахъ. Оба вышеназванные вида причисляются нѣкото-
рыми новѣйіпими учеными не къ настоящимъ кальмарамъ, а къ роду Ommatostrephes, 
который имѣегь общее съ другими родами, своеобразное строеніе глазъ. Именно, 
глаза ихъ лишены совершенно роговой оболочки, вслѣдствіе чего у нихъ нѣтъ таюке 
особой передней глазной камеры, а хрусталикъ омывается непосредственно водой. 

Сюда-же относится и родъ Loligopsis, съ очень своеобразнымъ видомъ Loligop-
sis Veranyi, водяш,ійся въ Средиземномъ морѣ. Тѣло этого зкивотнаго прозрачно, какъ 
студень. Рѣзко отдѣленное отъ головы, узкое и продолговатое туловище покрыто въ 
своей задней половинѣ почти круглымъ, сердцевиднымъ плавникомъ. Голова шаро-
образна, шире туловшца; глаза несоразмѣрно велики. Руки, считая въ направленіи 
отъ спины книзу, все увеличиваются въ толпщну и длину; но самое замѣчатольноо у 
него—это обѣ хватательныя руки. Онѣ имѣютъ почти 1 ш. въ длину, между тЬмъ 
какъ длина всего гЬла до конца остальныхъ рукъ около 30 ст. , но толще тонкаго 
шнурка, и оканчиваются копьевидной булавой, покрытой присосками. 

Образъ жизни L. veranyi вподнѣ согласуется съ его прозрачностью и нѣжной 
голубоватой ок])аской. Именно, онъ встрѣчается въ открытомъ морѣ во время за-
тишья лучшаго времени года, среди медузъ Средиземнаго моря. Эти животныя, 
такъ-же какъ и другія, водящіяся въ открытомъ морѣ, отличаются своею прозрач-
ностью. Этимъ свойствомъ еще въ большей степени отличается найденный около 
Мессины Loligopsis vermicularis, который, благодаря полному отсутствию пигмент-
ныхъ клѣтокъ, почти совсѣмъ но былъ-бы виднмъ въ водѣ, подобно куску льда, 
если-бы два черныхъ глаза не указывали на него наблюдателю. 

У многихъ впдовъ, по строенію и образу жизни иримыкающихъ къ настоя-
щимъ кальмарамъ, руки, помимо присосокъ, вооружены еще роговыми крючками; 
этихъ животныхъ можно назвать Крючковатыми кальмарами (Haken-Kalmars). Иаи-
болѣе богап. видами родъ Onychoteuthis, у котораго только хватательныя руки не-
сутъ на ссбѣ кі)ючки. Изъ днухъ видовъ, жи«уп;йхъ ві. Средиземномъ морѣ Onycho-
teuthis Lichtensteinii имѣетъ на каждой хватательной pyidi по 12 расположенныхъ 
въ два ряда и подвижныхъ во всѣ стороны крючконт., стержень которыхъ окруженъ 
колсистымъ влагалищемъ. Плавники вмѣсгЬ съ концомъ тѣла имѣюиі форму острой 
оконечности стрѣлы. Мѣстонахожденіе этого животнаго, такъ-же какъ и многихъ дру-
гихъ видовъ, показываетъ, что дѣйствитѳльныя причины гѳографическаго распро-
страненія животныхъ для насъ еще совершенно темны. Повидимому оно питается 
однимъ видомъ леща, Sparus boops, и слѣдуотъ за ого переходами. Однако, несмотря 
на то, что этоттл лещъ около Генуи встрѣчается очень часто, Onychoteuthis Lichten-
steinii тамъ никогда но ловится. Въ Пицціі-же, гдѣ Sparus boops ловятъ съ февраля 
по май сѣтями, выставляемыми ночью вблизи берега, вт> нихъ попадаетъ и это го-
ловоногое, не употребляемое, впрочемъ, въ пищу. 
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Тѣхъ крючковатыхъ кальмаровъ, у которыхъ на хватательныхъ рукахъ нахо-
дятся только присоски, на остальныхъ-же восьми рукахъ кромѣ того еще крючки, 
соединяютъ въ другой родъ—Enoploteuthis. 

Для пониманія нѣкоторыхъ ископаемыхъ формт^ важенъ Поч-
товый рожонъ (Spirula. Posthornchen). Это десятиногое, значитель-
но отклоняющееся отъ остальныхъ нынѣ живущихъ формъ, отли-
чается также присутствіемъ изящной раковины Раковина эта за-
вита спирально въ одной плоскости и состоитъ изъ ряда камеръ, 
расположенныхъ одна за другой. На брюшной сторонѣ черезъ всѣ 
камеры проходитъ трубка, сифонъ, о которомъ мы будемъ еще го-
ворить дальше, описывая четырехжаберныхъ головоногихъ. Эта 
бѣловатая, съ перламутровымъ блескомъ раковина частью спрятана позади въ ман-
тіи, частью выступаетъ наружу сквозь разріізт. послѣдней. 

Почтовыхъ рожковъ извѣстно три вида, изъ которыхъ одинъ водится въ Атлая-
тическомъ океанѣ. Хотя раковины его часто выбрасываются на южные берега, но 

Раковина почто-
ваго рожка і Spi-
rula) Наст. вел. 

Самецъ Обыкиовепиаго ботика (Argonauta Argo). А) Сь сверпугыиъ.'В) съ свободным!, 
гектокотилизоваііпымъ щупальцемъ. Въ А) руки обозначены вь томъ порядвѣ, въ какомъ 

онѣ считаются. Въ В; при • рааверпутое гектокотплизованное щупальце. 

только 4 экземпляра ціілаго животнаго попали въ руки естествоиспытателей. 
Этому никто не будетъ удивляться, читая слѣдующее описаніо Вильмесъ-Сума изт. 
ВДспедпціи Челленжера. 

«Мы драгировали въ виду берега Банды-Нейры на глубинѣ въ 300 саж., и 
коночный мѣшокъ большой рыбачьей сѣти былъ вытап;онъ наверхъ, наполненный 
всевозмояшыми сокровипіами, которыя были тотчасъ-же вывалены в'ь сосудъ, напол-
«еиный морской водой. Въ то время, какъ я съ профоссоромі. Томсономі. рылись 
тамъ, чтобы водіюрить понемногу порядокъ въ отомі. хаосѣ, въ руь'и мнѣ попадается 
маленькое головоногое, у котораго я зам'Ьчаю выступающую наружу раковину почто-
ваго рожка. Обрадованный, я передаю его Томсону, и ві> то время, какъ мы его 
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разсматриваѳмъ внимательнѣо, мы замѣчаѳмъ, что онъ, по всей вѣроятностіі, 
ііобывалъ уже въ желудкѣ какой-нибудь большой рыбы, вѣроятно макруруса, 
который, проглотивъ его, тотчасъ-жо выплюнулъ назадъ, потому что вся верхняя 
кожа мантіи животнаго была разрушена желудочнымъ сокомъ, внизу-же и на 
рукахъ ешѳ осталась,—признакъ того, что совсѣмъ неповрежденное животное 
было проглочено макрурусомъ въ тотъ моментъ, когда послѣдній былъ обхваченъ 
сѣтью. Такъ какъ эти рыбы, подобно кильхамъ Боденскаго озера, вынимаются изъ 
глубины всегда съ далеко выпяченными глазами и выдавленной въ ротовое и задне-
проходное отверстія кишкой, то тѣмъ легче могло случиться, что животное, которое 
должно скользить такъ легко и безпрепятственно, какъ Spirula, опять появилось сна-
ружи. Далѣе это показываета съ несомніінностью, что Spirula должна жить на 
средней глубинѣ 300—400 саженъ, гдѣ она, по всей вѣроятности, умѣетъ, искусно 
прячась за камни, избѣгнуть всѣхъ преслѣдованій, а также и сѣти. Ибо до насъ ни-
кто еще не доставалъ почтоваго рожка со дна моря, и мы также обязаны нашей 
поимкой счастливой случайности. Сколько не искали мы ихъ у берега и какъ тща-
тельно не изслѣдовали добытыхъ съ поверхности животныхъ, нигдѣ я не находилъ 
п слѣда живого почтоваго рожка. На берегахъ Фиджи и Капъ-Іорка я показываіъ 
мальчикамъ его раковину и предлагалъ имъ чѳрвонецъ, если они добудутъ мнѣ къ 
ней животное; но по больпіей части мнѣ отвѣчали, что эта улитка нѳ имѣетъ совсѣмъ 
соотвѣтствующаго ей животнаго, другіе же отправлялись на рифы искать его, но воз-
вращались назадъ съ пустыми руками». 

Въ предыдущемъ описаніи мы прошли молчаніемъ въ высшей степени важное 
и замѣчательноѳ обстоятельство въ естественной исторіи двужаберныхъ головоно-
гихъ, именно ихъ половыя различія. У большинства головоногихъ, если ихъ наблю-
дать не очень внимательно, незамѣтно существеннаго различія между самцомъ п 
самкой. Что самецъ сепіи узнается по бѣлой линіи на плавникахъ, а самка кальма-
ровъ имѣетъ болѣе длинное тѣло,—такія и тому подобныя вещи были всегда 
общеизвѣстны; но что у самцовъ одна изъ рукъ построена иначе, чѣмъ остальныя, 
и употребляется въ ];ачествѣ органа оплодотворенія, это узнали только въ но-
вѣйшее время. Только великій, геніальный наблюдатель Аристотель, въ ІУ-мъ 
столѣтіи до Р. X. имѣлъ ужо представлоніе объ этомъ; но его краткія указанія 
не были поняты. Всего дальше идетъ измѣненіе этой руки у Argonauta и у нѣ-
которыхъ осьминоговъ (Octopus Сагепа и Trerooctopus violaceus); у перваго 
третья лѣвая, у двухъ послѣднихъ третіл правая рука растетъ но обычнымъ 
путемъ, а образуется внутри грушевиднаго пузыря и хотя въ общемъ сходна съ 
остальными руками и такіке несетъ на себѣ присоски, но отличается ои. нихъ поло-
женіемъ присосокъ, своею длиною, нитевиднымъ придаткомъ и въ особенности сво-
имъ внутреннимъ строевіемъ. Она наполняется сѣменсмъ, выходить въ пѳріодъ зрѣ-
лости наружу вслѣдствіе лопанія пузыря, отрывается во время совокупленія и 
остается въ полости мантіи самки еще на ніікоторое время, сохраняя вполнѣ свою 
свѣжесть и подвижность, до гЬхъ поръ, пока посредствоиъ нея не будетъ наконецъ 
достигнуто дѣйствительноо оплодотвореніе. Кагкущіяся самостоятельность и индиви-
дуальность этой руки настолько обманчивы, что нѣкоторые анаменитіійшіо естество-
испытатели, въ томъ числѣ Кювье, считали ее за паразитнаго червя, который и по-
лучилъ названіе Ilectocotylus. Кольманъ указываеть на то, что долгая жизненность 
изолированной руки вполнѣ удовлетворительно объясняется свойствомъ ея крове-
носной системы и многочисленностью нервных'ь узловъ. Но можно утверлсдать, что 
ничто въ органическом!, мірѣ не стоить особнякомі, и не является неііодготовлрн-

; 



м я г к о т ® .т ы я. 285 

нымъ; тадіъ, гдѣ ныігішінѳе состояніѳ животнаго царства но можетъ восполнить про-
бѣлъ, тамъ въ предыдущее періоды существовали въ обильномъ количѳствѣ пореход-
ныя формы органовъ и организмовъ. Въ напіемъ случаѣ Стонструпъ установидъ 
путемъ тщатольныхъ сравноній, что названная гѳктокотилѳмъ рука вышеупомяну-
тыхъ годовоногихъ есть только высшая степень развитія органа, встрѣчающагося у 
самцовъ всѣхъ видовъ, Всѣ самцы головоногихъ имѣютъ такъ называемую гектоко-
тилизованную руку или щупальце. 

У кальмара еще является четвертая лѣвая рука. Она отличается тѣмъ, что 
присоски, которыя на соотвѣтствующей правой рукѣ уменьшаются равномѣрно В7> 
величинѣ вплоть до оконечности руки, здѣсь, по крайней мѣрѣ на одной стороні, 
исчезають уже на нѣкоторомъ разстояніи отъ конца и на ихъ мѣстіі является рядъ 
конусообразныхъ, гребневидно расположенныхъ сосочковъ. У каракатицы откло-
няется въ строеніи также л-Іівая четвертая рука, а у Octopus и Eledone гектокотили-
зована третья правая рука тЬмъ, что на оя конц'Іі находится родъ присоснаго 
крулжа, а вдоль всей ея длины образуется складка кожи. 

Такъ какъ, какъ было сказано выше, въ современный геологическій періодъ 
двужаберныя являются настолько господствующими, что второй отрядъ почти исче-
заетъ, и объ образѣ яшзни и развитіи второго мы, кромѣ того, знаемъ очень маю, то 
будегь умѣстно прибавить здѣсь еще несколько свѣдѣній о размноженіи и развитіи 
двуясаберныхъ головоногихъ. Уже Аристотель сдѣлалъ наблюденія надъ ихъ свое-
образнымъ способомъ совокупленія, изъ чего слѣдуеп., что онъ ВИДІІЛЪ форму съ 
гоктокотилизованной і)укой; но изъ его краткаго описанія нельзя узнать, о какомі. 
видѣ онъ говоритъ. «Многоноги, сепіи и кальмары», говоритъ онъ, «пристаютъ другъ 
къ другу ртами, переплетаясь руками. Послѣ того какъ полигіъ упрется въ землю 
такъ называемой головой (заднимъ концомі. тѣла) и раскі)оетъ свои руки, другой 
при5кимается къ ному точно также съ распростертыми руками, такъ что присоски 
Пристаютъ другъ къ другу. Ніжоторые утверждаютъ таюке, что самецъ имѣетъ въ 
одной изъ рукъ й ч т о вродѣ оплодотворяющаго органа, именно въ той рукѣ, на ко-
торой находятся самыя крупный присоски; этотъ органъ продолжается въ вид'Ь сухо-
жилья въ середину руки и потомъ проникаетъ цѣликомъ въ воронку самки. Сепіи-же 
и кальмары ллаваютъ съ крѣяко прижатыми другъ къ другу ртами и переплетенными 
руками въ противоположномъ направленіи, такъ что ихъ воронки тоже примыкаюті. 
другъ къ другу и при плаваніи одна движется вперѳдъ, другая назадъ». Каволини 
Подтверждает!, сначала то, что Верани разсказываетъ о ловлѣ самцовъ посредствомъ 
приманки ихъ самкою, и загіімъ говорист>: «Соединеніе съ самцомъ происходит!, 
такъ, что отверстія обѣихъ воронокъ приходятся другъ противъ друга». Дальніійшаго 
подтворжденія этого указанія не доставало до носѣщенія Фипіеромъ Аркашона. Онъ 
поймалъ тамі, сѣтью двухъ каракатицъ несовсѣмъ одинаковой величины, руки кото-
рыхъ были такъ тѣсно между собою переплетены, что челюсти ихъ, повидимому, не-
посредственно касались другъ друга. Пару разъединили, причомъ жипотиыя выра-
зили свое неудовольствіе обильнымъ изліяніеиъ чернильной ягндкости. Кдва пхъ по-
садили въ одинъ сосудъ, они опять упади другъ къ другу въ объятья, и э іа сцена 
повторилас'ь загіімъ еще нѣсколько разъ. 

Но наиболѣе полныя наблюденія были произведены опять-таки въ Пеаполи-
танскомт, аква])іумІі. Г'азсказт, Кольмана о настоящемъ поединггѣ одной пары спру-
товъ я могу иііолнѣ подтвердить своими собствонньгаи наблюденіями. «То, что я вн-
Дѣлъ», говоритъ онъ, «и па что мніі указывали на зоологич(^ской станціи, как'ь на 
совокупленіе, представляло собою ііростный бой но на животт., а на смерті., состя-
заніе, которое, може.тт. быть, лучше всего другого вт.тказываегі. дикую силу и ловкості, 
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этихъ животныхъ. я сам'ь иришелъ вт. бозпокойство, потому что лшвотиыя, казалось, 
намѣрены были въ буквальномъ смыслѣ слова пожрать другъ друга, и безпокойство 
мое улеглось только тогда, когда мнѣ раз'])Ясниди истинную причину этого поединка, 
Тоатромъ дѣйствія была внутренняя поверхность окна, какъ разъ противъ убіжища 
одного изъ спрутовъ, находившагося въ одномъ углу бассейна. Этотъ спрутъ оста-
вался равнодушнымъ зрителемъ, несмотря на то, что два другихъ, въ самой близи 
его и не заботясь объ остальныхъ зрителяхъ, состязались другъ съ другомъ. Нѣко-
торыя руки, повидимому, крѣпко присосались присосками къ окну, другія протяги-
вались къ каменной сгішѣ, стараясь найти тамъ новыя точки опоры, а остальныя 
гнѣвными движеніями пытались обвить тѣло или руки противника. Приэтомъ глаза 
ихъ сверкали, ставши темно-коричневыми, туловипі,а прижимались другъ къ другу, 
сильныя дыхательныя движенія выбрасывали воду изъ воронки, такъ что вода кру-
тилась и волновалась вокругъ нихъ, руки скользили, какъ змѣи, то туда, то сюда, 
прицѣплялись къ мантіи, и сейчасъ-же вслѣдъ затѣмъ съ необыкновенной дикостью 
отрывались вновь, такъ что у одного изъ животныхъ кожа легЬла клочками. Это— 
любовныя піутки спрутовъ. Я цѣлый часъ наблюдалъ за этимъ боемъ спрутовъ, 
которые были похожи на головы Горгоны, а настоящая цЬль все еще не была до-
стигнута. Животныя прекратили наконецъ свое состязаніе, но я не могъ забыть 
этой картины». Причину этой дикой, свирѣпой любовной битвы Кольманъ видитъ 
въ томъ, что самі;а старается воспротиииться пропикновенію гектокотилизованной 
руки въ ея дыхательную полость, какимъ-бы это ни происходило путемъ—черезъ 
п;ель мантіи или черезъ отверстіе воронки; самка должна, по его мнѣнію, испыты-
вать при этомъ такое опі,ущеніо, какое испытываетъ человЬкъ, которому попало что-
нибудь въ дыхательное горло или въ голосовую щель. Можетъ быть это и вѣрно; но 
дѣло не обстоитъ такт, ужасно, какъ представляете его себѣ этотъ превосходный 
наблюдатель, именно, будто самка въ состояніи крайней необходимости и ярости 
оіламываетъ руку своего супруга. ІІ былъ свидѣтелемъ, какъ послѣ введенія соотвѣт-
ствуюпі,ей руки черезъ щелг> матчи въ жаберную полость самки наступало успо-
коеніе и, спустя приблизительно полчаса, оба животныя мирно ])аз'ь(!динялись, при-
чемь самец'!, оставался нов]кздимымъ. 

Иначе происходить дЬло у выпіеназванныхъ видовъ, гдѣ перетянутая у осно-
ванія гектокотилизованная рука легко отрывается. 

Яйца двужаберныхт, головоногихъ обыкновенно заключены по-одпночігЬ или 
по нѣскольку вмѣсгі; въ продолговатыя, снабженныя ч(;рошкомъ оболочки или кап-
сулы. Сопія прикрѣпляетъ свои яйца или, скорѣе, черныя капсулы по-одиночкѣ или 
группами къ водорослямъ, мо])ской травіі, ісускамт. дсіре.ва или отріізаннымъ вѣтвямъ, 
плапающим'ь въ водѣ, такимъ образом'ь, что развилистые концы черешка обхваты-
ваю'гь различно эти предметы. Животное во время прикрЬпленія яицъ обхватываетъ 
эти предметы руками. 

«У Tremoctopus ѵіо1асѳи8»,говоритъ Кёлликсръ, «руіги играютъ епі,е болѣо зна-
чительную роль, потому чго здѣсь весь грозд(!видный комокъ яицт. удерживается 
приблизителі.но 12-ю ншкннмп присосками одной изт, рукь втеч(ШІо всего времени, 
пока развиваются дѣт(>нышіі; въ это положоніе онъ могъ попасть только съ помощью 
і;оторой-нибудь изъ руі;ь». 

«У Loligo яйца не остаются изолированными, какъ у Sepia, но соединяются 
В'Ь пучки, состоящіе изч. 3 или 4 ])Ядоігь япць, таким'ь способомъ, что череппш всЬх'ь 
янціі наііравл((ні.г Bnyrjtb, а свободные заіс])уі'ленні.[е к<інцы на])ужу. Сами яйца, 
так'ь-жи каі.т. н их'Ь ч(!реші;и, очеиі. плотно прилегаютъ другі. къ другу и ио.тЬе или 
мені.е оіі.іюпі,иііаются на соприкасающихся частях'ь. Такоіі ііучсьъ я]іц'і. молшо срав-
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нить съ лочаткомъ маиса, который закдючалъ-бы въ себѣ 3—4 ряда зеренъ. Всѣ 
яйца одного пучка (45—100) одѣваются общей блѣдной и прозрачной оболочкой, 
которая обхватываетъ его подобно тому, какъ наперстокъ падецъ. Наконецъ, извѣст-
ноо число такихъ пучковъ, 5—20, соединяются еще между собою въ одинъ комокъ, 
иричѳмъ нижніѳ концы обоіочекъ пучкові. переплетаются между собою. Такая масса 
яицъ, происходящая отъ одной только самки, не таскается ею съ собою (какъ это 
діілаетъ, напримѣръ, Argonauta въ заднемъ концѣ своей раковины) и не прикрѣп-
ляется также къ растеніямъ иди другимъ прѳдметамъ, но предоставляется свободной 
игрѣ волнъ. Въ Неаподѣ яйца эти хорошо извѣстны рыбакамъ и доставлялись мнЬ 
въ огромныхъ массахъ, преимущественно въ маѣ и іюнѣ, подъ именемъ Uovca di 
calamaro. 

Развивающееся животное, еще заключенное въ яичную оболочку, имѣетъ очень 
•странный видъ. Когда оно подвинулось уже настолько въ своемъ развитіи, что-можно 
различить голову и туловище, глаза и руки, и признать въ дѣтеныпіѣ головокогаго 
моллюска, спереди на головѣ подъ ртомъ выдается объемистый желточный міипокъ. 
Это образованіѳ возникаетъ благодаря тому, что сначала образуются въ серединѣ 
зародыщеваго кружка мантія, а на его окружности части головы. По мѣрѣ того, каігь 
все это растетъ и соединяется между собою, образующееся животное приподы-
мается надъ остальнымъ желткомъ; и въ то время, какъ лежавщія сначала на окруж-
ности части головы сближаются другъ съ другомъ надъ туловищемъ, онѣ отщнуро-
ііываютт> и желточный мѣшокъ. Получается такой видъ, какъ будто дѣтеньпіп. с і> 
<іьоой головой виситъ на жолточномъ мѣшкѣ. 

Отрядъ II. 
Чѳтырѳхжабѳрныя (Tetrabranchiata). 

Р]динственный, нынѣ живущій родъ этой группы, Корабликъ (Nautilus), за-
ключающій въ себѣ немного видовъ, настолько отличается своими особенностями отъ 
Двужаберныхъ головоногихъ, что для него одного приходится установить особый от-
рядъ. Мы найдемъ объясненіо этого выдѣленія кораблика ві. особую груішу в'ь ііе])-
иобытной исторіи нашей земли, изъ которой мы узнаемъ, что Nautilus является «по-
слѣднимъ изт. могиканъ», осужденнымъ на вымираніе, потомкомъ когда-то далеко 
Распространепнаго и богатаго видами племени. Мы начнемъ съ нынѣ живупі,аго ко 
Раблика, но затіімъ не молсемъ удержаться, чтобы но б[)осить взглядь на ucitoiiae-
мыхъ головоногихъ, как-і. четырехъ-, тает, и двужаберныхъ. 

Насколько рѣдко попадались въ руки зоологові. мягкія части жиноінаго Nau-
tilus, настолько часто встріічается въ коллекціяхъ его прекрасная, пі)иблизительно 
15 cm. въ діаметрѣ раковина; обыкновенно ота раковина принадложигь виду Nau-
tilus pompilius. Она завернута спирально, причом-ь у названнаго вида іакъ, что 
первые обороты соворіп(шно покрываются последними. Если посмотрѣть въ піпрокое 
отверстіе неповрелсденной, снаружи бѣлой, как'ь фарфоръ, съ к])асноватыми попе-
речными полосами раіювииі.1, то можно замѣтить, что передняя часті. ея камеііы, сч, 
'іе])ламутровымъ блеском'ь внутри, отделяется сзади вогнутой поперечной пеіх^город-
кой, так'ь что собственно жилиіцем'ь животному служить только короткая, хотя и обі,-
<''Мистая, послѣдняя часть і»ако]іины, илшвотное но простирается, ігодобно улпткамъ. 
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черезъ всѣ обороты. Посерединѣ этой поперечной сгЬнки имѣется однако отверстіе, 
которое побуждаетъ насъ изслѣдовать ближе начинающуюся здѣсь полость. Поэтому 
необходимо сдѣлать разрѣзъ черезъ раковину непосредственно около оси; мы полу-
чимъ тогда тотъ видъ, который изображенъ на наіпомъ рисункі'.. Тогда обнаружится, 
что перегородкѣ, отдѣляюпі,ей жилую камеру животнаго, продіпествуетъ еще цѣлый 
рядъ такихъ-Л№ перегородокъ, раздѣляющихъ всѣ обороты раковины на такое-же 
число камеръ, черезъ которыя тянется начинающаяся у выніеупомянутаго отверстія 
трубка, такъ называемый сифонъ. Назначеніе этихъ камеръ и способъ ихъ возник-
новенія станутъ намъ однако вполнѣ ясными только тогда, когда мы ближе познако-
мимся съ животнымъ и его отношеніемъ къ раковинѣ. Мы воспользуемся здѣсь пре-
восходными изслѣдованіями Кеферщтейна. 

Что касается общаго расположенія частей гЬла, то въ этомъ отношеніи живот-
ное кораблика построено конечно такъ-же, какъ идругія головоногія; значитъ здѣсь 

имѣются на лицо голова, воронка и мантія. 
Но на головѣ нѣтъ рукъ съ присосками, а 
эти руки имѣютъ видъ піупалецъ и могуть 
втягиваться во влагалища, которыя окру-
жаютъ ротовое отверстіе въ видѣдвухъкон-
центрическихъ круговъ, прерванныхъ на 
брюпшой сторонѣ воронкой. Влагалища обѣ-
ихъ верхнихъ рукъ или піупалецъ образуютъ 
широкій колпакъ, который покрываетъ го-
лову животнаго, когда оно втягивается в'і> 
раковину. Воронка на брюшной сторонѣ рас-
щеплена по всей своей длинѣ, слѣдовательна 
можеп. быть замкнута только надоженіемъ 
другъ на друга обоихъ листковъ, и уже пО' 
одному этому является гораздо болѣе сла-
бымъ органомъ дішженія, чѣмъ воронка дву-

жабѳрныхъ. На днѣ полости мантіи лежатъ съ ]гаждой стороны по дв'Ь жабры, и, в ъ 
соотвѣтствіи съ этимъ, болѣѳ сложно расположеніе кровоносныхъ сосудовъ между 
сѳрдцемъ и органами дыханія. Ладній коноцъ т-ііла продолговато-закругленный, на. 
что указываетъ форма жилой камеры, и животное помещается въ своей камерѣ такъ, 
что воронка приходится на выпуклой сторонѣ раковины. Слѣдовательно, надо при-
выкнуіъ къ нѣсколько неудобному, неловкому для глазт. представлению, что выпук-
лость раковины соотвѣтствуетъ брюпіной стороніі. 

Такъ какъ образъ жизни животнаго, которое то держіггся на днѣ моря, то, не-
смотря на свою тяжелую раковину, плаваеп. на поверхности, не будеп> намъ поня-
гевъ, пока мы но узяасмъ въ точности его отнопіоніе къ своей раковинѣ и способті,^ 
которымъ послѣдняя образуется, то мы приведемъ здѣсь разі.ясненія Кеферпітейна, 
который первый далъ вполнѣ удовлотвоі»ительное объясненіе этому отнопгенію. 

«У всѣхъ раковинт> четырехжаберныхъ задняя, болі.ѳ старая часть разделена 
рядомъ перегородокъ на воздуіпныя каме])ы, а живо тное помѣщается только въ самой 
передней болыпой жилой камерѣ, которая, однако, по больпіей части настолько глу-
бока, что животное, подобно улиткѣ, можегь уйти вполн'Ь отті устья на еядно. НО' 
такъ какъ внѣпінШ слой раковины образуется краемъ мантіи, то, будучи вытянутъ, 
этогь край должен'ь нѣсколько выдаваться ИЗТ) устья раковины; на і)аковннахт. ко-
раблика очень часто можно замѣтить какъ раз-ь у усті.я полосу бурой органической 
масст.і—п])изна(;т, того, что при жизни животнаго въ этом'ь мі,стІі край мантіи былт^ 

Разрѣвъ раковины Nautilus pompilius. A) 
Жилая камера, a) воздумгаыя камеры. 

Въ '/а наст, велпч. 



м я г к о т ѣ л ы л . 2 8 9 

соединеюі съ радовиной. Животиоѳ по мѣрѣ своего роста постепенно гіокидаетъ 
заднія части раковины, отдѣляя въ нихъ воздушный камеры; однако оно не выходиті. 
изъ нихъ цѣликомъ,—въ нихъ остается всегда тонкій, трубчатый отростокъ сгішокі. 
тѣда, такъ называемый сифонъ. Сифонъ прободаетъ перегородки и обдадаеп. спо-
собностью, такъ-же какъ и вся остальная кожа животнаго, выдѣлять на извѣстномъ 
протяженіи перламутровое вещество; поэтому въ томъ мѣстѣ, гдѣ сифонъ проходитъ 
сквозь перегородку, посл'Ьдняя несетъ на себѣ различной длины трубчатый прида-
токъ, образованный сифономъ». Есть много улитокъ, какъ мы увидимі. дахЬе, которыя 
живутъ только въ передней части раковины, отдѣляя предыдущіе обороты рядомъ 
поперечныхъ перегородокъ. «Слѣдовательно особенность четырехжаберныхъ заклю-
чается не въ существованіи камеръ въ ихъ раковинахъ, но въ соединеніи всѣхъ 
этихъ камеръ съ животнымъ посредствомъ сифона и въ наполненіи ихъ воздухомъ, 
несмотря на то, что эти животныя часто живутъ на днѣ моря. Въ томъ, что у Nau-
tilus pompilius, который встрѣчается обыкновенно на глубинѣ 30 саженъ, камеры 
наполнены воздухомъ, въ настоящее время согласны всѣ естествоиспытатели. У 
всѣхъ, по возможности въ свѣжемъ видѣ изслѣдованныхъ экземпляровъ, онѣ не за-
ключали нисколько воды. Чтобы понять возникновеніе воздушныхъ камеръ у кора-
блика, живущаго на глубинѣ 30 саженъ, слѣдовательно подъ давленіемъ около 
6 атмосферъ, необходимо знать одно обстоятельство, которому до сихъ поръ почти 
не придавалось значенія. Это именно кольцеобразное сростаніе животнаго съ рако-
виной. Животное прикрѣпляется къ раковинѣ двумя больпшми мускулами; но, кромѣ 
того, на высогЬ этихъ мускуловъ мантія приростаетъ къ раковинѣ узкой круговой по-
лосой, не для того, чтобы держать животное, а для того, чтобы затруднить доступъ 
свободно входящей черезъ устье раковины водіі къ заднимъ частямъ поверхности 
мантіи. Часть поверхности тііла, лежащая позади этого кольца, выдѣляегь тотъ воз-
духъ, который мы находимъ въ камерахъ, а кольцо препятствуѳтъ воздуху проходить 
впередъ между мантіей и раковиной. Этотг, выдѣлившійся воздухъ постоянно тол-
каетъ животное кпереду, и оно подвигается впередъ, какъ улитка въ своей раковинѣ, 
причемъ около устья раковина постоянно удлиняется. Мѣстаприкрѣпленія мускуловъ 
и кольцо, конечно, также подвигаются постепенно впередъ, причемъ они, какъ это 
было доказано Реомюромъ для мускуловъ ракушекі., спереди растутъ, а сзади раз-
рушаются. На раковинѣ кораблика, въ мѣстіі прикрѣпленія мускуловъ и кольца, можно 
ясно различить полосы, параллельныя переднему краю раковины—признаки постоян-
наго перодвиганія животнаго. Такимъ образомъ Nautilus постоянно отодвигается 
отъ последней перегородки, выдѣляя изъ себя воздухъ, причемъ, какъ и большинство 
улитокъ, значительно растетъ, а раковина, соотвЬтственно самому зкивотному, въ 
значительной мѣрѣ распіиряется спереди. По мы знаемъ, что почти у ВСІІХЪ рако-
вииъ иеріоді. роста смѣняе']'ся періодомъ покоя; у улитокъ, напримѣръ, па это ука-
зьшаюи, повторяюпцяся на извѣстныхъ разстояніяхт. утолпіенія устья, относительпо-
же сухопутныхъ улитокъ намъ извѣстно, что онѣ растутъ почти только весною; 
такъ-же дѣло происходитъ и съ корабликомъ. ІІриэтомъ въ то время, когда онъ но 
растетъ, не выдііляегь воздуха и не подвигается впередъ въ раковпніі, на задиемъ 
концѣ его тііла, позади кольца, выдііляющемт. В'ь другое время воздухъ, возникаетъ 
слой перламутра—поперечная перегородка, подобно тому, какъ выдііляегь постоянно 
перламутръ та часть маптіи, ісоторая лежип. вііеіиіди кольца. Сліідонатольно—попе-
речныя ігерегородіш указынагогь на поріодичоскія состояния ПОКОІГ животнаго. По 
какъ часто наступаютъ эти состоянія, разъ-ли въ годъ, какі, у большинства улитокъ, 
такъ что число перегородокъ опр(ідѣл«егь воз|)аст'ь ко])аблиі!а, этого я не могу 
рѣшить». 
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Если образованіе воздушныхъ камеръ происходигь при иомощи задней части 
мантіи, то сифонъ служить для ііоддержанія въ нихъ воздуха. Бслѣдствіе пористости 
раковины долженъ происходить постоянный обмѣнъ между воздухомъ, заключеннымъ 
въ камерахт», и содержащемся въ водѣ, Необходимое-жо пополненіе воздуха произ-
водится чрррзъ сифонъ, при помощи восходящаго внутри его значительнаго крове-
носнаго сосуда. ІІодобнымъ образомъ наполняется плавательный пузырь гЬхъ рыбъ, 
у которыхъ онъ не соединенъ съ пищеводомъ, газами, выдѣляющимися из'і> крови. 
«Что кораблики», говорить далѣе Кеферштейнъ, «дѣйствительно нузкдаются въ пла-
вательномъ annaparh изъ воздушныхъ камеръ, поддерживаемыхъ въ надлежащемъ 
состояніи сифономъ, это съ несомнѣнностью вытекаетъ изъ того, что хотя эти жи-
вотныя и живутъ большею частью на днѣ моря, гдѣ они спокойно сидять, растопы-
ривъ свои щупальца, или несовсѣмъ понятнымъ способомъ ползають, тѣмъ не менѣе 
ихь молшо часто видѣть и плавающими на поверхности моря. Какъ сообщаюіТ) Румфъ 
и Беннеттъ, по собственнымь наблюденіямъ, а Прошъ на основаніи показаній дат-
скихъ китолововъ изъ Южнаго океана, животное во время плаванія выступаетъ изъ 
отверстія раковины съ распростертыми руками, уходя-же обратно въ раковину, 
быстро погружается въ глубину, спасаясь этимъ отъ преслѣдованія. Это съ трудомъ 
можно было-бы себѣ объяснить, еслибы тяжесть раковины и животнаго, который оба 
такъ плохо п])Испособдены къ плаванію, не поддерживалась въ значительной степени 
воздушными камерами». Кеферштейнъ приходить къ выводу, что если позади живот-
наго подъ кольцомъ находится воздухъ, который, вслѣдствіе движеній впередь и на-
задъ животнаго, или вслѣдствіе притока и оттока крови въ задній конецъ гііла, сжи-
мается и расширяется, то животное, удѣльный вѣсъ котораго, благодаря воздушнымъ 
камерамъ, почти равенъ вѣсу воды, имѣетъ въ этомъ средство слабыми движениями 
дѣлать себя моментально то легче, то тяжелѣе вытѣсненной имь воды. 

Вышеупомянутое сообщеніѳ о корабликѣ, сдѣланноѳ 200 лѣтъ тому назадъ гол-
ландскимъ врачемъ Румфомъ въ его знаменитомъ Амбоинскомъ собраніи рѣдкостей, 
новѣйпіими наблюденіямн едва пополнилось. Сообщрніе это гласить слѣдующее; 
«Когда эта улитка плывотъ на поверхности воды, она высовываета впередь голову 
со всѣми бородками (руками) и распростираетъ ихъ по водѣ, такъ что задній оборотчз 
раковины всегда выдастся изъ воды. Если-же она ползаетъ по дну, то держится, на-
оборотъ, бородкой кверху, а головой или руками ко дну и ползетт. довольно скоро 
впередь. Она держится большею частью на днѣ моря и иногда заползаегь въ верши. 
Если море послѣ бури дѣлается вновь спокойнымъ, то ихъ можно видѣть плавающими 
массами по водѣ, и это служита доказательствомь, что онЬ и на диѣ держатся массами. 
Ихъ находятт, во всѣхъ моряхъ ІУІоллукскихт. острововь, такь-же какъ и въ области 
тысячи острововъ около Батавіи и Явы, хотя больпіею частью находятъ только пус-
тую раковину, такъ какъ само животное попадается рѣдко, разнѣ что оно заползаегь 
въ верпіп. Животное это, подобно другимъ морскимь животнымъ, употребляется ві. 
пищу, но мясо его гораздо тверже и съ трудомъ переваривается». 

Румфъ даетъ также описаніе пріемов-ь, съ помопіью которыхъ съ раковинь 
снимаюп. ворхній слой вплоть до перламутроваго слоя и выдЬлываюп, изъ нихъ г1і, 
скорѣе причудливые, чѣмъ удобньк* сосуды для питья, которые можно часто видѣть 
ВТ. старинныхъ коллекціяхъ и собраніяхъ ])ѣдкостей. «Когда ихъ очистягь, то про-
рѣзають их'ь заднюю часть пасквозі. такимъ образомъ, чтобы были видны 4 или 5 
самыхъ задпихъ камеръ. ЗатЬмь отрѣзаютт. совсѣмт. слѣдующія 3—4 камеі)ы, а на 
самом'1, внутреннем-!, завиткѣ вырѣзаютч. открытый пілемт>, внутри-же вырѣзаютъ 
всеіюзмозкныя фигуры и натирают^, ихъ уго.тьнгли'ь ігороіігкомъ, смѣпіаннымь съ вос-
ком'ь и масломт., чтобы фигуры казались че])пі.іми». 
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Естѳствоисііытателям'1. экспедиціи Челлѳнжера удалось достать ясивого Nau-
tilus pompilius 'около острова Матуку изъ группы острововъ Фиджи съ глубины 
около 570 т . Объ этой рѣдкой поимкЬ разсказывается сдѣдующее: «Это былъ един-
ственный экземпляр!), пойманный драгой, втеченіе всего путешествія. Ліивотноѳ 
было очень оживлено, хотя, можепі быть, и но таклмъ, каким'ь оно долнсно было-бы 
быть, еслибы было вынуто съ менѣѳ значительной глубины, потому что вне-
запное измѣненіе давленіа должно было существенно нарушить его благосостояніо. 
Несмотря на это, оно плавало въ плоскомъ сосудѣ, въ который его посадили, 
двигаясь, по способу всѣхъ головоногихъ, назадъ, т. е. раковиной впередъ. Одна 
часть раковины выступала при плаваніи изъ воды, согласно показанію Румфа. 
Раковина держалась своей главной плоскостью вертикально, отверстіемъ кверху. 
Животное, повидимому, было не въ состояніи погрузиться въ воду и раковина пла-
вала на поверхности воды, безъ сомнѣнія вслѣдствіо того, что находившіеся въ 
ней газы распшрились вслѣдствіе уменьшенія давленія. Nautilus плавалъ медленно 
и короткими толчками заднимъ концомъ гЬла впередъ, причемъ вода выбрасы-
валась изъ воронки нѣсколько книзу, такъ что раковина при каждомъ толчкѣ не-
много поворачивалась около своей поперечной оси, и изъ воды выступала каждый 
разъ болѣе значительная часть ея. Если животное трогали, или какъ-нибудь иначе 
безпокоили, оно дѣлало прыжокъ, причемъ вода выбрасывалась изъ воронки съ 
большею силою, чѣмъ обыкновенно. Па каждой сторонѣ кожистаго, крышеобраз-
наго головного колпака, замыкающаго вполнѣ устье раковины, когда животное ухо-
дить въ нее, можно было видѣть, какъ поднималась и опускалась правильными, 
пульсирующими движеніямн складка мантіп, отграничивающая дыхательную по-
лості., какъ животное втягивало при дыханіи воду, которая затЬіъ вновь выбра-
сывалась черезъ воронку. Руки корабликъ доржитъ при іглаваніи распростертыми 
лучеобразно вокругъ головы, въ такомъ родѣ, какъ морская анемона свои щупальца, 
причемъ, однако, каждая пара рукъ имѣетъ различное, но вполнѣ определенное, 
прочно удерживаемое положеніе. Эти многочисленныя руки, отстоящія отъ головы 
подъ различными, но всегда постоянными углами, составляютъ замѣчательную осо-
бенность кораблика, которую можно наблюдать у живого животнаго. Одна пара ])укъ 
была протянута прямо книзу, двѣ другія, лежавтія какъ ])азъ спороди и сзади глазъ, 
были направлены косо на[)ужу, одна кпереду, другая кзаду, какъ будто для защити 
органовъ зрѣнія. Туземцы, какъ говорятъ, часто ловяті> этихъ животныхъ и подно-
сить ихъ ВТ. видѣ подарка своимъ начальникамъ, которые ихъ ' І ІДЯПІ»-

ІІомногіе извѣстные виды Nautilus принадлежатъ тропическимъ морямъ. По 
въ предшествовавіиіе геодогичоскіе періоды, начиная съ такъ называемой силурій-
ской формаціи и долго еще спустя послѣ того періода, когда образовались мопщые 
залелси каменнаго угля, сходныя съ наутилусомъ головоногія господствовали исклю-
чительно, и мы и теперь удивляемся ихъ разнообразію, далеко превышаюпіему раз-
нообразие нынѣ живущихъ животныхъ этого класса. Въ настояпііоо в])емя описано 
около 1600 ископаемыхъ видовъ. 
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Классъ П. 
Врюхоыогія (Gastropoda. Bauchfiisser). 

Мы теперь приступаемъ къ изученію животныхъ, представляющихъ типъ 
медлительности и чрезмѣрной осторожности, у которыхъ развитіе брюха сильно 
иреобладаетъ надъ развитіемъ головы; они съ трудомъ ползутъ на плоской по-
дошвѣ, влача на своей спинѣ несимметрическій спиральный домикъ съ заключен-
ными въ немъ внутренностями. Кто склоненъ къ мистицизму въ природѣ, тотъ 
также можотъ, вмѣсгіі съ Густавомъ Карусомъ, найти «нѣчто мистическое въ мед-
дительныхъ движеніяхъ улитки» и цитировать Гёте, заставляюіцаго Мефистофеля 
на Блоксбергѣ говорить: 

Смотри: ползетъ улитка; выставляетъ 
Она рога свои на встрѣчу намъ. 
Пронюхала, кто повстрѣчался—знаетъ! 
Не скрыться здѣсь, хоть и хотѣлъ бы самъ. 

(Пер. Гсрбеля). 

Для насъ же улитка не представляется ничѣмъ инымъ, какъ всѣмъ извѣст-
нымъ и вовсе не таинственнымъ представителемъ одного класса животныхъ, по 
разнообразію и числу видовъ уступающему только насѣкомымъ; среди большого 
отдѣла мягкогЬлыхъ животныхъ классъ этотъ также характеризуется своими опре-
дѣленными признаками. Что улитка имѣетъ «лицо»—совершенно вѣрно. Зритель-
ная способность сосредоточивается впереди головы, а за обдаданіе болѣѳ или менѣѳ 
ясно выраженною головной частью этихъ животныхъ называютъ тагам Головонос -
кыии (Cephalophora. Kopftrager). Какъ ужѳ мы хорошо знаемъ, они сходны въ 
этомъ отношеніи съ головоногими, у которыхъ, въ свою очередь, имѣется еще новый 
своеобразный признакъ въ видѣ рукъ или щупалецъ. Но что присутствие головы 
для наиіихъ улитокт. является обстоятельствомъ особенной вазкности, явствуетъ изъ 
поверхностнаго сравненія ихъ съ двухстворчатыми моллюсками, у которыхъ мы 
тщетно будомъ искать головы и которые поэтому занимаютъ значительно болѣо низ-
кую ступень развитія, что и доказываютъ въ проявленіяхъ своей лаізнн. Походка 
улитки таіако чрезвычайно характеі>на. Она обусловливается движеніемъ своеобраз-
но устроенной подошвы иди ноги,—т. о. продолговатой мускульной пластинки, ко-
торая особенно рѣзко выражена у голыхъ улитокъ въ видѣ брюпп£а. Этой ногіі всѣ 
улиткообразныя обязаны еще болѣѳ употребительнымъ названіемъ Брюхоногихъ 
(Gastropoda. Bauchfusser). Хотя движоніе, вызванное такимъ органомъ, вообпі;ѳ 
весьма медленно, но и эта медлительность бываетъ не одинакова: чѣмі. уже и длин-
нѣе нога, тЬмъ проворнѣе движоніѳ, и наоборотъ. Мускулы, составляюіціе ногу, идутъ 
преимущественно т , длину. Если разсматривать ползуіцую по сосуду улитку, то 
видно, какъ такое брюхоногое равномѣрно подвигается впередъ путемч. і)яда волно-

• ) SiehHt ilu die Schnecke da? S i e komni t h e r a n g e k r o c h e n 
Mit i h rem t a s t e n d e n Gesicht 
H a t aio mi r schon was abge rochen ; 
W e m i ich aiich will, vc r l eugn ' i ch micli h i e r n ich t !" 
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образныхъ, пробѣгающихъ по подошвѣ отъ головы до хвоста угдублѳній и возвы-
шеній, которыя,'по выраженію Сваммѳрдама, можно сравнить съ движѳніѳмъ мор-
скихъ волнъ. При этомъ животное, если это наземная улитка, оставляѳтъ за собой 
слѣдъ въ видѣ серебристой полосы слизи, которую оно выгрыскиваеп), чтобы ше-
роховатости нѣкоторыхъ частей его пути были ому менѣе чувствительны. Кто не 
наблюдалъ такой наземной улитки, когда она ползетъ? Но и водные обитатели дви-
гаются совершенно такимъ-же образомъ, ползутт^-ли они по дну моря, по отвѣсамъ 
прибрежныхъ утесовъ, или пробираются между морскими растеніями и кораллами. 
Наконецъ на всѣхъ нашихъ наземныхъ и водяныхъ улиткахъ мы можемъ 
убѣдиться, что мантія, этотъ столь важный для всѣхъ мягкотѣлыхъ органъ, въ этомъ 
классѣ ]іріобр'Ьла особенный отпечатокъ. Представляетъ-ли она, какъ у улитокъ, 
иігЬющихъ раковину, толстую переднюю складку, которая можетъ расходиться надъ 
головой въ видѣ воротника, а сзади пореходитъ въ нѣчто вродѣ брюшного мѣшка, вос-
принимающаго больпіую часть внутренностей, или же, какъ у большинства голыхъ 
слизней, она не очень значительно отличается отъ общихъ покрововъ гііла, но ни-
когда такая мантія не смыкается на брюшной сторонѣ. 

Но если съ одной стороны голова и находяпцяся на ней части, наііримѣръ 
глаза, въ извѣстныхъ ниже организованныхъ группахъ едва различимы въ качествѣ 
особаго головного отдѣла, или даже совершенно отсу^гствуютъ, то, съ другой стороны, 
и внутрснніе органы въ ихъ развитіи подвержены величайшимъ измѣненіямъ, ко-
торыхъ мы не встрѣчаемъ ни у выше организованныхъ головоногихъ, ни у ниже 
стоящихъ двустворчатыхъ. Особеннымъ постоянствомъ отличаются язык'ь и ки-
шечный каналъ, а равно и глоточное кольцо и всегда весьма развиті>Гѳ органы раз-
множенія. Такое большое измѣненіе въ строеніи интересно нам'ь въ том ь оіноше-
ніи, что оно обусловливаетъ существенныя внѣшнія измѣненія и потому находится 
«ъ связи съ инымъ мѣстонахожденіемъ и измѣненнымъ образомъ жизни этихъ жп-
вотныхъ. Большинству улитокъ (являющихся вѣтвями одного общаго генеалогичѳ-
скаго древа) свойственна водная жизнь и, въ свою очередь, большая часть такихъ 
водныхъ обитателей суть животныя морскія. Въ моряхъ онѣ насоляють всѣ зоны, 
отъ полосы прибоя до глубпнъ, какъ прибрежныхъ, такъ и отдаленныхъ отъ берега 
мѣстностей. Ни одно изъ морскихъ брюхоногихъ не ііопіло въ развитіи далѣѳ жа-
бѳрнаго дыханія; животныя этого ыасса съ легочнымъ дыханіемъ суть обитатели 
прѣсныхъ водъ или формы наземныя, и въ этой значительной вѣтви животныхъ мы 
нидимъ самую силі.ную способность приспособляемости. Въ этомъ отнопгеніи улитки 
ушли, пожалуй, далѣе головоногихЧ), которыя съ древнѣйпіихъ, ставпшхъ изпѣстными 
намъ временъ ихъ существованія и по сію пору сДѣлаии въ своей организаціи срав-
нительно незначительный шагъ впередъ. Во всяіюмъ случаѣ у улитокъ мы также 
не встрѣчаемт. настояіцаго шага вПвредъ, т. о. нѣкотораго умственнаго развитія, 
параллельнаго тЬлесному развитію, выражаюш;емуся въ усовершенствованіи воз-
Душнаго дыханія; наши наземныя улитки въ этомъ отношеніи ни на волосъ не упіли 
далѣе основныхъ формъ, оставіпихся вѣрными соленой морской водѣ. 

Насколько улитки нриносятъ вредъ или пользу, какъ онѣ ведуть себя между 
собой и по отношенію къ другимъ животнымъ,—со всѣмъ атимъ намъ лучпіе позна-
комиті.ся при отдѣльном'і> описаніи ихъ. По для пониманія такихъ описаній мы 
должны ближе познакомиться съ раковиной. Выла уже рѣчь о томъ, что раковину 
нсѣхъ мягкогіілыхъ нельзя сравниваті. съ костями ігозвоночныхъ животныхъ, и что 
она есть выдѣленіе, въ которомъ лсизнь прекратилась, а слѣдоватольно матерьялъ 
мертвый. Однако раковины не прѳдставляюгі. собою только неорганичсскія веще-
ства, а имѣюті. животную основу, что можно наблюдать двоякимъ образомъ. І̂ іслн 
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разсматривать въ микроскоиъ начаішія развиваться яйца брюхоногихъ, снабженныхъ 
раковиною, то вначалѣ мы видимъ раковинку въ видѣ кожистой, гибкой поверхности» 
все болѣо и болѣо отделяющейся отъ мантіи. Самый верхній слой становится верх-
ней кожей, которая у весьма многихъ раковинъ тотчасъ-же и стирается, но все же 
остается весьма замЬтной по крайней мѣрѣ на краю раковины у цѣлаго ряда ули-
токъ и двустворчатыхъ, напр. у нашихъ рѣчныхъ ракушекъ. Слой, лежащій подъ 
этой верхней кожей, состоящій изъ маленькихъ ящичковидныхъ полостей, постепенно 
выполняется въ своихъ пузыревидныхъ частяхъ углекислой известью и при такомъ 
способѣ образованія само собой слѣдуетъ, что по окончаніи выполненія полостей 
известью болѣо нѣжныя части внутреннихъ слоевъ раковины являются въ видѣ 

призматическихъ иди ромбоидальныхъ тЬ-
лоцъ. Верхняя кожа образуется толі>ко на 
свободныхъ краяхъ мантіи; но послѣ того, 
какъ такой пропитанный известью проме-
жуточный слой отдѣлится и на остальной 
поверхности мантіи образуется новая кожа, 
и раковина такимъ образомъ утолщается и 
увеличивается. Такъ какъ цвіітныя вепі;ества 
раковинъ находятся липіг. въ самыхъ верх-
нііхъ известковыхъ слояхъ и выдѣляются 
краемъ мантіи, то изъ этого слѣдуетъ, что по-
врежденная извнѣ раковина возобновляется 
и заполняется снизу, но никогда но можегь 
стать совершенно гладкоіі и толстой; 
кромѣ того и поправденныя мѣста остаются 
безъ окраски. Такой опытъ легко сдѣлать на 
садовой улиткѣ, безъ причиненія животаому 
какой-либо боли. 

По проще другимъ njTOM'i. убѣдиться 
въ жпвотной основѣ раковины мягкогіілыхъ 
животныхъ. Нужно только иолозкить кусо-
чекъ раковины въ разведенную кислоту; тогда 
известь растворится, а органическая ткань 
останется нетронутой, и станетъ видно, что 

не известь, а органичесі;ая масса даетъ форму раковинѣ. Если полости и пленочки, въ 
которыхъ п между которыми откладывается известь, особенно тоніги, то раковины 
принимаютт. ж(!мчужный, переливаюпОйся глянецт.. «Если такія раковины вывѣт-
рятся», говоріггъ Грэй, «то онѣ разсыпаются на много тонкихъ лисговидныхъ че-
ніуекъ же.мчужно-сѣраго цвіѵга и серебристаго блеск а. Китайцы знаютъ ото и поль-
зуются такими частичками одной раковины (ІМасила), употребляя ихъ вт. качествѣ 
сереб])а njm аква])ельной окраскѣ своихъ каргинъ. Я самъ весг.ма усігіипно употреб-
лялъ при рисованіи ]»ыбъ такой серебристый поі)ошокъ , привезенный мнѣ изъ 
Англіи 1ІИВС0М1. (Neeves). Онъ не совсѣмъ такъ блестяпгь, какъ измельченное въ 
по]Юіиокъ листовое серебро, но имііоть то преимущество, что не измѣнжггся на воз-
духѣ» 

Главную массу всѣхъ раковинъ мягкогіілыхъ состанляетъ углекислая известь; со-
доржаніе ея у удитокъ и ракуигеісь напіихъ мѣстъ колеблется отъ 92 до 98 процентов!, и 
выіие, тогда какъ органическо(! вещество соде]Шітся въ количеств!, огь '/г досвыиге 
5 процентовъ, смотря по виду и свойству дна. Теперь я пріідлагаю читателю взять 

Разрѣзъ раковины волписгаго рожіга. 
(ІЗиссіішт undatum). Наст. вел. 
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въ руки раковину одной нашей крупной улитки - виноградной, чтобы получить 
нѣкпторыя необ'ходимыя предварительный свѣдѣнія, которыя дополнятся пзобра-
женнымъ здѣсь разрѣзомъ раковины волнистаго рожка. 

Кели эту раковину обратить концомъ къ себѣ, то острый выемчатый край 
устья ляжѳтъ вправо, если же держать раковину устьемъ къ лицу, а концомъ оп> 
себя, то обороты будутъ идти справа на лѣво. Такую раковину называютъ завитой 
вправо. Что называется влѣво завитой раковиной—^ііонятно топерь само собой. Ііоль-
шинстБО спирально закрученныхъ раковинъ улитокъ бываютъ вправо завитыми. Но 
среди раковинъ, обыкновенно вправо завитыхъ, встрѣчаются также экземпляры 
и обратно закрученные, и какъ разъ такіе случаи особенно нерѣдки среди ви-
ноградныхъ улитокъ. Собиратели раковинъ естественно очень цѣнили такія исклю-
ченія, и въ своемъ ввѳденіи къ конхіологіи Джонстонъ разсказываетъ одну исто-
рію, весьма подходящую къ данному случаю. Его другъ, Пратіт., знал'і. одного 
французскаго натуралиста, который пытался развести улитокъ съ такой об-
ратно завитой спиралью, чтобы съ прибылью продавать ихъ собиратѳлямъ рѣд-
костей. Онъ съумѣлъ добыть пару такихъ улитокъ и вывелъ, благодаря имъ, зна-
чительное семейство, сочлены котораго съ самаго начала развивали обратно зави-
тыя раковинки, являясь, такъ сказать, уродами отъ рожденія. 

Приблизительно на 20,000 завитыхъ вправо виноградныхъ улитокъ (Helix pomatia), 
у которыхъ возможенъ контроль, благодаря массовому употробленію ихъ въ видѣ 
вкуснаго кушанья въ Южной Гсрманіи, Австріи и Францііг, - приходится (по край-
ней мѣрѣ въ бассейнѣ Роны) одна завитая влѣво. Въ Вѣнѣ такую ранонину ііро-
даютъ особенно дорого и зовутъ «королемъ улитокъ». У такого короля половое от-
веі)стіе находится влѣво позади щупалецъ, дыхательное устье влѣво подъ ракови-
ной, ту'гь жѳ порошица, а совсѣмъ рядомъ съ ними отверстіе иочекъ. «К'ь сожалѣ-
нію», говоритъ Зимроп., на перскоръ только что приводсннымъ даннымъ Пра^та, 
«наэтотъ счетъ нѣтъ изысканій, передаются-ли такія ненормальности въ наслі.дство 
и молсно-ли, спаривая двухъ королей, получить породу съ влѣво закрученной рако-
виной. Для оаузилій (Clausilia) природа эту задачу разрІ'.пшла. Такъ, въ Семи-
градіи встрѣчаются экземпляры одного и того-же рода, какъ вправо, такъ и влѣво 
завитые, но обѣ породы обособлены въ различныхъ долинахъ. Старые нндусскіо 
брамины изображали своего Впіпну, (бога созидателя и хранителя) болыпею 
часті.ю съ четырьмя руками, изъ которыхъ одна дѳі)жигь свяіценную ])аковину 
«чанка». Это завитая влѣпо Turbinella pyrum или Turbinella rapa. Кіце тепе])ь съ 
такими уродливі.ши экземсгдярами, которые находягь при обработкіі улитоіѵъ для раз-
личныхъ украпіеній, дѣлаются хороіиія дѣла. Б'ь 1882 году отъ одного магомечанпиа 
въ Калькуттѣ была пріобрѣтсна одна такая раковина за 250 рупій (500 марокъ). 

Ту{)биноллы, жортвонныя раковины или чапіса, вообпіе у индусов'!, и ь боль-
вюмъ почетіі, даже если онѣ и завиты вправо. Изт. нихъ приготовляютт. бі)аслеты 
и кольца, которые ГГОСЛ ІІ смерти ихъ владѣльцевъ бросаются въ свяпіенную р'Г.ку и 
ни одинъ индусъ не долженъ над'Ішать ихъ вновь. 

Па обрапі,енномъ къ намъ отверстіи нашей виноградной улитки (П. i)omatia) 
мы различаемъ ротовую кайму, обрамляющую все устье, а въ ней—внѣпінюіо поло-
вину, называемую внѣпіней или правой губой, и внутреннюю половину или внутрен-
нюю губу. Въ данномъ приміір'1) оти губы ноіірорывно перрходя'п^ одна въ другую и 
заворо'гь внуті»енней губы покрываегь полый каналъ, такъ называемый п у п о к ъ 
(umbo), встріічающійся у очень многихъ раковинъ. Всѣ обороты, ігоднимаюпцося 
над'і, ][осл'І;дним'ь, вм'ЬстЬ образую'ш. сширальный завптокъ. У виноградной улитки 
Обороты эти настолько близко ирилегают'Ь другъ къ другу, что если распилить ра-
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ковину въ направлѳніи отъ тыльной части (apex) къ устью, можно видѣть настоя-
щую ось или в е р е т е н о (columella); ось эта дѣлается схематической, если 
обороты не соприкасаются, какъ у витой лѣстницы. Виноградная улитка и большин-
•ство ея многочисленныхъ сородичей замыкаютъ устье своей раковины к р ы ш е ч -
к о й только во время зимней спячки. Чтобы имѣть представленіе о постоянной кры-
шѳчкѣ, добудемъ, если не живемъ у моря, лужанку (Paludina). Она несете на верх-
ней части ноги роговую пластиночку; многія другія улитаи имѣюгь известковую кры-
шечку, на которой, какъ и на раковинѣ, замѣчаются обороты и ежегодный отложе-
нія. Вообш,е тамъ, гдѣ, по выраасенію Мартенса, животаыя находятся то въ водѣ, 
то на сушѣ, крышечка является самымъ простымъ средствомъ замкнуться въ непро-
ницаемую для жидкостей раковину и герметически запереть ее; въ такомъ положеніи, 
прекращая всякую дѣятельность, животное, пользуясь захваченной влажностью, про-
зябаеіт, до болѣс благопріятпаго времени. Следовательно такая крышечка свой-
ственна, между прочимъ, и всѣмъ наземнымъ улиткамъ. 

При большой красотѣ многихъ раковинъ, какъ одностворчатихъ,такъ и двуствор-
чатыхъ, при легкости ихъ сохранения, понятно, что стремленіе къ коллектиро-
ванію у натуралистовъ любителей предыдущаго столѣтія сосредоточивалось преи-
мущественно на этихъ раковинахъ. Но уже въ прошломъ вѣкѣ ученый противникъ 
Линнея, Клейнъ въ Кенигсбергѣ, обвинялъ многихъ изъ такихъ любителей въ 
отсутствіи смысла. «Большинство», говорить онъ, «безразсудно (sine philosophia) 
радуются невѣроятному разнообразію раковинъ, играютъ ими и дорожать ими, 
какъ мальчики орѣхами, а богатые люди — драгоцѣнностями. Только меньшинство 
научно интересуются естественной исторіей такихъ раковинъ. Кто относится къ 
дѣлу нѣсколько THtaTeffbHte, тотъ, подобно гояландцамъ, даетъ своимъ раковинамъ 
разныя красивыя имена, но описаніѳ ихъ пугаетъ его своею трудностью. Такое 
обиліо формъ, разнообразіе окрасокъ, столько частей въ самыхъ раковинахъ точно 
обозначить опредѣленными названіями было бы выше сидъ доморощеннаго нату-
ралиста (vulgaris philosophi)». Гораздо труднѣе найти настояіція видоііыя различія; 
поэтому, не имѣя еще достаточнаго основанія, такіе господа создавали новые виды 
и все время пережевывали одно и то же. Кдейнъ могъ бы еще и теперь излить свой 
справедливый гнѣвъ на такихъ незваныхъ созидателей новыхъ видовъ. 

Отрядъ L 
Крылоногія (Pteropoda. Ruderschnecken). 

ЕЗсли житель внутреннихъ странъ со словомъ «улитка» тотчасъ-же связываегь 
представление о мягкотііломъ съ ясно выраженной головой, ползающѳмъ съ помопі,ью 
широкой подошвы, то все предыдущее уже достаточно поясняегь намъ, что это пред-
ставленіе, вызванное въ насъ такъ называемой типичной формой, въ действитель-
ности должно быть нѣсколько измѣнено. Мы знаѳмі-, что царство животныхъ и его 
отдіільныя части организованы не по одной законченной схеміі, но что суіцествуютъ 
переходы отъ низгааго организма къ высиіому, оп> мало ііазвитаго къ болѣѳ разви-
тому. Мы зиаемъ таіже, что сгь воли изслѣдователя болііо или менѣе зависитъ уста-
новить въ этомъ обиліи формъ извѣстное сочетаніе признаковъ, слуясащихъ для ха-
рактеризованія классовъ и отрядовъ. Въ дѣйствительности-же ііодобнаго строгаго 
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разграниченія въ природѣ нѳ существуетъ и переходныя формы встрѣчаются между 
всѣми группами. 

Къ подобнымъ ііероходнымъ формамъ принадлежать также и такъ называемыя 
Крылоногія, которыя, по опредѣленію Бронна, представляютъ изъ себя «неразвив-
шихся ползаюіцихъ улитокъ въ отношеніи строенія головы, щупалецъ, ноги, а 
также въ большинствѣ случаевъ по организаціи жаберъ и мантіи». Опред'Ьленіе это 
довольно странное и напоминаетъ о туточномъ описаніи ножа, у котораго но было 
ни лезвія, ни'рукоятки. Если мы со словомъ голова улитки составляемъ представленіе 
о части тЬла, часто совершенно ясно отграниченной отъ шеи, о части, выступаюш;ей 
наружу и характеризующейся присутствіемъ рта и губъ, щупалецъ и глазъ, то для 
этого новаго отряда такое представленіе уже но годится. Мѣсто, гдѣ должна начи-
наться голова, здѣсь обозначено однимъ лишь ротовымъ отверсті,еыъ, да кром'Ь того 
2 или 4 несовершенныхъ щупальца, пожалуй, также могутъ служить руководящимъ 
признакомъ. Приведенное въ нѣкоторыхъ случаяхъ полное сравненіе внутрсннихъ 
органовъ съ одноименными частями другихъ отрядовъ всюду показываеп) на сход-
ность организаціи; въ нѣкоторомъ смыслѣ новыми являются боковые крыловидные 
или плавниковые придатки, которые отходятъ или на самой передней части т-Ьла или 
нѣсколько далѣе кзаду въ области, соответствующей шеѣ остальныхъ улитокъ; эти 
придатки соотвѣтствуютъ боковымъ частямъ ноги улитокъ. Они ііредстанляютъ из-ъ 
себя тонкія кожистыя лопасти, пронизанныя скрещивающимися мускульными волок-
нами; лопасти эти могутъ двигаться, подобно крылышкамъ бабочки, вверхъ и внизъ, 
часто почти съ такой-же скоростью, благодаря чему носители ихъ получили у рыба-
ковъ Средиземнаго моря подходящее названіе Farfalle di mare (морскія бабочки). 

Для общей характеристики крылоногихъ мы только еще упомянемъ, что по 
строенію своихъ органовъ размножснія они тЬсно примыкаюгь къ обоеполымъ улит-
камъ, и что нѣжное строеніе гЬла и ихъ плавники свидѣтельствуютъ о жизни ихъ въ 
открытомъ морѣ. Какъ они проводятъ тамъ время, выяснится ниже, послѣ озна-
комленія съ отдѣльными животными, или изъ описаній видовъ. ІІашимъ руководито-
лемъ будетъ, какъ и при кнленогихъ, главнымъ образомъ Гегенбауръ, которому мы 
большею частью слѣдуемъ дословно. 

Семейство С т е к л у ш к о в ы х ъ (Ііуаіеасоае) характеризуется двумя плавникаміг 
до самаго основанія отдѣлонными другъ отъ друга, которые болѣе или МОНІІѲ слились 
нижней часі ью своего внЬшняго края сі) сродной лопастью, органомъ, соотвѣтствую-
ш,имъ ногѣ остальныхъ улиток'іі. Тѣло облечено въ тонкую роговидную или извест-
ковую оболочку, въ котоі)ую пара плавниковъ можетъ п])ятаться совершенно. , 

РодъСтеклушекъ(Нуа1еа)нмѣѳтъ довольно піарообразную раковину съ узкимч. 
отверстіемъ и боковыми щелками, на днѣ которыхъ лежать жабры. Изъ глубоких-», 
вырѣзовъ, в'ь которые продолжается съ боко]П> устье раковины, съ каждой стороны 
выходятъ два значительныхъ лопастныхъ отростка, которые облекаюгь кругом-і. частью 
брюшную, частью спиняую поверхности животнаго и, пока оно живеі-ь, образуютъ 
покровъ верхней поверхности раковины. Хотя стѳклушки, какъ всіі ігрылоногія, въ 
своемъ глоточномъ кольцѣ обладаюп> хорошо развитой н(>})вной системой, но все-жо 
оі)гани чувствъ ихъ весьма несоворпіенны. Точно изслѣдованы и найдены только 
органы слуха, лелсащіе на глоточномі. нервномъ узлѣ въ видѣ круглыхъ пузырьковъ, 
наполнецныхъ кристаллами углекислой извести. 

Продолговатыми раковинками и бодѣо широкимъ отверстіемъ безъ боковыхъ 
щелей обладаютъ Клеодоры ( C l e o d o r a ) и Creseis. ]'ако)іинка первыхъ угловатая, 
у іюслІіднихъ-жо окі)углая. Мантія ихъ имѣеті. лишьнемногіе отростки,которые,впро-
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чемъ, но могупі налегать на раковину. На короткихъ щупаіьцахъ, поднимающихся 
на затыліѵѣ животнаго, сидятъ точечные глаза. 

«Яйца крылоногихъ изъ группы стеклушекъ откладываются въ простую, про-
зрачную, какъ стекло, ободочку, которая 
имѣетъ въ понеречникѣ 0,2—0,3 линіи и 
длину, достигающую часто величины нѣ-
сколькихъ дюймовъ. Самые шнуры не при-
крѣпляются по способу другихъ морскихъ 
брюхоногихъ на такіе неподвижныя тЬла, 
какъ камни, морскія растенія и т. п., но, бу-
дучи отложены, предоставляются на волю 
теченія, гдѣ и развиваются зародыпіи, про-
должающіе пелагическій образъ жизни сво-
ихъ родителей тотчасъ. послѣ вылупленія 
изъ яйцеваго шнура». Во время пребыва-
нія въ Мессинѣ Гегенбауру удалось съ на-
чаломъ декабрьскаго прохладнаго времени 
года, при ежедневномъ возобновленіи воды, 
втеченіо болѣе продолжительнаго времени 
выдержать въ стеклянныхъ сосудахъ нѣ-
котоіюе количество крылоногихъ, которые 

обильно откладывали ему яйцевые шнуры. Онъ могъ, благодаря этому, установіггь, 
что Т р е х з у б ч а т а я с т е к л у ш к а (ІІуаІеа tridentata) втеченіе 2 дней откладывала около 

200 яицъ, Горбатая с т е н л у ш к а (Н. gibbosa) GO — 8 0 и столько-же 
клеодоры. Послѣ того, какъ зародышъ пріобрѣтетъ впереди рѣсни-
чатый поясокъ и выдѣлиті, назади нужную раковину, на седьмомъ 
или восьмомъ днѣ своего развитія, онъ прорываетъ свою яйцевую 
оболочку и ище/гь выхода на волю изъ узкой трубочки, въ кото-
рой, мерцая, плаваетъ вверхъ и внизі.; на волѣ он'ь начинаетъ 
уже бродячую жизнь личинки. Рѣсничатый ВІ ІНЧИКЪ передней 
части становится постепенно овальнымъ и получаетъ двѣ ІІЫОМКИ, 

Сильно благодаря чему образуются двѣ лопасти, съ которыми мы ужъ поз-
увеліічепа. накомллись у другихъ брюхоногихъ, когда рѣчь шла о парусовид-

ныхъ лопастяхъ. Такой парусъ весьма развить у личинокъ Creseis, 
собираюпигхся часто въ морѣ въ безчисл(шныхъ количествах!.; онъ образованъ из'ь 
двухъ-глубоко внемчатыхъ лопастей. 

Трехаубчатая стек.іуіпка (ІІуаІеа triden-
tata). Наст. вел. 

Личинка сте-
клу шкіі (Цуаіеа 

Семейство Ц и м б у л і е в ы х ъ (Cymbuliacea) отличается шириною гглавникопъ, на-
чинаюпцгхся широкимъ основаніемъ, а равно и обладаніемъ плоской внутренней рако-
вины, образованной изъ прозрачнаго вещества, которая въ нормадьномъ состояніи 
совершенно покрыта тонкими лопастями мантіи; однако она настолько нѣжна и легко 
рвется, что соверпіенно Х0])0пі0 сохранившіеог экземпляры получаются лишь очень 
рѣдко. Больпіою частью при ловлѣ часть такой раковинной оболочки уті)ачивается, 
oTC'i'aerr. клочками и тогда нѣсколі.ко силі.иыхъ движеиій платшиками вызываюгг. 
дальнЬйіпео огдѣленіе, за которым'!, слі.дуеп. вскорѣ соверіпеннос! отдѣленіе животнаго 
отъ его раковины. Это случается гішъ легче, что собственно тѣло животнаго, хотя и 
лежит'ь въ полости раковины, но безъ всякаго прикрѣііленія. ІІ[)озрачная, какт. 
стекло, раковина имѣеп. видъ мягкаго хряпі;а и по своему химическому строенію по-
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хожа на хитинъ, который, прайда, свойствснъ преимущественно чденистоногимъ, но 
встрѣчается и у червей, МЯГКОТІІЛЫХЪ И другихъ низшихъ животныхъ. 

Еъ семейству цимбуліевыхъ принаддежитъ весьма интересный по формѣ гЬла 
родъ Тидеманній (Tiedemannia). ІІабдюденія Гегенбаура касались вида Неаполитан-
ской т и д е и а н н і и (Tiedemannia neapolitana). Тѣло (a) (см. прилежащій рисунокъ) 
образуегь плоскій овалъ, впереди сильно скручено валикомъ и, постепенно стано-
вясь кзаду тоньше, перѳходитъ въ плоскій край. Такая форма обусловливается про-
зрачной, какъ стеіао, раковиной, облеченной со всѣхъ сторонъ мантіей животнаго; 
при самомъ незначительномъ иоврежденіи раковина эта тотчасъ-жѳ отдѣляется и 
тогда остаются лишь скудные признаки прежней формы г(іла. Плавники (Ь) совер-
шенно срослись другъ с'ь другомъ. Отростокъ (g), отходяпцй отъ середины глубоко 
вгіірѣзаннаго яѳредняго края плавниковъ, имѣющій около 24^ сш. длины и оканчи-
вающіііся двумя лопастя-
ми, есть хоботокъ живот-
наго. Во время покоя или 
плаванія онъ лежитъ при-
гнутый кзаду, прикасаясь 
часто къ серединѣ плавни-
ковъ. Если животное раз-
дражено, или, будучи въ 
неволіі, дѣлаетъ усилія, то 
онъ поднимается и можетъ 
также медленно направ-
ляться впоредъ. Въ общтъ 
однако ему свойственны 
только чрезвычайно мед-
ленньта движснія. Почти 
все животное прозрачно и 
въ моіѵЬ зам'Гл'но только 
благодаря своимъ движе-
ніямъ. Темно-бурая масса внутренностей, какъ у рода Цимбуліи (Cymbulia) скоп-
ляется въ остроо ядро и проспКічиваотъ сквозь оболочку 'гЬла 

Многіе виды тидеманній им'і'.югь въ своихъ мантіяхч. желтыя и бурыя пятна, кото-
рый тм Ыитгся таі;им'і.-жо образомт,какъи столь оригинальные хроматофоры голово-
ногих'ь, и вообпіе во всѣхъ отношеніяхъ могуп. білть приравнены къ отимъ образо-
ваніямъ. Об'ь этомъ Гегенбауръ говорит!,. «При болѣе продолягитольномъ и виима-
тел[>номъ наблюденіи живой тидеманніи замѣчаютъ, что мантія и край илавникоіп. 
иміиотъ вмЬсто больших'ь бурых')> пятенъ липіі. мелісія черныя точки и какъ по про-
іиоствіи нѣкотораго времени наступаегь иостопенноо увеличеніотакихъ точек'ь, атаюко 
как'ь одновременно цвѣгъ ихт. становитсянѣсколт.ко свѣтлѣе, пока, наконецъ, онѣ не 
преііратятся въ бурыя кі>углыя ігятна, исчезновоніе которыхъ прежде, быть мо-
жегь, казалось загадочным'ь. Паиболііе я]>ко выступаегь наблюденіо этого явленія 
под'ь микроскопомъ, когда чудная игра хроматофоръ происходить передъ вамп. 
Цвіітовая кліѵі ка принимаетъ часію самыя странныя формы. Г)Ыстрота пронсходя-
іцнхъ при этомъ сокрапі,еиій Н00быкп0В(!НН0 различна и длится отъ пол-минуты до 
получасу и т,олѣе». ^ ^ 

* 

Къ г]>упііамъ, снабженнымъ раковиной, иринадлежитъ таклѵо родъ Слизневиковъ 
(Liraacina), причемъ раковина у этого рода завита какъ у улитки, что отличаотт. 

Неанолитааская тіілеманиія (Tiedemannia neapolitana). 
Паст. пол. 
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этотъ родъ отъ всѣхъ остальныхъ родовъ. Ихъ описано около 12 видовъ изъ 
самыхъ различныхъ морей, но ни одинъ изъ нихъ такъ не привлекатѳленъ, какъ 
Арктическій с л и з н е в и к ъ (Limacina arctica) съ гренландскихъ берѳговъ, о которой 
Фабриціусъ разсказываетъ сдѣдующоо: «Своей раковиной она пользуется, какъ ло-
дочкой, причемъ прекрасно гребета, все время двигая своими поднятыми крыльями. 
При этомъ открытый конецъ раковины является передней частью, а противуположный 
задней, тогда какъ край завитка замѣняетъ мѣсто киля. Но я никогда не могъ на-
блюдать, чтобы животное выставляло какую-либо часть т-ііла надъ поверхностью 
воды въ видѣ паруса. Если оно утомлено, или если до него дотронуться, оно втягиваетъ 
крылья обратно, уходиіТ) совершенно въ раковину и погружается на дно, короткое 
время покоясь на килѣ, клювѣ или затылкѣ, но никогда на ііупкѣ. Гребя, оно вновь 
по косому направленію плыветъ вверхъ, послѣ чего движется въ прямомъ направленіи 
по верхней поверхности». Фабриціусъ очень опредѣіенно утверждаетъ, что этотъ 
слизневикъ составляетъ главную пищу полярнаго полосатика (Balenoptera boops) и 
гренландскаго кита (Ваіаепа mysticetus). 

Слѣдующія теперь Кліоновыя имѣютъ голое, большею частью веретенообразное 
тѣло съ ясно обозначенной головой, на піейной части котораго сидитъ пара пдавни-

ковъ. Характерно также присутствіе большею частью подко-
вовиднаго придатка, отходящаго на брюшной сторонѣ между 
обоими плавниками; отростокъ этотъ, вмѣстЬ съ встрѣчаю-
ш,имся [иногда уголкообразнымъ удлиненіемъ, является какъ-
бы превращенной ползающей подошвой остальныхъ улитокъ. 

Такими словами достаточно охарактеризованъ большой 
родъ Кліо (Clio) (см. прилежащій рисунокъ) съ прибавленіемъ 
только, что у нихъ нѣтъ рукъ, снабзконныхъ присосками. Жи-
вотныя эти бываютъ 1—3 с т . длины и могута, если хотятъ, 
внезапно погрузиться, втянуть складками свои плавники и 
затѣмъ часто вмѣстѣ съ сравниваемымъ съ ногой брюшнымъ 
придаткомъ и со всей головной частью втягиваются въ задній 

ЛСелтая кліо (Clio Па Самымъ обыкновеннымъ изъ всѣхъ видовъ счи-
vescens). ІІѢсколько' таютъ Сѣверную кліо (Clio borealis. Nordische Clio), чрозвы-

увелпчена. чайно обыкновенный видъ гренландскаго моря и служащій 
обычной пищей многихт. хищныхъ рыбъ, трехпалыхъ чаекъ, 

а также и тЬхъ китовъ, на которыхъ мы только что указали, какъ на главныхъ по-
требителей арктическихъ слизневиковъ (Limacina arctica). 

Родъ П р и с о с к о в ы х ъ нліо (Pneumodermon) въ существенныхъ чертахъ сходенъ 
съ кліо, только на головѣ присосковыя кліо имѣютъ два стебелька, усаженные присос-
ками, которые могутъ совершенно утягиваться въ карманообразную впадину головной 
части животнаго. Равнымъ образомъ на заднемъ концѣ находятся складчатые^сожные 
придатки, служащіе жабрами, или вмѣсто нихъ, какъ yjPneumoderraon ciliatum изъСре-
диземнаго моря сильно развитый вѣнчикъ рѣсничекъ. Гегенбау ръ нашолъ въ кожѣ этихъ 
лсивотныхъ многочисленныя маленькія железы, выдѣленія которыхъ употребляются 
животными, какъ средство запщты. «Если раздраікать иголкой только что пойманную 
присосковую кліо, кожныя железы которой, благодаря ихъ біілому двѣту, замЬтны, то 
животное тотчасъ-же выдѣляетъ на всей верхней поверхности гііла мутную, иногда 
бѣловатую оболочку, нЬчто вродЬ пленки, которую мѢстами можно отд'Іілить оті> 
верхней поверхности животнаго. Часто выступивпіео отдііленіе но образуетъ 
связной коікистой массы, но животное вначалѣ обволакивается въ легкое мутное 
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облачко, которое затѣмъ быстро погружается въ воду и испезаетъ. Такой опытъ 
можно произвести нѣсколько разъ съ промежутками въ 2 — 6 минуть, но каждый 
разъ онъ совершается съ меньшимъ успѣхомъ и наконецъ проходитт) даже около 
часу, прежде чѣмъ железы наполнятся соотвѣтствующей выдѣлительной массой. Со-
стоитъ-ли такое отдѣленіе жѳлезъ не изъ одной выдѣлительной массы, ненужной для 
организма, или выд'Ьленіе ея служить защитительнымъ средствомъ, съ точностью я 
рѣшить не берусь; быть можетъ мы здѣсь имѣемъ и то, н другое. Что масса эта слу-
жить для защиты, видно не изъ одного только выдѣленія ея при малѣйшемъ прико-
сновеніи Kb кожѣ иноземнымъ тѣломъ, но преимущественно изъ слѣдующаго, часто 
производимаго наблюденія. Если случит-t 
ся, что присосковыя кліо находятся въ 
одномъ сосудѣ съ прожорливыми филли-
роями (Philliroe) или жадными фироіами 
(Pterotrachea), то послѣднія сейчасъ-жо 
начинаютъ охотиться за болѣе слабыми 
кліо, который, несмотря на свое провор-
ство, не могутъ уйти отъ своихъ против-
никовъ. Но какъ только одинъ изъ хищ-
никовъ приближается къ такому испуган-
ному животному и пытается схватить его 
раскрытымь хватательнымъ органомъ, 
кліо обволакивается въ облако, которое 
словно пугаетъ и останавливаетъ насти-
гающаго хищника, и, прсслѣдуемая, вы-
игрываоть въ томъ, что по крайней мѣрѣ 
на нѣкотороо время можоть избііжать 
опасности. Конечно это средство не бы-
ваотъ дѣйствительнымъ разъ навсегда, 
такъ какъ вскорѣ преслѣдованіе начи-
нается съизнова; послѣ многократнаго 
повторенія того-же опыта выдѣленіе за-
щитительной массы изсякаетъ и болѣе 
сильный наконецъ заполучаетъ столь час-
то ускользавшую добычу». 

Присоски вмѣстіі со своими стеб-
лями обыкновенно бываюіТ) втянуты, и животныхъ бываетъ трудно побудить распус-
тить весь такой присасывающійся аппаратъ. Гегенбауръ никогда не могъ наблю-
дать, чтобы такія лшвотныя плотно присасывались къ какому-либо предмету. 

Развитіс присосковыхъ кліо отличается не только отъ развитія остальныхъ 
крыюногихъ, но и всѣхъ осталі.ныхъ улиткообразныхъ. Свободно плавающая въ 
морѣ личинка нначалѣ продолговато-цилиндрическая и окружена тремя мерцаюпщми 
кольцами, благодаря чему она наполняетъ личинокъ многихъ ісольчатыхъ червей. 
Приведенная здѣсь на рисункѣ стадія принадлежитъ къ болѣ(і ігозднему времени. 
Вмѣсто паруса мы видимъ оба плавника (f), впереди нихъ стебли (е), снаблсенныо 
іірисосками. Мелсду этими стеблями поднимается головная часть (d) съ ротовой 
щелью (Ь). По обѣимъ сто})онамъ ея мы заміічаомъ два шипа (с), покрытые крючеч-
ьами, своеобразность, свойственная также п взрослымъ присосковымъ кліо. Въ 
обыішовонномъ состояніи покоя такіо пгппы втянуты на подобіо перчаточныхъ паль-
цев!,. Когда они выворочены и напряженно выставлены, то являются органами за-

Почти созрѣптал личинка пріісосковоП кдіо 
(Pneumoderraon). Сильно увеличена. 
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щиты И наііаденія, но прямыхъ наблюденій надъ ихъ употребленіемъ еще нѣтъ. 
У всѣхъ видовъ среднее мерцательное кольцо (а ' ) исчезаетъ, у большинства тоже про-
исходить и съ третьимъ (а ' ) , намѣсгіі котораго тогда выростаютъ жабсрныя лопасти. 

ІТрибавимъ къ этому еще нѣкоторыя наблюденія надъ зішзнью крылоногихъ 
вообще. Они распространены гіовсѣмъ морямъ отъ Ледовитаго океана и до экватора 
и встрѣчаются преимущественно въ открытомъ морѣ. Нахожденіе ихъ у береговъ, 
напримѣръ у Ниццы или Мессины, обусловливается преимущественно морскими те-
ченіями. Въ Средиземномъ морѣ они, правда, въ серединѣ дня часто ловятся 
на верхней поверхности моря, но все-же большинство крылоногихъ заслуживаетъ 
названіе ночныхъ или сумеречныхъ животныхъ, особенно въ южныхъ широтахъ по-
явленіе ихъ, повидимому, пріурочено къ исчезновенію прямыхъ лучей солнца. Фран-
цузскій натуралистъ д'Орбиньи. который долгое время наблюдалъ ихъ въ тропичес-
кихъ моряхъ, разеказываетъ, что ему никогда нѳ счастливилось поймать хотя-бы 
одинъ экземпляръ днемъ. «Но», говорип^ онъ, «около 5 часовъ вечера, при небѣ, 
покрытомъ облатами, начинаютъ ужо на поверхности воды появляться 2 или 3 вида, 
особенно рода стоклушекъ (Нуаіеа), въ свойственныхъ имъ районахъ распростра-
ненія. Когда потомъ наступаюп> сумерки, можно уже добыть больпіую массу болѣе 
мелкихъ видовъ различныхъ киленогихъ и крылоногихъ. Но крупные виды появ-
ляются только съ окончательнымъ наступленіемъ ночи. Тогда появляются простыя и 
присосковыя кліо и крупные виды клеодоръ. Нѣкоторые виды, напримѣръ одна 
стѳклушка (Пуаіеа balantiura или Balantium), въ Гвинейскомъ заливѣ появляются 
даже только въ исключительно темныя ночи. Вскорѣ затЬмъ мелкіе виды исчозаютъ 
въ томъ-же порядкѣ. какъ и появлялись; то-же самое дѣлаютъ и крупные, и нѣсколько 
позднѣе; около полуночи, замѣчають лишь отдѣльныя особи. Пѣкоторые экземпляры, 
правда, остаются до утра, но послѣ захода солнца напрасно глазъ будетъ искать 
хотя-бы одного крылоногаго какъ на поверхности, такъ и на той глубинѣ, на которой 
можно еще что-либо увидЬть. Каждый видъ появляется и псчозаотъ въ опродѣленные 
часы или скорѣе при опредѣленныхъ стопоняхъ темноты». 

Д'Орбиньи выволъ изъ такого обыкновонія этихъ ясивотныхъ то заключе-
ніе, что каждый вндъ держится на опредѣленной глубинѣ, гдѣ сила свѣта до 
извѣстной степени ослаблена. Каждый видъ появляется на верхней поверхности 
тогда, когда на ней госііодствуетъ приблизительно та-же степень темноты, которая 
свойственна зонѣ, обитаемой животнымъ во время стоянія солнца надъ горизонтомъ. 
Еслибы кррілоногія оставались на поверхности моря всю ночь, можно бы подумать 
вмѣстѣ съ Рангомъ, что они появляются съ заходомъ солнца въ ііоискахъ за пищей въ 
поверхностныхъ слояхъ или также въ силу потребности дыханія. По дѣло не въ томі,, 
почему въ одни часы ночи они должны легче находить себѣ пищу, неясели въ другіо, 
или почему, проводя наибольшую часть дня глубоко въ водѣ, они нуждаются ве-
черомъ въ свѣжемъ воздухѣ. Гораздо сстественнЬе предположеніе, что крыло-
ноля постепенно выплываю-nj съ глубины наверхъ, чтобы возможно долѣе быть въ 
районѣ того освѣщенія, которое господствуетъ днемт. въ обитаемой ими зоніі. Возра-
женіе, которое еще можно было-бы сдѣлать противъ такого взгляда, это—что невоз-
можно, чтобы при столь нозпачительномъ развнтіи или даже полномъ отсутствіи ор-
гановъ зрішія такія привычіси ночного образа жизни могли обусловливаться 
чувствительностью къ свѣту; но оно должно пасіт., такъ какъ на многочислен-
ныхъ примѣрах'1. низпгих'ь животныхъ и изъ раститол[.наго Mijja мі.т ясно видимъ, 
что чувствительность к,'ь свѣту отнюдь не заішситі. оті. присутствія и сов(5риі(!Нства 
органовъ зрѣнія. Свіітобоязнь и уп|)оіцпніо строенія глаз'ь идутч. рука об'і. руку. 
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Относительно отдаленности нахожденія крылоногихъ отъ бѳреговъ Южной Аме-
рики д'Орбиньи нашелъ, что на чилійской и перуанской сторонѣ они никогда не 
приближаются къ берогамъ ближе 10 миль. На сторонѣ Атлантическаго океана они 
держатся еще въ большемъ отдаленіи. Мы рке упомянули, что крылоногія умѣрен-
ныхъ и, прибавимъ также, сѣверныхъ морей не такъ пугливы къ свѣту и не избѣ-
гаютъ близости материковъ. 

Всѣ крылоногія могутъ подвигаться впередъ иди удерживаться намѣстѣ только 
непрерывнымъ движеніемъ своихъ плавниковъ, подобнымъ взмахамъ крыльевъ ба-
бочѳкъ. Плавники безостановочно работаютъ съ большой легкостью и ловкостью и, 
смотря по ихъ положенію, животное двигается по прямой линіи впередъ, поднимается 
или погружается, причемъ тѣло его всегда держится стоймя или слегка согнутымъ. 
Иногда животное переворачивается или можѳтъ, словно безъ движенія, стоять на 
одномъ мѣсгЬ. Послѣдней способностью обладаютъ, впрочемъ, лишь весьма немногіе 
виды и наиболѣѳ обычнымъ для нихъ является движеніе, сходное съ порханіемъ ба-
бочки. Когда, во время своего движенія, они бывают-ь обезпокоены появленіемъ ино-
земнаго гЬла или ударомъ по сосуду, въ которомъ ихъ содержатъ, ихъ крылья, какъ 
у стеклушекъ, сіаадываются, втягиваются и яшвотное погружается на дно. Сте-
клушки плаваютъ быстрѣе клеодоръ, а кліо—очень медленно. 

Крылоногія плотоядны, какъ явствуетъ изъ изслѣдованія содержимаго ихъ же-
лудка; кромѣ различныхъ мягкотѣлыхъ они преслѣдуютъ безчисленныя количества 
рачковъ, кишащихъ въ верхнихъ морскихъ слояхъ. 

Отрядъ П. 
Заднеисаберники (Opistobranchia. Hinterkiemer). 

Среди пострыхъ луговъ волокнистыхъ, дроновидныхъ и пластинчатыхъ водо-
рослей, среди мясистыхъ морскихъ травъ, на чудномъ потопленномъ въ водѣ растп-
тельномъ коврѣ, столь часто ужо ласкавшемъ наіиъ взоръ, когда мы разсматі)нваліі 
морское дно съ борта медленно движущейся лодки,—мы находимъ еще ц'Ьлыя стада 
лягкогіілыхъ. Своимъ голыиъ тѣломъ они большою частью напоминаютъ нашихъ 
иридорожныхъ улитокт), но имѣюта преимущество передъ ними въ болѣе красивомъ 
строеніи, различныхъ формахъ придатковъ, служащихъ жабрами, а равно и въ цвѣт-
ныхъ украшеніяхъ. 

Хотя число извѣсівыхъ видовъ заднежаберниковъ, смыслъ названія которых^, 
будетъ ссйчасъ поясненъ, едва доходить до 1000, въ строоніи тЬла, въ формахъ и 
образѣ жизни они выказываюп. весьма значитольпыя различія и уклоненія. Съ одной 
стороны къ нимъ причисляются въ выспіей степени совершенно развитыя группы, 
который весьма тіісно примыкаютъ къ ранѣе описаннымъ отрядамі>, съ другой—осо-
бенности типа мягкотіілых'1. в'ь нихъ болѣо или монѣе пропадаютъ, и меясду прочимъ 
нерѣдко вс'1'рѣчаются переходы ихъ къ плоскимъ червямъ сі. полнымъ отсутствіемп. 
«нутроннихъ и нарулшых'г. жабе])ъ. 

Слѣдуя п])евосходнымъ изсліідованіямъ Ііронна, я преясдс всего передамъ в'ь 
супі;оственных'ь чорі"ахъ ого общую характеристику этого от})яда. Вт» этомъ случаѣ 
мы найдемъ много точекъ соприкоснов(*нія съ предьдупщмъ. 
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Заднежаберники (Opistobranchia. Hinterkiemer) суть морскія уіитки, самымъ 
существѳннымъ и постоянньшъ признакомъ которыхъ является водное дыханіе, по-
ложеніе предсердія и сосуда, несущаго кровь изъ жаборъ, позади сердечной камеры 
и ихъ гормафродитизмъ. Всѣ они почти безъ исключения длинной форми и голы. 
Только у одной маленькой части мы найдемъ раковинку—щитовидную или слегка 
спиральную, но никогда не достигающую соверпіенства раковины переднежаберни-
ковъ. Почти всѣ они безъ исключенія имѣютъ пару щупальцевыхъ рожковъ, а у рта 
пару губныхъ щупалецъ или также кожное расширѳніе,соотвѣтствующѳе парусу личи-
нокъ. Изъ внутренней организаціи для пониманія систематическаго названія, мы 
должны несколько ближе познакомиться съ условіями кровеобращенія и сосудистой 
системы. Приведенная здѣсь фигура есть мастерское анатомическое изображоніе 
пленкожаберника (Pleurobranchus), взятое у Лаказа-Дютье, для уясненія сосу-
дистой системы; оно представлено въ вертикальномъ разр-Ьзѣ. Здѣсь же мы и позна-
комимся съ этимъ строеніемъ ближе. Буквой (р) обозначена подошва. Ротовое 
отверстіе (а) покрыто парусовидной лопастью (с), надъ которой видно щупальце. 
Исштрихованныо продольно сосуды суть вены (ѵ), несущія кровь къ жабрамъ; изъ 

Сосудистая система оранжеваго плеіікожабернігка (Plnurobranchus aurantiacus). 

послѣднихъ она изливается въ сердце. Такое расположеніе является противуполож-
нымъ тому, которое характеризуѳтъ переднежаберниковъ; изъ этого само собою вы-
ясняется почему онп названы задножаборниками. Одновромеяно мы можемъ со-
ставить представленіе и объ одной анатомической своеобразности, которая свой-
ственна нашему отряду и больпіинству другихъ мягкотЬлыхъ и о'и. которой зависитъ 
внЬшній видъ, часто столь измѣняюпі,ійся у одной и той-же особи; эта особенность— 
прямая зависимость кровеносной системы отъ внѣшняго міра. Па схематическомъ 
изображении присосковой кліо буквой (g) обозначено отверстіе хода, по которому К7> 
крови прямо поступаетъ вода и черезъ который кровеносные сосуды, подобно полос-
тямъ губки, могугь по произволу животнаго наполнятьгя и опоражниваться. Хотя 
все это является основной схемой круговращенія крови большинства заднѳжабер-
никовъ, но одна группа отряда весьма отклоняется оть такого типа, и животныя, 
принадлежащая къ ней, лишены всякаго особоннаго органа дыханія и на ото мѣсгіі. 
мы видимъ просто голую спинную кожу. 

Н е р в н а я с и с т е м а обшаювенно бываетъ хорошо развита. Самая валсная 
часть, глоточное кольцо, большею часті.ю состоигь изъ трехъ паръ нервныхъ узловъ, 
связанныхъ между собою нервными нитями, отт. которыхъ отходяп. главные нервы 
к'і. органамъ чунстві., кі. отдѣламъ мантіи и ноги и сі> которыми m. связи обыкно-
венно находятся маленькіе нервные узелки; послѣдніо служатъ главными ціштрами 
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нервныхъ волоіюнцевъ, отходящнхъ ко внутреннимъ ротовымъ частямъ и къ пище-
варительному каналу. Въ развитіи глазъ заднѳжаберники устугіаютъ какъ легочнымъ 
моллюскамъ, такъ и большинству переднежабѳрниковъ, что находится въ связи съ 
ихъ иолзучимъ образомъ жизни и растительной пищей. Только у немногихъ видовъ 
мы находимъ способность къ плаванію съ помощью плавниковообразныхъ расніп-
реній ноги. 

Половые органы заднежаберниковъ гермафродитны. Многочисленныя яйца 
откладываются въ слизистую массу. Здѣсь происходитъ дробленіе желтка и тутъ-же 
Сітается вплоть до перехода въ личиночную форму зародыпіъ, кружащійся 
съ помощью рѣсничекъ. Личинка характеризуется извѣстнымъ уже намъ мерцатѳль-
нымъ парусомъ, спиральной раковинкой, облекающей все животное, и ногой, снаб-
женной крышечкой. Устроенная такимъ образомъ личинка выходить изъ икры, 
свободно піаваетъ, сбрасываетъ затѣмъ крышечку и раковинку и начинаетъ 
употреблять въ дѣло свою ногу, которая постепенно превращается въ широкую по-
дошву н вначалѣ обособлена, но впослѣдствіи болѣе или менѣе сливается съ осталь-
нымъ тѣломъ. 

Въ спискѣ, составленномъ Бронномъ, заднежаберниковъ приведено не менѣѳ 
122 родовъ, раздѣленныхъ на 26 семействъ, причемъ явилась естественная 
потребность подраздѣлить этотъ отрядъ на подотряды. Весьма понятно, что при 
важности органовъ дыханія и благодаря легкости опредѣленія ихъ положонія 
и формы, жабры при систематикѣ играютъ важную роль. «Эта группа улитко-
образныхъ», говорить Вроннъ, «представляетъ одинъ изъ прекраснѣйпшхъ примѣ-
ровъ восходящаго ряда Ж И В О Т Е Ы Х Ъ путемъ раздѣленія труда, развитія самостоятель-
ныхъ органовъ, сосредоточія и проникновенія ихъ положонія при соворшенствованіи 
организаціи, особенно жаберъ. Начало этого ряда составляетъ животныя рода Р о д о п е 
(Rhodope), лишенныя присосковъ, жаберъ, сосудовъ и даже сердца. Внача.гЬ отпра-
вленіе сосредоточивается въ спинной кожицѣ, затѣмъ она увеличивает!, свою пло-
щадь соприкосновенія съ воздухомъ образоваяісмъ разнообразныхъ придатковъ; эти 
разбиваются, въ свою очередь, на вѣтви и превращаются въ настоящія жабры, при-
чемъ внутри они принимають приводящіе, отводящіе сосуды и сѣть волосныхъ; 
жабры, распластавшись по всей спинной поверхности, сосредоточиваются возлѣ зад-
няго прохода, пользуются краемъ мантіи, какъ запцітой вначалѣ вдоль обѣихъ сторонъ 
тѣла и зат}імъ уже остаются только на правой сторонѣ, гдѣ постепенно образуется 
углублоніе для ихъ воспринятія, мелкая жаберная полость съ еще широкимъ отверс-
тіемъ. Съ другой стороны все болѣе развивается спиральная раковина, защищающші 
и служащая убіжищомъ животному; изъ недоразвитой внутренней роговой она ста-
новится наружной». 

Этими совершенно вѣрными словами мы предвосхитили существенную часть 
напіего дальнѣйшаго изложенія. Вроннъ здѣсь дѣлаетъ обзоръ всего ряда заднежа-
берниковъ, начиная, что вполнѣ естественно, съ ниже организованныхъ формъ. К'ь 
сожалѣнію, прямая ц 'кь настояпщго труда но позволяетъ намъ продоллсать далѣе въ 
томъ-же духѣ, но и здѣсь мы не хотимъ обойти молчаніемъ о томъ, что постепенноо 
совортпонствованіе животныхъ этого отдііла животнаго міра, начиная отт. низпіихч. 
къ ВЫСШИМ!., вызывается внутренней потребностью къ тому. Тѣхі, выспіихъ задне-
жаберниковъ, у которыхъ жабры «прячутся подъ краемъ маптіи», можно назваті. 
Покрытожаберными (Tectibranchia. Deckkiemer) или Боножаберными (Seitenkiemer). 
ІІерво(і названіе предпочитается, такъ какъ у всѣхъ с(!м0йствъ этого отд'Ьла жабры 
болію или менѣе покрыты и только у одного лежать ві. полномъ смыслѣ сбоку. 

„жизнь ЖИВОТН," ВРЭМА т. X. 2 0 
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Семейство Пузырьковыхъ (Виііасѳа) состоиі-ь изъ родовъ, у кюторыхъ жабры 
помещаются на спинѣ и покрыты мантіей. Почти всѣ они обладаютъ наружной рако-
виной, часто настолько крупной, что животное можетъ спрятаться въ нее совершенно. 
У евроііейскихъ береговъ мы имѣемъ нѣсколько превосходныхъ представителей и 
прежде всего познакомимся съ особенностями Обыкновеннаго 'пузырька (Асега 
bullata), живущаго въ Балтійскомъ, Сѣверномъ и Средиземномъ моряхъ. Руковод-
ствомъ намъ будеи. прекрасный трудъ, изданный Мейеромъ и Мёбіусомъ о килено-
гихъ Кильской бухты, текстомъ и рисунками котораго мы еще многократно будемъ 
пользоваться ниже при голожаберныхъ *). 

Самое животное пузырька (Асега) почти цилидрически удлинено: голова при-
плюснута и спереди притуплена. Нога имѣетъ большія закругленныя лопасти, ко-
торый могутъ покрывать большую часть раковины. На заднемъ концѣ мантіи нахо-

ОбыкновенпыГі пузырекъ (Асега Imllata). Увеліічепъ въ два раза. 

дится нитевидный придатокъ. Этотъ придатокъ отходиті. отъ края мантін, выступаеп^ 
пзт. задней раковинной щолп и можоі-ъ вытягиваться и сокращаться. Относительно 
его значенія нѣтъ никакнхъ наблюденій. Во всякомъ случаѣ онъ напоминаетъ 
хвостовой придатокъ Pterotracliea. Раковина тонкая, роговая, эластическая и яйце-
видная. Крупные экземпляры при ползаніи вытягиваются до 40 шш. въ длину. 
Ихъ умѣренно развитая нога служитъ не только для лазанія, но и для свобод-
наго плаианія. Если животное покоится на днѣ или ползаетъ, то свободныя боковыя 
пластинки поі'и закидыііаются вверхъ и покрываютъ не только бока rluia, но и сред-
пюв) часть спины и часть раковины, п края ихъ eui,e лежатт. одинъ поворхъ другого. 
Ксли животное вынуть изъ воды или обезпокоить, то оно укоііачиваеп. настолько 
силі.но сво(! гііло, что нога Moateri, совершенно пок]ил ь всю его поверхность. Загіімъ 

*) Можно было-бы подумать, что такое ограниченное и яало соленое море, не обладающее 
развитой береговой линіей и безъ течепій не ааключаѳтъ въ себѣ благопріятпыхъ уоловій для 
животнаго міра и потому ие можетъ дать никакой особенной иігтересиой добычи. Совершенно 
иаоборотъ! Оба вышеназвавнно натуралиста основательно йзслѣдовали всѣ фнзическія условія Киль-
ской бухіы, насколько они могутъ оказывать вліяніе на животную жизнь, и дали въ высшей сте-
пени привлекательную и поучительную картину строенія береговъ, дна, состава и температуры 
воды и т. п. Они знакомятъ насъ, какъ-бы заставляя участвовать въ экскурсіяхъ съ драгой, съ 
расиредѣлвніемъ животныхъ, отъ какихъ обстоятельствъ оно зависитъ, какія растеиія прообла-
даютъ и какъ животныя въ этомъ райоігЬ съ наибольшими глубинами въ 10 саженъ, гбособля-
ются по соотвѣтствующимъ участкамъ. 
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все животное образуетъ мягкій, слизистый пузырекъ, изъ котораго втянутая защити-
тельная нога видна изъ раковины только въ видѣ маленькаго треугольника. 

Образъ жизни пузырьковъ, по наблюденіямъ Мейера и Мёбіуса, слѣдующій. 
ІІаиболѣе крупные экземпляры ловятся зимой и весною. Въ іюлѣ оба натуралиста 
ііылавдивали обыкновенно маленькі^хъ, всего 3—5 mm. длиной животныхъ и много 
пустыхъ средней величины раковинъ между гніющими морскими травами, изъ чего 
можно заключить, что пузырьки могутъ жить только огь одной весны до слѣдующей. 
Въ Кильской бухтѣ, тамъ, гдѣ есть илистый грунтъ съ морской травой, они принад-
лежатъ къ числу обыкновеннѣйшихъ животныхъ и живутъ преимущественно въ 
районѣ гніющей морской травы, называемой рыбаками «красной водорослью» 
(Rottang). Здѣсь, среди бурыхъ гнилыхъ листьевъ, они находятъ обильную пищу. 
Въ акваріумахъ они, кромѣ этого, ѣдята также и мясо. 

«Пузырекъ», продолжаютъ далѣе наблюдатели, «почти всегда находится въ 
движеніи. Онъ ползаетъ по дну т а по сгЛнкѣ акваріума. Иногда, онъ нѣсколько 
скорчившись, висигь у верхней поверхности воды. При ползаніи онъ поднимаѳтъ и 
опускаетъ голову и сгибаетъ направо и налѣво переднюю часть тѣла. ВМѢСТІІ съ 
нижней частью ноги подталкиваются вперѳдъ таюке и выставленныя крылья, такъ 
что раковина, на которыхъ они лежать, поперемѣнно бываотъ то болѣе покрыта ими, 
то болѣе обнажена. Если это движеніе совершается оживленнѣе обыкновеннаго, то 
пузырекъ уже начинаетъ плыть. Это движоніѳ своеобразное, чрезвычайно привлека-
тельное, но рѣдкое, и можетъ быть названо лотаніемъ въ водѣ. Желтая раковина 
скользита все быстрѣе то впоредъ, то назадъ, передняя часть тѣла ритмически сги-
бается, ножныя лопасти то распускаются, то сокращаются, все дальше и сильнѣе, 
пока, наконецъ, благодаря ихъ взмахамъ, гйло жиіютнаго не отдѣлптся on, дна. Тогда 
животное плыветі., уклоняясь то в.тЬво, то вправо, то впередъ, то назадъ, поднимается 
все выпіе и ггаритъ въ прозрачной средѣ, въ наиболѣе пріятныхъ для него мѣстахъ. 
Когда такія двпжопія достигнутъ высшаго предѣла, то нога дУиіаегь въ секунду 2—3 
сильныхъ і^дара, "ігричомъ она до такой степени отступаетт. 0Т7> тііла, что образуетъ 
внизу вогнутую поверхносаъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ одновроменно передняя часть сгибается 
нлк ііпсфедъ, пли назадъ. Въ то время, когда это совершается, животное каждый разъ 
немного погружается, но затѣмъ взмахомъ pacпyп^eннoй н о т внезапно поднимается 
ііне]ікъ. 

«Послѣтого, какъ такія оживленныя двиясенія длятся нѣсколько минутъ, взмахи 
становятся слабѣе; лсивотное медленно погрулсается; иногда оно, прежде чѣмъ прп-
коснутііся ко дну, НІ.СКОЛІ.КИМИ сильными взмахами поднимается еп[,о разъ, но ужо 
не на иротиюю іплсоту; ся.ш слаб)іутъ, оно опускается на дііо, м а п п т . вв(^рхъ только 
ьраями ножныхъ лопастей, несколько ])азі. взмахиваетъ ими, словно провѣтриваясь, 
уатѣмъ складыііаеп. ихъ спокойно иоверхъ раковпиы п иачпнаегь снова ползать». 

Авторы 910Г0 описанія полагают'!., что к і. такимъ двпжпніямъ жпвотігыя по-
буя£ДАЮТ(,'я лесенннмъ стремлеліомч, K'J, оіілодотво])енію, такъ какт. пмеино В'Ь 
фовраліі, когда они ищут'ь случая оплодотвориться, ихъ частенько встрѣчаюг'і> пла-
иаюпиіми. Въ акваріумѣ пузырьки откладывали яйца уже въ jraBajrl;; вь Кнльской 
бухііі Meftejrb и МіЧІіусъ па.\.одили ик|)у на морсі.міхь травахт. въ такпхъ массахъ, 
'П'о они могли вынимать іізі, сѣти пінуры такой пк|)ы іі]піго]пішимп. 

ІІйпевые пшуры круглы, И---3 mm. толщиной, весьма различной длины и от-
кладываются то сшіііалыіо, то неправилышмп сплетепінмп п извивами. Одині. шиуръ, 
иѣсколько меігіи' Н ст . , соде])жалъ 1050 янш>. 

О способ!, ловли и собиранія ]іузы|)ьков']. говорится слѣлуюпі,ее: «Оби-
тателей дна мы ловим'1. драгой, стан'ь і;с)Г0])0ІІ состонп. из'ь двухі, параллель-
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ныхъ желѣзныхъ прутьевъ, приблизительно въ 2 фута длиной, скрѣпленныхъ дугой 
и скрсбущимъ ножомъ. Такая дуга, шириной въ 1'/» и высотой въ фута, вмѣсгЬ съ 
ножомъ образуютъ зѣвъ, позади котораго волочится сѣтчатая мотня, укрѣпленная 
вдоль всего стана. Вначалѣ мы имѣли узкоячеистую рыбачью сѣть; теперь для этого 
мы пользуемся грубой, употребляющейся для вышиванія канвой, которая при удо-
влетворительной крѣпости отличается болѣе узкими ячейками. Употребленіемъ ея въ 
дѣло мы только и обязаны открытіемъ многихъ мелкихъ животныхъ нашей области, 
особенно послѣ того, какъ намъ пришла мысль процѣживать изъ сѣти сквозь воло-
сяное сито нѣжный илъ русла бухты и до тѣхъ поръ отмывать его подъ водой, пока 
не обнаруживались самые мелкіе обитатели ила. 

«Если драга наполнялась растеніями, то все содержимое ея мы вытряхивали 
въ плоскую кадку, гдѣ и пересматривали все тш;ательно. Нѣжныя красныя водоросли 
распредѣлялись по стекляннымъ сосудамъ съ чистой водой, и позднѣе, когда они спо-
койно расправлялись, ихъ еще нѣскольио разъ пересматривали ради отысканія 
животныхъ. 

«Цѣлесообразно также оставлять морскія растенія на нѣкоторое время въ 
покоѣ на блюдѣ съ небольшимъ количествомъ покрывающей ихъ воды. Тогда боль-
шинство улиткообразныхъ выползаюп. и собираются на верхней поверхности, тогда 
какъ черви прячутся въ темныя мѣста дна сосуда. Иные черви, живущіе въ гнильѣ, 
собираются цѣлыми іслубками въ пустыхъ раковинахъ, которыя попали со дна 
вмѣсгЬ съ ними, если выставить на свѣтъ въ плоскихъ блюдахъ проц'Ьженный уловъ. 

«Въ мелкой водѣ, гдѣ морскія травы доростаютъ почти до верхней поверхности, 
для ловли улиткообразныхъ можетъ быть употребленъ сачекъ. Камни, на которыхъ у 
устья бухты раступ. морскія водоросли, поднямаютъ съ лодки съ помощью крючьевъсо 
дна, берута ихъ въ лодку и обыскиваютъ, чтобы найти ихъ обитателей. Когда рыбаки 
вытаскиваютъ колья культуръ съѣдобныхъ ракушекъ, чтобы снять съ нихъ насѣвшихъ 
животныхъ, то они собираютъ одновременно разныхъ моллюскогіъ, червей, иорскихъ 
звѣздъ и полиповъ даже тогда, когда заливъ покрыть льдомъ. Въ мѣсяцы, когда нѳ 
добывается ни одна съѣдобная ракушка, собираніѳ морскихъ животныхъ, втыкая 
колья и просматривая ихъ впос.іѣдствін, обходится дороже, нежели наемъ лодки для 
драгированія, которое также приносить и болѣе обильную и разнообразную добычу, 
нежели колья. 

«При отливѣ полезно обыскивать обнажившіеся камни, рыться въ пескѣ, ища 
раковинъ и червей, и изслѣдовать лужи, но найдутся-ли тамъ раковины и улитки. 

«Для ловли съ поверхности годенъ маленькій, мелкій сачекъ изъ весьма тонкаго 
тюля и мѣшокл. иэт. такой-же маторіи, прикрѣплонный къ прутяному обручу. Такой 
мѣпюкъ пускается на привязи позади лодки, сачекъ-же дерікать на короткой палочкѣ 
ві. рукѣ, а лодку пускаюп. идти плавно и медленно. Содержимое обоихъ такихъ 
орудій лова то и дѣло выпускается, выворачивая матерію вт, плоскій сосудъ и загЬм'ь 
изслѣдуется под'ь микроскопомъ. 

«/Ідя добыванія воды съ глубины, мы упоі-ребляемъ маленькій мѣдный насост., 
къ которому укрѣпляется длинная r frranep4eBa} i трубка с ъ стѣнками въ 'Л д ю й м а 
т о л щ и н о й и отверстіемъ въ '/а дюйма. ІІилшій конецъ трубки замыкается мѣднымъ 
кинусоипдиымі. сосудомъ, д н о кото])аго имі іегь маленькія отверстія, ЧОІ»(ІЗ'Ь которыя 
B'l. Ti)yoi.-y могугь проникнут!, толі.ко мелкііі гІ;ла. Втянутая ігомігой вода постуі іаетъ 
lib Mt.uioK'i. пзь ігЬжиаго тюля, который в п с и і ъ m . водѣ, чтобы н'1'./іаи.ія ж и в о і н ы я не 

*) 11юл.иіюііа сѣтка. перес. 
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попортились отъ ударовъ о ткань. Употребленію такого насоса мы обязаны откры-
тіемъ въ Кильской бухгі живыхъ корненожекъ. 

«Животныхъ, которыхъ мы хотѣли держать живыми вточѳніо болѣе продол-
житѳльнаго времени, мы переносили въ стеклянныя пробирки, завязывали послѣднія 
тюлемъ и ставили въ особый рыбный садокъ, имѣюіцій видъ челноіса, въ которомъ 
вставлена горизонтальная доска съ дырочками, куда вставляются стеклянный 
пробирки. Покуда наша лодка стоить на якорѣ, такой садокъ плаваетъ рядомъ въ 
водѣ вмѣстѣ съ поставленными въ него пробирками. Его погружаютъ настолько, 
чтобы сосуды всегда находились подъ водой. Если нужно было плыть далѣе, то два 
человѣка поднимали его изъ воды и ставили на палубу, пока наше судно вновь не 
становилось на якорь. 

«Въ такихъ завязанныхъ тюлемъ или полотномъ стеклянныхъ пробиркахъ мы 
помѣшіали нашихъ животныхъ въ корзины съ отдѣленіями и доставляли живыми въ 
Гамбургъ, чтобы содержать въ акваріяхъ для дальн'Ьйшихъ изслѣдованій». 

* -.і; 

Изъ родственнаго рода Цилихна (Cyliclina) съ свободной раковинкой видъ Су-
lichna truncala. (Abgestutzte Becherschtiecke) принадлежитъ къ обитатолямъ сѣвер-
ныхъ морей, а также и Кильской бухты. Мы узнаемъ, что это маленькое улитко-
образное лшвотное, которое можетъ совершенно утягиваться 
въ свою достигающую 5 шш. длины раковинку, довольно ожи-
вленно ползаетъ по морской травѣ и водорослямъ, охотно за-
рывается на днѣ акварія и нерѣдко въ глубокихъ, илистыхъ 
мѣстахъ Кильской бухты. 

Третьимъ и послѣднимъ покрьггожаберникомъ, пересе-
леннымъ изъ этой бухты в'ь Гамбургскіо аквд,ріи, является— 
Зіяющая морская миндалинка (Philine aperta. Offane Seeman-
Ч ІЧ И М • Ы ^ ДАЛИНКѲ» ( T ІІІЦПБ ЙРВГ* 

del), у которой раковина совершенно облечена мантіей, боко- ta). Раковина свпзу. 
вые края ноги вытянуты и утолщены, а голова лиіпсна щу-
палоцъ. Видъ изъ Балтійскаго моря, о которомъ идетъ рЬчь, найденный на протя-
жении отъ норвожскихъ бізроговъ и до Адріатичоскаго моря,во время ползанія, вы-
тянутый, имѣет-ь до 20 mm. длины. Тонкйя, слабо завитая и широкоустная раковина 
молочно-б'Ьлаго цвѣта, слегка просвѣчивающая и порламутрово-блестяпіая. Это 
свойство переливаться красивѣйшими зелеными и красными цвѣтамп она пріобрѣ-
тае'Пі потому, что съ весьма тонкими линейными пластиночками наростанія скреищ-
ваются другія, также весьма тонкія и заміітныя только въ сильную лупу; кромѣ того 
раковина покрыта густой сѣтью нѣасныхт., замѣтныхъ только въ микроскопъ поръ. 
Самое животное имѣетъ томный, просвѣчивающій молочно, или желтовато-бѣлый фонт, 
ст. непросв'Ьчиваюпщмн бѣлыми точками. Около конца іюля нѣкоторыя незадолго до 
того пойманныя миндалинки отіиіадываютт. яйца. Послѣднія покоятся въ свободно 
лежащей, яйцевидной, прозрачной, какъ вода, слизистой массѣ. Въ Кильской бухтЬ 
животное насоляеть глубокія мЬста съ грунтомъ гніющей растительности; въ акваріи 
Днемъ оно почти всегда прячется въ илъ. Пѣкоторые болѣе крупные экземпляры, ко-
торыхъ въ большомъ аііваріѣ наблюдатели не видѣли месяцами и долгое время счи-
тали логибнуиіігиии и разложивпгимися, неожиданно появились вновь. Съ этихъ поръ 
ихъ содержали въ мелкихт. сосудахъ, илистое дно которыхъ бгяло легко обыс-
кивать. Обыкновенно миндалинки закутывались въ свою слизь и въ илъ, который 
пристаотъ къ нимъ. Ночью онѣ ?юлзают7. ингрхъ по crhnidi акваріума, но, будучи 
освѣщены, поворачиваются назадь и снова ігрпчутся подъ иломъ. Такииъ образомъ, 
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подобно многймъ животнымъ, которыя, какъ и онѣ, лишены глазъ, миндалинки 
обладаютъ однако свѣточувствительностью. Это значитъ только, что извѣстныѳ кож-
ные нервы подъ вліяніемъ свѣта иначе раздражаются, нежели нодъ вліяніомъ темноты. 

Въ баснословныхъ разсказахъ временъ римскихъ императоровъ неоднократно 
упоминается Морской заяцъ или Аплизія (Aplysia depilans. Seehase), названный рим-
лянами I.epus marinus. Апулей женился на богатой вдовѣ и его заподозрили въ вол-
шебствѣ; подозрѣніе это явилось потому, что онъ заплатилъ рыбаку съ тѣмъ, чтобы 
тотъ доставилъ ему морского зайца. Пока животное было живо, женѣ Апулея давали 
ежедневно въ напиткѣ фіолетовое выдѣленіе морского зайца, и она страшно мучи-
лась и умерла, когда околѣдо животное. Еще теперь рыбаки зовутъ это противное жи-
вотное м о р с к и м ъ з а й ц е м ъ , а на нѣкоторыхъ прибрежныхъ мѣстахъ Англін 
также и м о р с к о й к о р о в к о й . Голова этой, снаружи совершенно голой улгітіаі 

Морской заяцъ CAplysia ilepilans). Наст. вел. 

оправдываетъ такія названія. Па ней сидятъ четыре щупальца, два плоскихъ тре-
угольныхъ, которые выставляются почти горизонтально впередъ и ощупываюі-ь до-
рогу и тіипіу, и два другихъ - торчащихъ иверхъ и очень похожихъ на дна заячііп 
уха. Передъ послѣдни.ми щупальцами лежагь глаза. Н а серединѣ спины находится 
мягкая мантія, въ которой заключена слабо завитая, соворіпонно роговая или от-
части известковая раковина; мантін сзади оканчивается короткой трубочкоіі. Черезт. 
нізе проходигь вода кт. жабрамъ. Наружные; концы послѣднихт. обыкновенно высту-
пають справа изъ-подъ края мантійнаго щита. Однако oirh и большая часть спины 
могутъ покрываться двумя крыловидными кожными отростками, которыми, когда 
они приподняты, животное обыкновенно ігроизводитъ волнообразный двил;енія. 
Предноложеніе, что морскіе зайцы съ помощью такихъ лопастей могутъ также и 
плавать, конечно ошибочно: для этого животное слиппсомъ грузно, а лонасти слиш-
комъ узки. Если смотрѣть, но безпокоя, на скользяиіую по камням'ь и водорослямі, 
аплизію, гЬло ея кажется полнымъ и упругимъ. Р'хли-же экземпляръ такой взять и 
посадить въ сосудъ, то животноі^ теряегь не только воду, «ігиганную его чііломъ, но 
одновременно и темяо-фіолетовую жидкость, которая j)ubhomIii)ho ])аспред'Ііляется В'ь 
водѣ и выдѣляется изъ-подъ краев'ь мантіи въ такомъ обиліи, чт() животное; в'ь ней 
совершенно скрывается отъ взора. Прибо.іьшой распр0ст])ан(інн0сти и ііі»едііочтеніи, 
заслуженномъ съ нѣкоторыхъ поръ анилиновыми красками, быть можегь не безин-
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тересно будетъ усіышать, что говорить химикъ Циглеръ объ отношеніи къ этимъ 
красящимъ веществамъ выдѣленій морского зайца. Онъ называетъ это вещество 
анплиновымъ багряні];емъ(Апі1іпгоі) и анилиновой фіолѳтовой краской (Anilinviolett) 
въ сильной степени концентраціи, и это анилиновое вещество служитъ животному 
двоякимъ защититѳльнымъ средствомъ: во-первыхъ, будучи выпрыснуто, оно мутиті. 
воду и даетъ животному возмозкность скрыться ота врага, во-вторыхъ, краска эта 
обладаетъ ядовитыми свойствами анилина и производить свойственный этому мягко-
тѣлому противный запахъ. Извѣстный французскій конхіологъ Феррюссакъ обратилъ 
еще въ 1828 году вниманіе на то, какъ быстро разлагается это красящее вещество, 
какъ только будетъ выпрыснуто изъ животнаго, и замѣчаетъ, что это разложеніс 
можно замедлить и даже совершенно воспрепятствовать ему, если прибавить къ жид-
кости немного сѣрной кислоты. Такъ какъ морской заяцъ у португальскихъ береговъ 
встрѣчается такими массами, что когда животныя выбрасываются бурой наберегъ, то 
разложеніемь своимъ они отравляютъ воздухъ, и окрестные жители опасаются появ-
ленія эпидемическихъ болѣзней, то названный химикъ полагаетъ, что добывать 
красящее вещество въ большихъ кодичествахъ было-бы д'Ьомъ легкимъ. Хпмическія 
реакціи отдѣленія морского зайца подтверждаютъ предиоложеніе, что эти животныя 
краски суть настоящія анилиновыя вещества, подобный тѣмъ, которыя искусственно 
приготовляются изъ бензола. Я имѣлъ въ рукахъ много экземпляровъ настоігщаго 
морского зайца (А. depilans) крупной разновидности южно-овропейсі;ихъ бе-роговъ, 
достигающаго Ѵа фута длины, но я никогда но oщyп^aлъ жженія въ кожѣ отъ соприко-
сновенія съ животнымъ, не ощущалъ также и рѣзкаго, тошнотворнаго запаха, ві. 
которомъ упрекаютъ этихъ животныхь. Морской заяцъ очевидно лучпіо составии-
шагося о немъ мнѣнія и не заслулаіваетъ своего названія depilans, т. о. «стригущій», 
такъ какъ говорить, что оть этой жидкости выпадаютъ волоса, однако нѣкоторые тро-
пическіе виды, повидимому, жгутся, какъ крапива. 

Не одна только наружная форма и пипі,а аплизій побуждаете къ сравненію 
ихъ съ растительноядными млекопитающими, но и желудокъ, разделенный на нѣ-
сколько отдѣловь, таклсе напоминаетъ желудокъ такихъ млекопнгающнхъ. ІІищеводъ 
открывается въ широкую кожистую пазуху, которую можно сравнить съ рубцомъ 
жвачныхъ, а изъ нея пища попадаетъ во второй желудокъ. Здѣсь пищовареніе 
совершается при дальнѣйшемъ измельченіи съѣденнаго: безмускульныя сті.нки 
вооружены многими малені.кими, хряпі;еватымп, пирамидалі.ными тЬльцами, которыя 
дѣйствуютъ очевидно въ качествѣ желудочнглхъ зубовъ, какъ у раковъ. Въ троті.емт. 
меньшомъ отдѣлѣ также на сгіжкахъ имѣется зубной anifapan.. ІГаконецъ четвер-
тый отдіілъ им'Ьотъ форму слѣпой киіпки. При потребности въ обильномъ количеств!! 
пищи, состояпі,ей больпіею частью изъ болѣе грубыхъ водорослей, морскихт. зайцевч. 
находіггъ почти всегда за ѣдой. Паіпъ обыкновенный морской заяцъ (Л. depilans) 
часто держится настолько высоко у берега, что при отливЬ остается ві. маленысихъ 
мелкихъ лужицахь; но онъ спускается также и на глубины въ нѣсколько сажень. 

Родъ аплизій (Aplysia) образуотъ ядро сомейстра, которое обптаотъ ироиму-
іцественно въ жаркихъ моряхъ. іілизко стоите к'ь нимъ родъ Долабелла (Dolabella) 
изъ тЬхъ-же мѣстъ. Изъ него наиболѣе близокъ видь Румфова долабвлла (Dolabella 
Rhumphi); она отличается положеніемъ мантіи на закруглепномъ задномъ концѣ и 
заключенной въ немъ известковой раковиной. 

Теперь мы пероходимъ кь семейству Плвнкошаберныхъ (Pleurobranchidae). 
Они отличаются оте аилизіѳвыхъ тѣмъ, что у ігленкожаберныхъ жабріл и(! покры-
ваются особымь щиткомь, но просто расположены свободно подъкраемъ мантіивьбо-
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Пероніевъ плеикожаберникъ (Pleuro-
branchua Peronii). Иаст. вел. 

роздѣ, образованной мантіей и ногой. Изъ немногихъ родовъ, образующихъ семейство, 
родъ Пленкожаберниковъ (Pleurobranchus) лучше всего извѣстенъ намъ, благодаря 
мастерской монографін его. Болѣе всего она относится къ живущему въ Срѳдизем-
номъ морѣ виду Оранжевому пленкожабернику (Pleiirobranclms aurantiacus), но, къ 
сожалѣніш, мы не могли достать изображенія этого вида, а должны наше описаніе 
относить къ рисунку одного вида изъ Южнаго моря,—Пероніеву пленкожабернику 
(Pleurobranchus Peronii), анатоміей котораго однажды занимался великій Кювье. 
Пленкожаберники имѣіотъ приблизительно яйцевидный контуръ. Разсматриваемое 
сверху тѣло ихъ походить на приплюснутый дискъ, на которомъ поднимается вы-

пуклая спинка и мясистый щитъ. Изъ-подъ пе-
редняго края этого щита отходятъ два полыя 
щупальца, которыя состоять изъ двухъ тон-
кихь закрученныхъ пдастинокь. Еще далѣе 
внизу, но все еще надо ртомъ, находится трех-
сторонняя кожистая лопасть, которая впереди 
шире, нежели сзади. Глаза находятся на осно-
ваніи щупалецъ и виднѣются въ видѣ двухъ 
весьма маленькихъ черныхъ точекъ. Когда жи-
вотное съеживается, то лежащая вправо жабра 
исчезаеть подь краемъ спинного щитка. У 
живущихъ въ Средиземномъ морѣвидовъОран-
жеваго пленкожаберника(Р1еиго branchus auran-
tiacus) и Глазчатаго пленкожаберника (Р. ocel-
latus) нога не такъ широка, какъ спинной щи-

токъ, надъ краемъ котораго она выставляется со всѣхъ сторонъ показаннымъ на ри-
сункѣ образомъ. ІІередній конецъ ея заходить черезъ ротовое отверстіе, которое 
находится между ней и вышеупомянутой лопастью и парусомъ. 

Когда пленкожаберникъ находится въ движеніи, то плотно прилегаетъ ко 
всѣмъ норовностямъ пі)одмстовъ, по которымъ ползеть; ткань его тіма настолько 
мягка, какъ впрочсмъ у всѣхъ годыхъ улито къ, что почти въ каждый моментъ 
може'гь нзмѣнить свою обычную форму. Въ такомъ состояніи всегда таіоке распу-
щены щупальца, ротовой парусь и жабры. Мы знемъ, что произвольное вздуваніе 
тѣла мягкотѣлыхь зависитъ отъ восприниманія воды. Лаказъ-Дютьо сравниваеть 
щитъ и ногу пленкожаберника съ губками, которыя такъ могуть наполняться и опо-
ражниваться, что объемъ тѣла ихь можетъ увеличиваться и уменьшаться раза въ 
два и три. Именно оііоражниваніе губчатыхъ органовь совершается при неосторож-
номъ прикоснов(^ніи, и особенно чувствительнымъ оргайомь для этого является нахо-
дящійся надъ ртомь парусь. Когда животное ползеть, оно погружаеть его и медленно 
шевелить имъ по верхлей поверхности предмета, по которому двигается. Видь жи-
вотнаго «ъ это время весьма своеобразный, и парусь его казкется словно вторымь 
хоботкомъ, выстугіающимъ подь переднимъ краемъ дѣйствительнаго хоботка. Чрез-
вычайная чувствительность этого паруса объясняется обиліемь пронизывающихъ 
его нервовь. 

]'іслн ѳтотъ органъ представляетъ изъ себя очевидный органь осязанія, то 
н('лі.зя не сдѣлать продположонія, что такъ называемый щупальца могуть для живот-
наго им Ьть другое назначеніе, особенно потому, что они загнуты назадъ и ихъ ни-
коі'да но видять ощупывающими. Дѣйствительно, ужо одинъ англійскШ натуралисп. 
гі])и.чналъ въ щупа.іьцахь моллюсковь органы обонянія. Это предположеніе для плен-
кожаберника тіімъ болѣе заслуживаетъ вѣроятности, что здѣсь втотъ органъ состоигь 
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взъ свитаго листочка и образуетъ трубочку, которая наверху и у основанія открыта 
и черезъ которую постоянно стремятся токи воды дѣйствіемъ микроскоігаческихъ 
мерцательныхъ волосковъ. Вмѣстѣ съ тЬмь онъ въ высшей степеци отвѣчаетъ тѣмъ 
требованіямъ, которыя представляются на основаніи изслѣдованій по сравнительной 
анатоміи органамъ обонянія. 

Лаказъ Дютье сообщаетъ слѣдующее о мѣстонахожденіи гЬхъ видовъ, которые онъ 
наблюдалъ. У Аячіо на Корсикѣ онъ нашелъ глазчатаго пленкожаберника. Этотъ видъ 
очень легко узнается по бѣлымъ пятнамъ, и по бурому, смѣшанному съ краснымъ, основ-
ному фону. Напротивъ, въ Магонѣ, на Балеарскихъ островахъ, преобладалъ оран-
жевый пленкожаберникъ, называемый испанскими рыбаками к о л о р а д о с ъ . Жи-
вотныя эти добывались легко и въ изобиліи, стоило только переворачивать камни 
на незначительной глубинѣ и по близости берега; здѣсь животныя эти сидѣли 
спокойно, откладывая яйца, или оплодотворяясь. Въ неволѣ они также выживаютъ 
очень хорошо и продолжаютъ свои занятія, ведущія къ обильному потомству. Хотя 
они и ищутъ скрытыхъ мѣстъ и въ своемъ естественномъ мѣстожительствѣ, но они 
все-же не особенно пугливы къ свѣту; часто они доходили до урѣза воды въ сосудѣ 
и преимущественно здѣсь откладывали свои яйца. Если къ пленкожабернику при-
коснуться, или быстро поднять камень, подъ которымъ онъ сидитъ, животное сверты-
вается клубкомъ и падаетъ. Для собирателя это имѣетъ то преимущество, что при 
большой нѣжности животнаго было бы совершенно невозможно снять его неповре-
жденнымъ съ камня или изъ трещины въ камнѣ, когда оно, подобно многимъ другимъ 
мягкотЬлымъ, благодушествуетъ, присосавшись крѣпко къ предмету. 

Время оплодотворонія у пленкожаберниковъ, наблюдавшихся вт. бухтѣ Магона 
приходилось на іюль и августа и, по соображеніямъ нашего натуралиста, казкдая особь 
откладывала много лентъ икры. Животное прикрѣпляетъ начало ленты на -камень 
въ неглубокомъ мѣстіі и ползаетъ по спирали вокругъ такого начальнаго пункта, от-
Д'Ьляя отъ себя слизистую лентообразную икряную массу, которая имѣоп. прибли-
зительное сходство съ часовой пружиной. Лента имѣетъ около 1 era. толщины и оран-
5кево-желтаго цвіта. 

Въ Средиземномъ морѣ и въ болѣе южныхъ океанахъ живутъ еще нѣкоторыя по-
крытожаборныя, прнмыкающія къ предыдущему роду; таковъ родъ P l e u r o b r a n c h a e a , 
который, между прочимъ, отличается отъ пленкожаберниковъ полнымъ отсутствіемъ ра-
ковины; у лослѣдняго-же въ спинномъ щиткѣ имЬется по крайней мѣрѣ недоразвитая 
раковинка. Родъ З о н т и ч и и ц ъ ( U m b r e l l a ) , характоризуюш,ійся чрезвычайно толстой 
ногой, напротивъ, имѣетъ маленькую мантію, покрытую почти соверпіонно плоской, 
въ центрѣ снабженной маленькимъ острымъ кончикомъ раковинкой. С р е д и з е м н о -
морская з о н т и ч н и ц а ( U m b r e l l a m e d i t e r r a n e a ) , длиною въ несколько дюймовъ, встрѣ-
чаѳтся также и въ Адріатпческомъ морѣ, по крайней мѣрѣ вплоть до Лиссы. 

Многочислсннѣе покрытожаборниковъ подотрядъ Г о л о ж а б е р н ы х ъ ( G y m n o b r a n -
i , ch ia . N a c k t k i e m e r . ) , улиткообразныя животныя, которыя, правда, зародышами и въ 
личиночномъ состояніи снабжены нѣжной раковиной, но теряюгь ее въ ранней 
молодости и въ взросломъ состояніи совершенно голы, безъ всякаго внутренняго 
зачатка раковины. Если у нихъ вообіце имѣются жабры, а ото свойственно боль-
шинству, то послѣднія непокрыты и ЯВЛЯЮТСІГ ВЪ ВИДѢ кистевидныхъ, листообраз-
ныхъ и древовидныхъ придатковъ спинной кожи. Довѣримся еще разъ указаніямч. 
Мойе])а и МОбіуса, которые описаниями и рисунками дали свѣдѣнія въ вышѳназ-
ванномъ трудѣ о представителяхъ четырехъ ваікнѣйпіихі, семействъ. 

Въ семействѣ Д о р и с о в и д н ы х ъ г о л о ж а б е р н ы х ъ ( D o r i d i d a e , D o r i s a r t i g e N a c k t -
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kiemer) перистовидныя и листообразныя жабры расположены вокругъ порошицы, на-
ходящейся посерединѣ задней части спинки и представляютъ изъ себя красивую 
розетау. 

Родъ Дорисъ (Doris) можно считать однимъ изъ богатѣйшихъ видами; онъ со-
доржитъ въ то-жо время наикрупнѣйппіхъ голожаберныхъ. Тѣло ихъ продолговато-
округлое, наверху выпуклое. Мантія закрываетъ голову и спину и выдается за край 
ноги. Всѣ виды на передней части спинки обладаютъ щупальцами, которые могутъ 
ьтягиваться въ собственный полости; ихъ кожа также содержитъ известковыя вы-
дѣленія опредѣленной формы. 

Общій внѣшній видъ Мягкобородавчатаго дориса (Doris pilosa. Weichwarzige 
Sternschnecke) виденъ изъ приложеннаго рисунка. У этого вида и у двухъ другихъ, 
живущихъ у Киля, кЬтъ ротовыхъ щупалецъ. Спинныя щупальца у многихъ голожа-
берныхъ отличаются гЬмъ, что обладаютъ косыми складками. Данному виду при-
своено вышеупомянутое названіе потому, что спинная поверхность его покрьп'а 

Мягкобородавчатын дорисъ. (Doris pilosa) Сіі.іьао увеліічепъ. 

конусовидными, неодинаковыми сосочками. У желтой разновидности эти сосочки 
суть самые главные источники желтаго красящаго вещества. Видъ этотъ, доходяпцй 
въ длину до болѣо 20 ram., ловился Гамбургскими зоологами весной и осенью на 
водоросляхъ н морскихъ травахъ КіільскоІІ бухты въ мѣстахъ съ песчанымъ и 
каменистымъ дномъ; цѣлымп недѣлями онъ содержался въ акваріяхъ съ водорослями 
изъ родовъ Furcellaria, Ceramium и Zostera. Здѣсь животныя эти откладывали таюке 
въ сентябрѣ и октябрѣ яйца въ прозрачныхъ и чистыхъ, какъ вода, слизистыхъ 
лентахъ. 

Наряду съ предыдущимъ видомъ водится Красный дорисъ (Doris proxima. Roto 
Sternschnecke), спинка котораго также имѣогь бородавки, но окраска котораго красная. 
Онъ бываеп. болѣо 2Г) ш т . длины. Онъ менѣе оживленъ, чѣмъ предыдущій видъ,-
и въ акваріумѣ обыкновенно держип. себя тихо, сидя на стіінкѣ или морской травѣ, 
Нѣкоторыо экземпляры, посазкенныо въ акваріумъ, предназначенный для животныхъ 
съ ]>орнгольмских'г. бореговъ, оставались въ слабо соленой водѣ такими жо здоро-
выми, какъ и въ Кильскихъ водахъ. 

Третій видъ, піирокораспространенный въ сѣверныхъ европейскихъ моряхъ 
Шероховатый дорисъ (Doris rauricata. Rauhe Sternschnecke); цвѣтъ его спины про-
сііѣчивающій бѣлый или жолто-бѣлый, щупальца оранжево-желтыя; спина покрыта 
конусовидными, тупо-закругленными бородавками. 
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Къ болѣѳ крупнымъ впдамъ принаддежитъ буроватый Бугорчатый дорисъ 
(Doris tuberculata) Срѳдиземнаго моря, спина котораго покрыта многими ма.іенькими 
бородавочками. Онъ бываетъ около 8 с т . длиной. 

Отъ предстоящаго рода уклоняется родъ Грифельниковъ (Ancula) прнсутствіемъ 
двухъ отростковъ вяереди на головѣ (переднія щупальца) и направленныхъ впередъ 
грифелеобразныхъ отростковъ у основанія заднихъ щупалецъ; щупальца же эти по 
своему строенію соотвѣтствуютъ спиннымъ щупальцамъ дорисовъ. Лѵабры распо-
лагаются дугой впереди порошицы и рядомъ съ ними поднимаются булавовидные, 
нѣсколько приплюснутые придатки. Вышеупомянутымъ участкамъ моря свойствснъ 
Гребенчатый грифельникъ (Ancula cristata. Weisse Griffelschnecke), основной 
цвѣтъ котораго просвѣчивающій молочно-бѣлый. Пѣжное гЬло его представляетъ 

ГребепчагыГі грифелыіѵпіъ (Аігсиіа cristata). Сильно увеліічспь. 

собою чрезвычайно красивое явленіѳ среди золеныхъ и бурыхъ морскихъ растеній, 
по которымъ эти животныя ползаютъ красивыми извивами, постоянно и довольно ожи-
вленно сгибая свои піупальца н колебля жабрами и жаберными придатками. 

•f * 

Третійродъ дорисовыхъ—Многобородавчатыя улитки (Polycera.nornchenschnec-
кеп). Тѣло ихъ вытянуто, впереди закруглено, сзади пріострено. Главнымъ отли-
чительным!. признакомъ слуягатъ болѣо длинныя бородавки на голов'{і и рядом г. съ жаб-
рами, которыя на краю лба выступаютъ вродѣ рожковъ. Одинъ изт. встрѣчающихся 
у Киля видовъ, Глазчатый бородавочникъ (Роіусега ocellata), далъ поводъ къ инте-
ресному соображенію по части видовыхъ признаков!.. Всѣ виды бородавочниковъ 
британскаго ігобережья, среди нихъ и глазчатый бородавочникъ, им Ьютъ въ кожѣ 
маленькія известковыя палочки. Паиболѣе рѣзкая разница экземаляровъ глазча-
таго бородавочника, водяпщхся въ КильскоЙ бухгЬ, отъ экзсмпдяровъ Нѣмецкаго 
моря есть отсутствіе такихъ известковыхъ тЬлецъ. «Р^лли-бы можно было найти», 
продоллсаютт. далѣѳ Мейеръ и 3\[0біусъ, «отдѣльныя известковыя тііла въ окземпдіи 
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рахъ глазчатаго бородавочника, живущихъ на пути между открытымъ Нѣмецкомъ 
морѳмъ и Кильской бухтой, то можно было бы прочно установить мнѣніе, что при-
сутствіе или отсутствіе такихъ гЬлецъ не составляютъ никакого видового различія. 
Къ немалому нашему удовольствію,на Троицу ІвСЗгодамы нашли такіе экземпляры 
въ ФэнО-Зундѣ (Fano-Sund). Едва мы бросили якорь послѣ холоднаго утренняго 
плаванія изъ Ассена и наша яхта спокойно остановилась, освѣщаемая солнцемъ и 
подъ защитой высокихъ буковъ, мы закинули донную сѣть. Уже первая тоня при-
несла съ собой хорошо извѣстныхъ намъ еще въ Килѣ животныхъ, а между ними 
также и экземпляровъ глазчатаго бородавочника, у которыхъ, впрочемт>, большею 
частью были болѣе значительныя желтыя пятна на темномъ основномъ фонѣ, нежели 
у экземпляровъ изъ Киля. Всѣ имѣли въ кожѣ известковыя гЬла, таіже и тѣ блѣдно-
цвѣтные экземпляры, которые вылавливались съ болѣе глубокихъ мѣстъ. Быть мо-
жеи, причиной такого различія служило неодинаковое содержаніе соли? Эта мысль 
легко можетъ прійти въ голову, но противъ нея говоритъ отсутствіе известковыхъ 
тѣлецъ у экземпляровъ изъ маленькой бухты у Самзе (Sams6), которая еще ближе 
лежитъ къ богатому солью Нѣмецкому морю, чѣмъ Кильская бухта. Мы видимъ осо-
бенное вліяніе на сходство фауны тііхъ мѣси. съ фауной Нѣмецкаго моря сильныхъ 
теченій въ Большомъ и Маломъ Бельтахъ, въ противуполоншость тому животному 
міру, который населяетъ спокойныя бухты западныхъ Балтійскихъ водъ. 

Оставимъ въ сторонѣ причины присутствія или отсутствія такихъ известко-
выхъ частей и обратимся къ самимъ фактамъ. Мы видимъ особенность, раздѣляемую 
однимъ видомъ со всѣми остальными видами его группы, которая исчезаетъ 
подъ вліяніемъ неизвѣстныхъ намъ условій, мы видимъ образованіе разновидности, 
превращеніе которой въ видъ обусловливается ничѣмъ инымъ, какъ полной обо-
собленностью отъ области распространенія основного вида. Присутствіе известко-
выхъ гЬлецъ предполагаетъ весьма интересную и своеобразную дѣятельность кож-
ныхъ іаѣтокъ, который, по крайней мѣрѣ насколько заслуживаотъ вниманія, какъ 
тысячи другихъ мелочей, по которымъ обыкновенно различаются виды низшаго 
растительнаго и животнаго міра. При низпшхъ животныхъ мы будемъ еще не разъ 
встрѣчать такіе поразительные примѣры шаткости такъ называемыхъ видовыхъ 
признаковъ. 

Склонность спинной кожи покрываться бородавчатыми или какими-либо дру-
гими выступами у нѣкото])ыхъ родовъ возросла настолько, что они, въ свою очередь, 
группируются въ собственное семейство Эолковыхъ (Aeolidae), дыхательными орга-
нами которыхъ являются тѣ-же спинные придатки и сосочки. 

Между ними родъ Древовидокъ (Dendronotus) характеризуется симметрически 
расположенными древовидными придатками. Широко распространенная Типичная 
или Вѣтвистая древовидна (D. arborescens. Genieine Baumenschnecke)—одна изъ 
красивѣйшихъ голыхъ улитокъ. Она достигаетъ въ длину почти 3,5 с т . и легко 
бываетъ замѣтна, благодаря мясо-красному основному цвѣту. Ея тііло весьма 
узко, кзаду постепенно заострено. Но наибольшимъ украшеніемъ ея служатъ де-
ревца, изъ которыхъ полукругъ изъ 7—9 кустиковъ стоить вблизи и надъ перед-
нимъ краемъ головы и 5—6 паръ вдоль спины. Щупальца также имѣютъ вѣтвистый 
стволъ, въ который они могутъ утягиваться. Нога уже, нежели спина и во время 
ползанія по ровному дну впереди словно срѣзана. Ея боковые края часто на-
столько сближаются, что она кажется острымъ килемъ. Древовидка предпочитаетъ 
лазанье по тонкимъ вѣтвямъ водорослей ползанію по дну. Часто она доползаетъ до 
саиаго наружнаго конца вѣтви, поднимаетъ свободную переднюю часть гЬла вверхъ 
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и вращаетъ ею, какъ гусеница шелкопряда, то въ одну, то въ другую стороны, 
отыскивая твердый предметъ, по которому могла-бы продолжать свою дорогу. 
Мейеръ и Мобіусъ видЬли дрѳвовидокъ спокойно сидящими на стѣнкѣ акварія 
Р'Ьке другнхъ голожаберныхъ. ЗагЬмъ онѣ прочно держатся своей узкой • ножной 
пластинкой и опираются одной стороной о сгЬну. Если онѣ плаваютъ по верхней 
поверхности, то нога то принимаетъ свою наиболѣе широкую форму, то ея боковые 
края сближаются, и подошва образуетъ желобокъ. При плаваніи спинныя деревца, 
выступивъ, висятъ косо внизу; если животное ползетъ, вытянувъ тѣло, то деревца 
немного отклоняются , 
назадъ, при поворотѣ 
туловища они разъеди-
няются по всѣмъ яа-
правленіямъ. Наши на-
блюдатели, разбирая 
впечатлѣніе, которое 
производили на нихъ 
формы и движенія дре-
вовидокъ, справедливо 
находятъ, что узкая 
форма тѣла, легко ко-
леблющіяся деревца ни 
спинкѣ, нѣжнаяокраска 
и медленный, размѣрен-
ныя движенія древовид-
ныхъ отростковъ дѣла-
ютъ такое животное 
красивѣйшимъ изъ мор-
скихъ обитателей. 

У Киля древовид- ВЬтвистая древовіідка (Dendronotus arborescens). Увеличена, 
ки встрѣчаются всего 
чаще зимой на сваяхъ, который втыкаются во внутренней части бухты для культуры 
съѣдобныхъ ракушекъ. Онѣ хорошо выживаютъ въакваріяхъ, наполнѳнныхъ загнив-
шими и св'Ьжими растеніями. Оніі вообще довольно обыкновении у сѣверныхъ бере-
говъ, и я самъ находилъ ихъ у Фарерскихъ острововъ. 

Сообщеніе англійскаго зоолога Гранта, что вѣтвистая дрсвовидка издаетъ 
слабые звуки, гамбургскіѳ натуралисты подтвердить не могли, но, такъ какъ тоже 
самое утверждается и про другую голую улитку—-Крапчатую Эолку (Aeolis punctata), 
то фактъ этотъ кажется возможнымъ. Увѣряютъ, что звуки издаются твердыми 
ротовыми частями. * * * 

Богатый видами, образующій основу всего семейства родъ Эолокъ (Aeolis. 
Padenschnecke) имѣеть главный признакъ въ симметрически расположенных'ь 
стоящихъ сосочкахъ, которые, благодаря своему строенію, очень интересны въ физіо-
логическомъ отношеніи. Бъ каждый сосочекъ протягивается мѣшечѳкъ, который по 
всѣмъ свойстваиъ кшкется частью разъединившейся такимъ страннымъ образомъ 
печени и внизу находится въ соодинсніи съ древовидно развѣтвленнымъ кишечнымъ 
каналомъ. Па-ворху-же въ сосочкѣ печеночный мѣшечекъ находиіся въ соединеніи 
съ резервуаромъ, наполненнымъ жгучими клѣтками, крошечными листочками, изъ 
которыхъ могу'гь выбрасываться жгучія нити и которые, вѣроятно, массами опоражни-
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ваются чврезъ концевое отверстіе сосочковъ, служа средствомъ къ защитѣ или 
нападенію. 

Изъ видовъ эолокъ Кильской бухты Мейеръ и Мобіусъ дали превосходнѣйшсе 
описаніе крупной Ш и р о и о с о с о ч н о й золки (Aeolis papulosa. Breitwarzige Faden-
schnecke), которая тамъ бываетъ въ длину свыше 5 ст . , а у британскихъ береговъ 
живутъ гигантскіе экземпляры въ 15 с т . Внѣшній видъ животнаго съ его косыми 
поперечными рядами сосочковъ изображенъ на рисункѣ. Основной цвѣтъ большею 
частью сѣро-бурый. Образъ жизни этой эоіки, по описанію нашихъ натуралистовъ, 
слѣдующій; она ползаетъ медленно и часто сидитъ спокойно. Въ спокойномъ состоянии 
она укорачивается, обыкновенно опускаетъ книзу свои заднія щупальца; сосочки же 
вяло, безсильно и согнувшись лежать другъ на .другѣ. Концы ножной лопасти и задней 
части гЬла выступаютъ лишь подъ сосочками тогда, когда она поізетъ вытянувшись. 
Будучи положена на спину, эолка сближаетъ плотно края ноги, съеживается въ ко-
мокъ, подобно ежу, и покрываетъ сосочками даже брюшную сторону. На верхнюю 

Шпрокосоеочиая эолка. (Aeolis papillosa). Наст. вел. 

поверхность для плаванія она забирается рѣже другихъ эолокъ. Пищу ея состав-
л я ю т животныя вещества; особенно любитъ она актиній. Бо.тЬе мелкіе экземпляры 
]іористой актиніи (Actinia plumosa) она ухватываотъ за край ноги и прогрызаета 
внутрь полулунную дыру, которую уволичиваетъ все болѣе и болѣе, наконецъ она 
охватываетъ распростертымъ ртомъ остатки добычи и постепенно проглатываотъ ее 
бозъ всякихъ наружныхъ глотательныхъ движеній. Одна;кды въ полдень одна крупная 
піирокососочная эолка сидѣла возлѣ перистой актиніи, которая была почти такой-же 
толщины, какъ и она, и уткнула свой ротъ ві. край ноги актиніи. Эолка еще не до-
статочно принялась за ѣду, какъ приползла другая и наконецъ третья эолка, съ цѣлью 
принять участіе въ трапозѣ. По прошсствіи четырехъ часовъ все было уничтожено и 
отъ актиніи нп было видно и слѣда. Гамбургскіе натуралисты считаютъ вѣроятньшъ, 
что уписывавшія свою добычу эолки приманивали своих'ь далекнхъ подругъ къ лако-
мому столу слизью, которую выд•^ляюnJ при ѣдѣ. Часто такія животныя, вынутыя для 
наблюденія изт> акварія, держали во рту актиній, которыхті выпускали, но вскорѣ 
схватывали вновь. При отыскпваніи ускользнувпіей добычи хорошую услугу эолкамъ 
оказываю'Иэ пореднія щупальца. Они пі,упаютъ по всѣмъ сіоронамъ и быстро отдер-
гиваются, когда попадутъ на добычу. Такихъ отдергиваній они но производят!., когда 
натыкаются на ді)угую эолку или на дно сосуда. Если щупальца п]»икоснулнсь къ 
ч(!му-либо съѣдобпому, то тѣло эолкп укорачивается и усігокоипается. Сосочки стано-
вятся рыхлыми и, сели молшо такъ выі)азитг.("я,устраиваются поудобнѣе. 

О размноженіи широкосооочной эолки сообіцается слѣдуюіцее: нѣкоторыя 
Лѵивотныя, жинуіція въ аква])іум1; съ се]к'дины января, откладывали нъ фенралѣ 
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яйца на стѣнки сосуда. Яйца этихъ эолокъ шаровидны; желтокъ ихъ бѣлый или слабо 
красноватый. Они образуютъ шнуръ съ многими высокими и короткими волнистыми 
изгибами, которые но укладываются въ одной плоскости, но скручиваются въ цилин-
дрическую поверхность, такъ что волнистыя выпуклости шнура склоняются въ одну 
сторону. Шнуръ лежитъ въ чистой, какъ вода, слизистой лентѣ, болѣе тонкій свобод-
ный край которой проходитъ въ серединѣ сквозь согнутую волнообразную линію, 
какъ ось сквозь цилиндръ. Этимъ краемъ вся лента прикрѣпляется къ растеніямъ, 
камнямъ и другимъ предмѳтамъ. 15 марта одинъ экземнляръ отложилъ спиральный 
шнуръ въ три оборота. 2 мая одно круп-
ное животное отложило шнуръ, заіслючав-
шій въ себѣ по крайней мѣрѣ 60.000 яицъ. 

Два другіе широкораспространен-
ные вида — Друммондова эолка (Aeolis 
Dxummondii) и Бѣлая эолка (А. alba. 
Weisse Fadenschnecke). Последняя имѣотъ 
настолько нѣжную кожу, что внутреннія 
части ея во многихъ мѣстахъ просвѣчи-
ваютъ и все животное, когда оно ползетъ 
по морской травѣ, принимаетъ зеленый 
цвѣтъ. Въ отдѣльныхъ яйцевыхъ шнурахъ 
насчитываютъ до 40,000 яйцъ, но чрез-
мѣрное размноженіе ограничивается уже 
тѣмъ, что оба названные вида, наряду съ 
другой животной пищей но отказываются 
полакомиться и собственнымъ собратомъ. 

Здѣсь мы должны ^покинуть натура-
листовъ, руководствомъ которыхъ мы до 
сихъ поръ пользовались, и дать описаніе 
одного голожабернаго мягкогЬлаго, не во-
дящагося въ Пѣмоцкомъ морѣ, а свой-
ствсннаго только Средиземноморской об-
ласти. Животное это по положенію жабръ 
во ішогомъ напоминаетъ древовидокъ, но 
пріобр-кгаетъ весьма своеобразный видъ, 
<)лагодаря закругленному головному па-
русу, развиваюш,емуся изъ плавательныхъ лопастей личинки. Это Т е т и с ъ (Tethys fim-
bria. Schleierschnecke), достигающая часто 30 сш. длины. Весьма наглядное описаніо 
цривычекъ ея далъ Грубо по одному экземпляру, который былъ принесенъ ому въ 
Тріестъ рыбакомъ. «Животное», говорить онъ, «было соворпіенно здорово и снабжено 
всѣми тЬми боковыми спинными придатками, которые были однажды описаны п 
изображены паразитами этого мягкотѣлаго. Они были вздуты почти грушеобразно 
или рѣповидно, у основанія несколько перешнурованы, распологкены правильными 
парами впереди самихъ жаборъ вдоль боковъ спины, кзаду увеличиваясь въ вели-
чин!',; расправленные, подобно в(!сламъ, они и производили гребущія движенія. ТЬло, 
также вздутое, почти бозцвѣтное и прозрачное,какъ и жабры, красиво выдѣляется огь 
•бліідно-красныхъ концевыхъ придатковъ, снабзкенныхъ томно, почти черно-к])аснымъ 
середиинымъ пятномъ, и отъ черноватыхъ глазчаіыхі. пятенъ верхней стоі»оны с/і. 
неправильными бѣлымн оборочками. Тѣло животнаго, ложа на столѣ, бозпрестанно и 
съ извѣстной градіей вскидывалось то въ одну, то въ другую стороны, пі)ичемъ такі) 

Тетисъ (Tettys fimbriata). Паст. вел. 
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сильно сгибалось, что конецъ тѣла прикасался къ боковымъ краямъ паруса. Большой 
парусъ былъ закинуть почти вверхъ и кзаду съ загнутымъ назадъ бахромчатымъ 
краемъ, причемъ боковые края ножной пластинки, сдѣлавшейся почти совершенно 
полой, настолько сблизились, что между ними едва оставалась маленькая бороздка 
или они соприкасались совершенно. Въ такомъ положеніи животное походило на 
молотокъ, въ которомъ желѣзную часть составлялъ укороченный парусъ, а ру-
коятку—туловище. Успокоившись, животное распустило ногу въ видѣ овальнаго 
глубокого блюдца, боковые края котораго были выше, нежели передній или задній. 
Въ темнотѣ тетисъ оягивленно играла фосфорншгь блескомъ и фосфоресценция на-
ступала тогда, когда я притрогивался къ животному или водилъ только рукой въ со-
судѣ, гдѣ оно находилось. Несмотря на то, что, спустя часа два послѣ принесенія мнѣ 
этого рѣдкаго животнаго, я перем-Ьнилъ морскую воду, и на то, что сосудъ, въ кото-
ромъ оно находилось, былъ не особенно малъ, ночью оно околѣло: на другой день его 
придатки хотя и удержали еще свою окраску, но оказались опавшими и неподвиж-
ными. Кто хоть разъ видѣлъ бурныя метанія и извиванія тетисы, тотъ уже не 
будетъ, какъ обыкновенно, съ именемъ мягкотѣлаго составлять себѣ представленіе 
о чемъ-то вяломъ и флегматичномъ». 

Ничего нѣтъ удивитѳльнаго, что такое крупное, привыкнувшее къ чисгѣйшей 
водѣ открытаго моря и усиленно дышащее животное выживаетъ въ тѣсномъ сосудѣ 
лишь нѣсколько часовъ. Даже въ больши^ъ акваріяхъ съ непрерывнымъ обмѣномъ 
воды тетисы рѣдко проживаютъ нѣсколько дней неволи. Прежде всего имъ недо-
стаетъ подходящей пищи. Въ Неаполѣ, гдѣ зимой въ акварій тетисы приносятся 
очень часто, а среди нихъ попадаются роскошные экземпляры въ 1 фуп> длиною, я 
никогда не видѣлъ, чтобы они что-либо ѣли. Но больше всего они страдали отъ уда-
ровъ о сгЬнки акваріевъ,—участь, раздѣляемая съ тетисами всѣми мягкотѣлыми 
открытаго моря. Вначалѣ сильными движеніями, при которцхъ гЬло изгибалось то 
въ одну, то въ другую стороны, они свободно плавали въ водѣ, но ужо спустя нѣ-
сколько часовъ наступало очевидное утомленіе: они не могли преодолѣть теченія 
воды, которое направлялось изъ одного бассейна въ другой, пригонялись къ камнямъ 
и безпомошно забивались въ уголки. 

* * * 

Съ родомъ Элизій или Бархатницъ (Elysia. Samtsclmecke) мы вступаемъ въ 
область тѣхъ родовъ, у которыхъ жабры, какъ особые придаточные органы, начинаютъ 
мало по малу исчезать. Подъ именемъ элизій соединяютъ й виды, у которыхъ голова 
неясно отд'Ьлена отъ туловища и на бокахъ тѣла отходягь двѣ кожныя лопасти, ко-
торый сзади соединяются и служатъ органами дыханія. Это заключаютъ изъ того, 
что одинъ или нѣсколько болѣо значительныхъ кровеносныхъ сосудовъ со спины 
направляются въ нихъ и здѣсь развѣтвляются на болѣе мелкіе сосудики, пригодные 
для обмѣна газовъ. Два стоящіе на головѣ щупальца по длинѣ скручены и имѣютъ 
отвѳрстія, благодаря этому, наверху и сбоку. Начиная отъ Средиземнаго моря и 
до области Сѣвернаго моря водится красивая Зеленая элизія (Elysia viridis. Grtlne 
Samtschnecke). Изъ рисунка мы видимъ, что характерный кожныя лопасти въ сере-
динѣ надъ ногой слились. Если животное ихъ дсржит'ъ прямо, то ихъ свободный 
край на короткомъ протяженіи поцнимается косо и загЬмъ не і акъ круто и посте-
пенно опускается до самаго задняго конца. Кайма кожной лопасти округлена іі 
приблизительно наполовину тоньпіе щупалсцъ. Основной цвѣтъ головы, щупалецъ, 
пеі)едной спинки и нарулсныхъ поверхностей кожныхъ лопастей—мягко бархатистый 
черный, который отливаетъ то зелснымъ, то бурымъ; главный цвѣтъ ноги оливково-
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зѳденмй. По тжому фону распо-іожены бѣлосйжныя пятна и распредѣленньтя всюду 
въ кожѣ мета-иически-блестящія, зеленовато-синія и красно-бѣлыя точечки. Послѣд-
ніѳ цвѣтовые эффекты, какъ видно лишь при увеличеніи въ сто разъ, вызываются 
тонко-стѣнными клѣтками, изнутри которыхъ льются лучи огненнаго смарагдово-
зѳленаго и красивѣйпіаго сафнрово-голубого цвѣтовъ. Маленькія іглѣтки двухъ другихт^ 
родовъ издаютъ серебристый или яркій мѣдный блескъ. 

Во время своихъ движеній красивое животное принииаетъ весьма различныя 
формы. По.ізая по дну, оно обыкновенно вытягивается прямо и сравнительно быстро 
скользить впередъ. Если элизія ползетъ по отвѣсной стѣнкѣ акваріума, то она часто 
пользуется для того, чтобы тверже держаться, также и кожиой лопастью одновременно 
съ частью подошвы; иной разъ она во время ползанія скручиваетъ тѣло винтообразно, 
такъ что противуположныя стороны прикасаются одновременно къ предмету, по ко-
торому животное движется. Оно отдѣляетъ очень много слизи, которая, когда прика-

Зеленая элизія (Elysia viridis). Увеличено. 

саются къ кожѣ палочкой или пинцетомъ, выступаотъ въ воду въ видѣ длинныхъ 
нитей. П а подобныхъ нитяхъ иногда такія мягкотѣдыя висят-ь свободно въ водѣ. 

Хотя мы очень хорошо знаемъ, что описаніо цвѣтовъ безъ надложащаго цвѣт-
ного рисунка не даютъ правильнаго представленія, но мы не можемъ отказать себѣ ві, 
удовольствіи привести снова слова бреславльскаго зоолога Грубо объ этомъ чуд-
номъ, легко ловимомъ и легко наблюдаемомъ въ неволѣ лшвотномъ. «Между про-
чимъ», говорить онъ, «я открылъ у Сснъ-Николо (на островѣ Керсо въ Гварнсро) 
новую элизію—Блестящую элизію (EJysia'spIendida) рѣдкой красоты, которая поло-
жительно привела меня въ восхищеніе. Вначалѣ я только увид'Іілъ вд. глубокой впа-
динѣ камня, несовершенно доступной свѣту, мѣнявпііѳся двпгающіеся цвѣта— совер-
шенно черный, свѣтдо-синій и орашкевый, пока не выяснилось, что здѣсь ползали 
одна возлѣ другой, нѣсколько маленькихъ, всего 3—4 линій длиной, широкихъ 
уіиточекъ, а прикрывавшій ихъ слой морской воды липіь увеличивалъ ихъ кра-
соту. Только, когда нѣкоторыя изъ иихъ выползли, можно было разузнать бол'Ііп 
точно распрѳдѣленіе цвѣтовъ. Тѣло и ого крупныя, мантіевпдныя, выдаюпцяся боковыя 
лопасти были бархатисто-черныя, самый наружный край его и части рта ораюкево-
желтыя, но по нарулсной сторонѣ гЬхъ лопастей, которыя ложились красивыми и круп-
ными волнистыми складками, шла внизу оранжево-желтой каймы широкая ультра-
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ыариново-синяя лента, а, въ свою очередь, подъ нсіі болѣѳ узкая, въ промѳжуткахъ 
расширенная свѣтло-зедѳная, снизу почти серебристая продольная полоса, еще низке 
которой виденъ йцлъ продольный рядъ подобныхъ-л:е точекъ. Оранжевая лента 
переходила сзади въ соотвѣтствующую полосу съ другой стороны. При этомъ между 
піупальцами и ихъ внутренней стороной выступало весьма красиво болѣе продолго-
вато-округлое пятно, тогда какъ самыя щупальца были черныя съ синими кончи-
ками. Они были въ четверть всей общей длины и то прикладывались сзаду, то со-
вершенно расходились, то концы ихъ граціозно скручивались плоскою спиралью въ 
одинъ оборотъ». 

Остановимся еще немного на животныхъ, которыя напоминаютъ своимъ 
общпмъ видомъ турбелларій болѣе, нежели элизіи. Это группа Л а н ц е т н и ц ъ (Ponto-
liraax), у которой совершенно отсутствуютъ особыя щупальца и жабры. Распростра-
ненная по наибольшей части морскихъ пространсгвъ Ш и р о к о г о л о в а я л а н ц е т н и ц а 
(Pontolimax capitatns) достигаетъ 8 гаш. длины. По серединѣ спины имѣется горбъ; 
между годовой и этимъ горбомъ находится углубление. Паибодыпая часть спины 

Широкоголовая ланцетница (Pontolimax capitatus) 

HM'teri; основной бурый цв'Ьтъ съ разсѣяннымп свѣтло-желтыми точками. Упомя-
нутый горбъ желтаго цвѣта. ЛІаленькая улнточка эта во всѣ времена года держится 
на морской травѣ на незначптольныхъ глубннахъ и неоднократно выживала мѣся-
цамп въ малонькихъ сосудахъ съ всевозможными водорослями. Она иолзаетъ мед-
ленно ito растеніямъ или по стѣнкѣ сосуда, ігодві.піивается къ верхней поверхности 
воды п иногда доползаетъ вверхъ за самую водную поверхность. Если къ ней 
прикоснуться, она съеживается, почему ее легко прогдядііть, если вынуть ее изъ 
моря вмѣстѣ съ растеніями. 

Отрядъ III. 
Легочныя (Pulmonata). 

Иаземныя улитки и больпгая часть прѣсноводныхъ дышатъ атмосфернымъ воз-
духом'1.. Мантія образуетъ у нихъ въ затылочной части полость, въ которую воздухъ 
вступаеть черезъ отверстіе, ложа,щео у завернутыхъ направо улитокъ и у голых'ь 
слизней на правой сторонѣ тѣла; въ ве])хн('й, образованной мантіей сгЬнкѣ этой 
полости распространяется густая сѣть кі)овеносні>іхъ сосудовъ. Это легочное отвер-
стіе можно замѣтить у каждой свободно пoлзyп^ѳй улитки. Оно съуживается и исче-
заеп., если зкивотное трогаюП) и заставляютъ его уйти въ раковину, но это продол-
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жаотся недолго, и поолѣ того, какъ животное сократилось, отверстіе появляется 
снова около края оси. Конечно, улитки, живущія нъ вод!;, должны выходить для дьь 
ханія на поверхность воды, и если им'і, иомѣшать удовлеттюрить своей потребности 
въ дыханіи зтимт. способомъ, то онѣ задыхаются такъ-же, какъ и наземныя улитки. 
У животныхъ, котоі)ыха, дерлсатт. подъ водой, потребность въ воздухі, насгуиаеті. 
очень скоро; они тяжело дышатт., раскрывая легочное отверстіе, хотя, вслі.дствіе 
недостаточно энергпчнаго процесса дыханія, смерть, особенно у прѣсноводцыхъ ули-
токъ, наступаетъ но такъ быстро. 

Чтобы уяснить себѣ соотвѣтствіе внѣшнихъ частей тѣла у членові> этого 
отряда, по виду весьма между собою различныхъ, надо помѣстить рядомъ голаго 
слизня (Limax) и снабженную раковиной садовую или виноградную улитку (Helix). 
У Limax передняя часть тііла, лежащая позади головы, сверху не свободна., а сое-
динена съ мѣшкомъ, въ которомъ заключены внутренности. Эта част ь кожнаго мѣпіка 
у Helix завертывается спирально и не выходить на])ужу изъ раковины. Тѣло соіѵіи-
нсно съ раковиной только однимъ, такъ назыііаемымъ осевыадъ мускуломъ, который 
ирикрѣпляется къ оси выпіе перваго оборота и втягиваетъ гііло въ ракопину. Ст. 
этимъ мускуломъ находятся въ связи еще Д])угіе мускулы, расиросд^)аняюп1,1еся jn. 
переднемъ концѣ тѣла и обусловливающіе втягпваніе или сокращеніе головы іі 
рыльца; нѣкоторыо изъ нихъ, какъ напримѣръ мускулы, служащіе для сокращенія 
щупалецъ, встрѣчаются не у всЬхь голыхъ слизней. 

Чтобы 0Tnpena])iiji0BaTb уліпку, лучпге всего дать ей задохнуться подъ водой 
или бросить ее на 10 — 12 секундъ въ кипящую воду, прпчемъ надо уловиті, тотъ мо-
мент!), когда она вполніі вытянется. ВПОЛНІІ НО цѣлесообразно умо])Щвлять улптокі» 
въ спирту, потому что онѣ въ немъ слишкомъ сжимаются. Вьппеупомянугые виды 
лучше всего подходить для этой цѣли. Обваренную улптку. у которой оссвый мускула, 
отсталіі, легко вынуть пзъ раковины. Послѣ того ее пі)епарируютъ подъ водой, при-
чсш) даже профанъ, есліі онъ въ достаточной мѣрѣ примѣннтті это простое всіюмо-
гательное средство, послѣ немногихъ безуспѣшныхъ попытокъ можетъ уже дать себѣ 
отчетъ относіггельно главнѣйшихі. взаимоотнопіеніП «нутренняго строенія улитокъ. 
При этихъ перііыхъ опытахт. намъ не нужно слЬдоватьоцрвдѣленному систематичес-
кому порядку органовъ; мы начнемъ такъ, какъ намъ покажется удобнѣе на выну-
той пзъ раковпны улнткѣ. Изъ инструментовъ намт. понадобятся только тоні;ія нож-
ницы и два н(!больпіих'ь пинцета. Такъ какъ мы познакомились уже съ легочныміг 
отверстіемъ на лсивомъ лаівотноыъ, то мы и начнемъ съ него и вскроемъ легочную по-
лость. Кслп іірослѣдить толстый к])овеносный сосудъ, начинающійся у сплетенія та-
КИХЪ СОСДИП<!ІШЫХЪ ІІЪ Ііндѣ C'hril сосудовъ II Іідуіцій къ лѣвой C'J'OpOHb, то мы дости-
гаемъ П])едсердія и ж(!лудочка сердца, закліоченнаго въ околосердечную сумку. У 
Живаго жнвочнаго можно легко и безъ мученій, которымъ мц отнюдь не сочувствуем'!., 
отломить кусочекъ раіговііны такъ, что можно иудетъ видѣть, какъ бьетсіі се])дце. Мы 
не будѳмъ сл'Ьдить дальше за кровеносными сосудами, выходяпціми изъ се.рдца, ПОС.Т'1І 
того какъ убѣдилпсь вообще, что сердце получаетъ кровь іізъ о]»гана дыханія и 
отсылаетъ ее дальше въ тѣло. Подобное сердце, встрѣчающееся у всЬхі. мягі;отѣ-
лыхъ, называіітся аі)теріальнымъ, тогда какъ сердце ])ыбъ, че})езъ которое iqjOBb, 
идущая И31. тѣла, пі)огоняотся въ органы дыханія, называется венозным'ь. ЛІы отдѣ-
лпмъ nj)04b легкія и се])дцо и постараемся теперь отпрепарировать весь пищева-

• рительнып канал'ь. Такъ каі,ъ не можетъ быть никакого сомні.нія въ томъ, гдѣ нахо-
дится ротово(і отвеі)стіе, то мы и начнемъ съ него, снявъ пі)едваі)ительно сверху у 
вполніі ]іыгянутаг() животнаго кожу съ пеі)едняго конца тѣла. 

I'oTOBoe OTnejicTie окружено толстой мускулистой массой, кото]>ая называется 
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глоткой; сверху надъ входомъ въ ротовую полость за губою находится почти полу-
лунная зкелобковатая верхняя челюсть. На днѣ-жо ротовой полости находится очень 
сложный органъ, языкъ, болѣѳ подробнаго и труднаго препарированія котораго мы 
не будемъ касаться. Но даже и неопытный легко можетъ вынуть изъ прикрѣпленнаго 
къ нему влагалища свѣтлую, прозрачную пластинку, которая подъ микроскопомъ 
имѣетъ весьма изящный видъ. Она покрыта многочисленными поперечными рядами 
зубчиковъ, состоящихъ большею частью изъ хитина съ примѣсью извести. Всѣ 
головоногія и улитки обладаютъ такой растирательной пластинкой (зубчатка), в'ь 
присутствіи и употреблѳніи которой лучше всего можно убѣдиться на нашихъ 
прѣсноводныхъ улиткахъ. Если ихъ держать въ стаканѣ, на стѣнкахъ котораго че-
розъ нѣсколько дней появляются микроскопичосг.ія золеныя растеньица, то улитки 
почти все время занимаются тѣмъ, чго слизываютъ или, скорѣе, соскабливаютъ, или-же 
спидиваюіт. своимъ языкомъ, то вытягивая, то втягивая его, эти растеньица, слу-

жащія имъ пищей. ДІКОНСТОНЪ О П И С Ы -

ваетъ подробно самый продессъ ѣды. 
Когда растительноядное брюхоногое 
занято ѣдой, оно выдвигаетъ впередъ 
свой зубчатый языкъ и вытягиваетъ 
его на извѣстное разстояніе, передви-
гая въ то же время съ каждой стороны 
губу, вслѣдствіе чего языкъ сдавли-
вается и принимае'П) форму ложки. 
Улитка схватываетъ кормъ губамп, 
подвигаетъ его впередъ и, придерлш-
вая зубчатымъ языкомъ, прижимаетъ 
его въ то же время къ верхней челюс-

ти, вслѣдствіе чего кусочекъ пищи откусывается, иногда съ замѣтнымъ шумомъ. За-
тѣмъ отдѣльные куски скользяпі вдоль языка, растираясь и распиливаясь его острыми 
зубчиками, и достигаютіі, благодаря пористальтичоскому движснію глотки и противо-
дѣйствующей силѣ, сосѣднихъ мускуловъ желудка. Это описаніе подходиіт. не только къ 
нашимъ легочнымъ улиткамъ, но также и къ раститольнояднымъ представитолямъ слѣ-
дующихъ отрядовъ, плотоядные члены которыхъ снабжены своебразнымъ хоботомъ, 
заключающимъ внутри себя языкъ. ІЗажноѳ значеніе этого органа въ жизни улитокъ 
очевидно, а благодаря разнообразію въ устройствѣ зубчиковъ, въ соотвѣтстліи съ ро-
домъ пинщ и образомъ ашзни, и благодаря легкости, съ которою онъ сохраняется и 
можеіт» быть найденъ черезъ нѣсколько д(!сятковъ лѣпі послѣ того, какъ животное 
совсѣмъ высохло, этотъ органъ сдѣлался въ новіійшей конхіологіи главнымъ отличи-
тельнымъ признакомъ. За глоткой идеть тонкій пищеводъ, который переходитъ въ 
простой^желудокъ. При вскрытіи только что убитой улитки бросаются въ глаза двѣ 
лежащія на желудкѣ бѣлыя, нѣсколько неправильный логгасти—слюнныхъ яселезъ, 
вьгеодные протоки которыхъ отчетливо видны и открываются въ полость рта. Кишка 
окружена сейчасъ же позади желудка зеленоватой массой,—печенью, въ веществѣ 
которой она дѣлаетъ нѣсколько изгибовъ; затѣмъ кишка, загибаясь впередъ и на-
право, переходитъ около легочной полости въ прямую кишку и открывается рядомъ 
съ легочнымъ отверстіемъ. Тамъ же находится и отверстіе выводного протока почки, 
которая имііеі-ь форму тупого треугольника или боба и ложитъ около сердца. " Итакъ 
всѣ аппараты, посродствомъ которыхъ улитки вкупгаютъ счасги; наслаждающихся 
въ тиши гастрономовъ, развиты у нихъ наилучшимъ образомч,. 

Главную часть нервной системы—глоточное колі,цо можно обнаружим., («ели 

Ряды зубчиковъ изъ растирательной пластинки 
(радули): I) Limnaeus stagnalis 2) Ancylus fluvia-

tilis, 3) Succinea amphibia. Сильно увелич. 
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разсмотрѣть глотку и пищеводъ. При прѳпарированіи съ нимі, можно обходиться 
очень грубо, потому что н-Ьжная сама по себѣ нервная ткань окружена очень 
крѣпкой оболочкой. Глаза, находящіеся на вершинѣ большихъ щупалецъ, были уже 
тщательно описаны великимъ анатомомъ низшихъ животныхъ, Сваммердамомт», по-
жалуй даже СЛИШКОМ!) тщательно, потому что онъ приписалъ садовой удиткѣ водя-
нистую влагу, находящуюся впереди хрусталика, какъ въ чѳловѣческомъ гдазѣ. По, 
несмотря на высокую степень развитія этихъ глазъ, превосходный знатокъ назем-
ныхъ улитокъ, Мартенсъ, приписываетъ имъ только весьма ограниченное от-
правленіе. «Съ сравнительно-анатомической точки зрѣнія», говорита онъ, «нашимъ 
наземнымъ улиткамъ нельзя отказать въ существованіи глазъ, но ихъ сила зрѣнія, 
невидимому, ограничивается очень ничтожною степенью и близко подходитъ къ 
чувству осязанія, такъ какъ онѣ должны наталкиваться своими глазами на каікдый 
предметъ, о которомъ онѣ хотятъ получить впечатлѣніо; я никогда не могъ за-
мѣтить ни у одной нзъ нашихъ улитокъ, чтобы она видѣла предметъ на нѣкоторомъ 
разстояніи; Limax rul'us, котораго я посадидъ на солнцепекѣ рядомъ съ загЬненнымъ 
мѣстомъ, не могъ даже отыскать послѣднее, хотя онъ принималъ и оставлялъ раз-
личный направленія, очевидно отыскивая себѣподходящее убѣгкище». Органы слуха 
таюке существуютъ у садовой улитки—^два пузырька на нижней части глоточнаго 
кольца, которые, впрочемъ, легче замѣтить у другихъ улитокъ, напримѣръ у молодыхъ 
прудовиковъ и катупіекъ. ЙГы можемъ здѣсь добавить, что у головоногихъ въ хрящѣ, 
окружающемъ мозгъ, также находится хорошо развитой органъ слуха. 

Кто прослѣдилъ до сихъ поръ анатомію садовой улитки, самъ-ли, или слѣдя за 
расчленяющей рукой ученаго, тому не разъ ужо приходилось сталкиваться съ орга-
нами размножснія, развитыми по меньшей мѣрѣ такъ-же хорошо, какъ и органы пи-
щеваронія. Всѣ логочныя улитки—гермафродиты, и ихъ мужскіе и лгенскіе органы 
переплетаются и соединяются между собою самымъ удивительнымъ образомъ. Всего 
замѣчательнѣе гсрмафродитная железа, гроздевидный скрытый въ верхнихъ оборо-
тахъ въ печени, органъ, въ которомъ въ однихъ и гЬхъ-жѳ отдѣленіяхъ образуются 
и яйца, и сѣмя. Половое отверстіе находится на правой сторонѣ шеи недалеко отъ 
большого щупальца. Ниже частей, лежащихъ непосредственно за половымъ отвер-
стіемъ, бросается въ глаза толстостѣнный МѢШКОВИІДЕЫЙ органъ, внутри котораго 
находится известковое образованіе въ формѣ стрѣлы, кишкала или стилета - т а к ъ 
называемая «любовная стрѣла». Объ употреблсніи ея мы еще будемъ говорить 
ниже. Это образованіо у различныхъ видовті имѣетъ настолько характерную форму, 
что служитъ цѣннымъ отличительнымъ признакомъ въ систематикѣ. У большинства 
нашихъ гермафі)одитныхъ легочныхъ улитокъ происходип) взаимное совокупленіе 
и, какъ доказалъ Гартигъ для одной южно-европейской улитки (Ііеііх lactea), также 
взаимное оплодотвореніе. Почему не происходитъ внутренняго самооплодотворенія, 
остается новыясненнымъ, потому что объясненіе, что оплодотвореніо обусловли-
вается противоположностью индивидуумовъ и произведенныхъ ими 1)СШ,І'СТВЪ, въ 
сущности ничего не объясняетъ, а только описываотт. фактъ другими словами; та-
кими объясненіями удовлетворялась только оставленная теперь всѣми, такъ назы-
ваемая натуръ-философія. Только у рода Limnaeus изъ прѣсноводныхъ легочныхъ 
улитокт., одно неделимое функціонируетъ въ качествѣ самца, а другое—въ качествіѵ 
самки, причемъ первое сидип. на второмъ. ЫѳрЬдко при этомъ первый самецъ яв-
ляется самкой для третьяго недѣлимаго, и такъ далѣе, такъ что 6—8 недѣлимыхі. 
соединяются мс;кду собой въ цѣночку, въ которой нилшѳе недѣлимоо функціонируоіт. 
только въ качествѣ самки, верхнее только въ качествѣ самца, а среднія въ обоихъ 
направленіяхъ. 
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Пріісноводныя и нозсмныя легочныя улитки обнаруживаютъ относительно нхъ 
o u p a : 5 u жи;!нц существенный различія, обусловленныя противоположностью ихъ 
міістонахожденія. Эта противоположность имѣетъ здѣсь тЬмъ большее значеніе, что 
эти жіівотныя соверпшютъ столь незначительныя передвиженія, что для нихъ 
невозможно избегнуть путеміі переселеній или быстраго бѣгства правильныхъ или 
случайныхь неблагопріятныхъ климатическихъ вліяній, которая, какъ извѣстно, 
гораздо болі.о вліяютъ на супіѣ, чЬм'ь въ водіі. Мы имііомт. превосходное небольшое 
сочиненіе, нѣсколько разъ упомянутаго нами Мартенса объ условіяхъ географиче-
скаго распространенія европейскихъ наземныхъ и прѣсноводныхъ улитокъ, изъ 
котораго мы и иочерпавмъ большинство напіихъ данныхъ. То обстоятельство, что 
мы удѣллемтз особое вниманіе фактамт^ и законамъ расііространенія наземныхъ 
улитокъ, обусловливается самою природою послѣднихъ. Важное значеніе этихъ 
наблюденій выяснилось, какъ слѣдуетъ, только въ последнее десятилѣтіе, и, какъ 
кажется, они будугь имѣть рѣпіающеѳ значеніѳ въ современном'ь вопросіі объ уста-
новленіи понятія о видѣ н для правильнаго познанія новѣйіпихъ геологическихъ 
событій, окончательно опредѣлившихъ форму нашей земли. Поэтому мы уже здѣсь, 
прежде чѣмъ познакомились съ названіями и признаками семействъ и родовъ, 
с общимъ нѣкоторыя общія свѣдѣнія, касающіяся этихъ вопросовъ. 

«Всѣ наземныя улитки нуждаются въ значительной степени сырости для дѣя-
гельной жизни. Лишенныя защиты, какъ напримѣръ голые слизни и невполнѣ по-
крытые раковиной (Testacella и др.), въ сухомъ мѣстѣ погибаютъ очень скоро, на-
прим'Ьръ въ картонной коробкѣ небольшіе виды уже въ 24 часа. Обладающая широ-
кимъ отверстіемъ раковины Bulimus gallina sultana умираетъ въ несовсѣмъ еы-
рі.іхъ мѣстахъ черезъ нѣсколько дней. Вообще виды, снабженные блестящей, про-
зрачной раковиной, требуютъ очень много влажности. Всѣ улитки, покрытый воло-
сами, также любятъ сырость. Наоборотъ, всѣ гЬ улитки, которыя выносятъ большую 
степень сухости, обладаютъ непрозрачной матовой раковиной, почти лишенной верх-
ней і;ожицы. Также характерна для улитокъ, живущихъ въ сырости, пестрая окраска 
мантіп, одѣвающей мягкотѣлыхъ. По всей вѣроятности, это обстоятельство находится 
въ связи съ прозрачностью раковины, пропускающей свѣтъ вплоть до мантіи. Съ 
д])угой стороны у всѣхъ улитокъ съ толстой раковиной мантія одноцвѣтная и обыкно-
венно бдѣдная, а у тііхъ, і^оторыя' обладаюгь тонкой раковиной, но никогда не по-
являются на дневномъ свѣгЬ, какъ, наиримѣръ, у витринъ (Vitrina), она одно-
цветная и томная. 

«По если выіііеупомянутия улитки выносятъ втеченіо цѣлаго дня самую 
сильную солнечную жару, то ѳтимъ онѣ не опровергаютъ общаго характера мягко-
гЬлыхъ, такъ какт. онѣ проводятъ это время въ бездЬіІствіи, крѣпко прижавт. 
OTBejiCTie раковины къ землѣ или закрывъ ого отвердѣвпіей слизью и .заищтивъ 
себя тіімъ и другнмъ оп> высыханія; только съ наступленіемъ ночной П[)Охлады 
или влажности утренней росы онѣ начинаютъ ползать. Каждый собиратель ули-
токъ знаегь, что утромъ и послѣ дождя можно болыпе всего найти живыхъ ули-
токъ. Въ Италіи Ыеііх adspersa, употребляемую въ пищу, разыскииаютъ ночью съ 
фонаремъ, а въ Испаніи сагасоіего (собиратель улитокъ) находитъ на разсвѣтѣ 
крупную Helix lactea и alonensis въ огромномъ количествѣ въ еамыхъ сухихъ 
го])истыхъ мѣстностяхт., мел{ду 'гЬмъ какъ обливаюпцйся потомъ отъ полуденнаго 
зноя иутешественникъ н*; можетъ найти ни одной изъ искусно спрятавшихся 
улитокъ. Даже Ііеііх desertorum (пустынная улитка), единственное животное, 
найденное Эренбі^ргомъ ВМІ.СГІІ съ однймъ лиіпаемъ и однимч. паукомъ въ пус-
гыні. близі, оазиса Юпитера Аммона, живеп. не совсѣмъ безъ сырости, что дока-
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зываотся одновремѳннымъ съ ней нахожденіомъ растенія, которое растота только до 
гЬхъ поръ, пока оно пропитано водой. Съ такими же долгими и частыми перерывами 
жизнед-йітѳльности должна примириться и улитка, и она имѣѳи) еще то преимущество, 
что просыпается тогда, когда ея кормъ становится мягкимъ и сочнымъ». 

Ниже мы приведемъ нѣсколько примѣровъ, указывающихъ на опредѣленное 
отношеніе между рогулируемымъ количествомъ влаги, образомъ жизни легочныхъ 
улитокъ и величиной отверстія и формой ихъ раковины. Здѣсь же мы остано-
вимся иодробнѣе на тѣхъ мѣрахъ, какія принимают!, эти животныя, чтобы пере-
нести сухое, жаркое время. Мы приведемъ слова позднѣйпіаго, весьма замѣчатель-
наго наблюдателя, Деринга. «Прежде чѣмъ животное предастся этому состоянію 
покоя, оно остается втеченіе нѣкотораго времени въ передней части устья раковины 
и выдѣляегь здѣсь на соприкасающейся еще съ воздухомъ поверхности гЬла сли-
зистое отдѣленіе, внѣшняя поверхность котораго, вслѣдствіе испарѳнія воды, обра-
зуечт. нѣжную, постепенно ролщайщуюся внутрь кожицу, такъ называемую лолсную 
эпифрагму (въ противоположность твердой зимней эпифрагмѣ группы Poraatia); эта 
эпифрагма бываетъ' вначалѣ снабжена отверстіемъ, по своему положенію соотвѣт-
ствующимъ легочному отворстію животнаго, а послѣ замыканія отверстія натягивается 
въ видѣ нѣжной, прозрачной перепонки поперекъ устья раковины и такимъ образомъ 
отдѣіяеаъ внутреннюю полость раковины отъ внѣшняго воздуха. Закончнвъ это 
кожистое образованіе, которое мы прѳдлагаемъ назвать п н е в м о ф р а г м о й (воз-
душной крышечкой), чтобы сохранить относительное различіо между нимъ и настоя-
щей зимней эпифрагмой, животное освобождаетъ боіыпую часть скопивтагося въ 
дыхательной полости воздуха и уходить дальпіе внутрь раковины, все болѣе и болѣо 
сокращая объемъ своего тѣла. Вслѣдствіѳ этого въ раковинѣ, между тЬломъ живот-
наго и пневмофрагмой, образуется насыщенное влажностью воздушное пространство. 
.Ыерѣдко къ этой внѣшней перепонкѣ присоединяется еще вторая, глубже лежащая 
кожица, которая образуется во всякомъ случаѣ тогда, если первая будетъ повреждена 
отъ какихъ-нибудь механическихъ причинъ, иди вслѣдствіо непрерывной сухости, 
какъ это часто бываетъ, покроется маленькими трспцінами. 

• «Хотя пневмофрагма по своей плотности и прочности построена очень цѣле-
сообразно, гЬмъ но MOffbe она не продставляегь собою герметической преграды 
между воздухомъ, заключеннымъ внутри раковины, и внѣшней средой. Бслѣдствіо 
испаренія воды съ внешней поверхности нневмофрагмы и замѣщенія ея влажностью 
внутренняго воздупшаго пространства возникаетъ непреры'вно длящійся, хотя и 
ограниченный извѣстными цредІ'.лами, обмішъ влажности съ внѣшней средой; кроміі 
того, здѣсь продолжаются и другія явленія диф({)узін, обновляющія необходимый для 
дыханія воздухъ, потому-чго дыхательная дѣятѳл}>ность животнаго но совершенно 
пріостананливается во время его покоя. Обмѣнъ влажности поддерживается соками 
животнаго и все болѣе умѳньшаетъ его объемі>. Поэтому замѣчается, что тіідо его все 
болѣе уходитъ во внутренніе обороты ])аковины, между тЬмъ какъ внутропноо воз-
душное пространство, соотвѣтственно этому, все болѣе увеличивается в'ь об ьемѣ. Въ 
такой же мѣрѣ уменьиіаѳтся и жизненная д'Ьятельность животнаго, тіринимающая 
характеръ глубокаго сна, Движенія сердца ослабѣваюта очень быстро, а дііятель-
ность сократившейся до ничтожнаго объема легочной полости сводится къ минимуму. 

«Въ этомъ состояніи животное вынуждено оставаться до г1.хъ поръ, пока нѳ 
наступить пзмѣненіе влаікности атмосферы. Но какъ только увеличивается напря-
жение водяныхъ паровъ, какъ это бываеть передъ наступленіемъ дождя, когда баро-
метръ опускается, тотчасъ же обнаруживается возрастаюіцая жизнедѣятельносгь 
организма, крайне чувствительнаго къ такого рода явлішіямъ. Идуіцій все время 
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лутемъ диффузіи наруясу, токъ влажности сводится въ этомъ случаѣ къ ограничен-
нымъ размѣрамъ, затѣмъ постепенно совсѣмъ прекращается и, наконецъ, замѣняется 
обратнымъ теченіемъ. Тогда замечается, что втянувшееся въ' глубокіе обороты рако-
вины ТІ.ЛО ясивотнаго увеличивается въ размѣрахъ и все болѣе и болѣе подвигается 
іл> устью раковины, причемъ животное расширяетъ свою легочную полость и, впуская 
въ нее находяіційся въ раковинѣ воздухъ, увеличиваетъ свой объомъ, пока, наконецъ, 
но достигнетъ поверхностью тѣла до пневмофрагмы и, проломивъ ее, не выйдетъ изъ 
раковины». 

Если вышеприведенныя наблюденія относительно необходимой для жизни 
влажности относятся преимущественно къ наземнымъ легочнымъ улиткамъ, то съ 
другой стороны обѣ группы, т. е. наземныя и водныя легочныя улитки могутъ пред-
ставить интересные ііримѣры ихъ отношенія къ теплогЬ и той степени, до которой 
они пореносятъ теплоту въ томъ и другомъ направленіи. Въ общемъ они переносять 
теплоту до тѣхъ поръ, пока она не дѣйствуетъ на нихъ высушивающимъ образомъ. 
Въ теплыхъ источникахъ попадаются нѣкоторые виды при 40" и болѣе Реомюра, 
другіе же замѣчательны тѣмъ, что переносятъ противоположную крайность. «Многія 
улитки», говоритъ далѣе Мартенсъ:, «могутъ пореносить значительную степень холода, 
напримѣръ маленькій, любящій влажность Arion hortensis, A. tenellus и витрины, 
который я часто доставалъ коченѣющими пальцами изъ-подъ снѣжнаго покрова; на 
горѣ Кесселѣ у Кохельскаго озера въ Верхней Баваріи я нашелъ 24-го декабря 
Helix rupestris и Clausilia parvula, на открытомъ воздухѣ, сидѣвшихъ да замерзшей 
почвѣ скалъ, свободныхъ отъ снѣга только благодаря ихъ отвѣсному подоженію, 
между т-Ьмъ какъ сосѣдній водопадъ своими ледяными массами представлялъ картину 
глетчера. Точно также замѣчается, что всѣ самыя сѣверныя улитки малы и имѣюпі 
тонкую раковину; итакъ, повидимому, для того, чтобы переносить холодъ, вовсе не 
необходимы большая масса и толстая раковина, напротивъ—холодъ вызываетъ 
какъ разъ обратный результагь. Подобно тому, какъ въ холодномъ и умѣренномъ 
климатѣ улитки спасаются отъ вреднаго для лшзни вліянія зимы, покрываясь 
крышкой и закапываясь въ землю, точно таіаке сухопутныя улитки сухихъ тропиче-
скихъ странъ впадаюгь въ лѣтнюю спячку, подобно многимъ пресмыкающимся и на-
сѣкомымъ. Чтобы перенести ее, онѣ закапываются въ землю или прячутся на нижней 
сторонѣ камней и вѣтвей. 

Третій воликій агенттз, вліяющій на распространоніе живыхъ суіцествъ, свѣтъ, 
оказываетъ на улитокъ меньше вліянія, чѣмъ влажность и теплота, и дѣйствуетъ 
главнымъ образомъ только въ сопровождоніи двухъ другихъ климатическихъ факте-
ровъ. Въ особенности интересно совмѣстное вліяніе свѣта и теплоты на измѣненіе 
окраски наземныхъ улитокъ. «Начиная ои, блѣдныхъ, скорѣе безцвѣтныхъ, чѣмъ 
бѣлыхъ, раковинъ улитоит>, живущихъ въ темнотѣ, существуютъ всевозможные пере-
Х0ДЕ.І къ прозрачно-коричневой окраскѣ улитокъ, предпочитающихъ тЬнь кустовъ, а 
отъ ноя къ непрозрачному густому бѣлому цвііту мѣла, совм1'.іцаюпі,ому въ себѣ всѣ 
цвѣта, и къ пестрому рисунку любящих'ь» солнце сухопутныхъ улитокъ. Только тамъ, 
гдѣ свѣтъ дѣйствуетъ слишкомъ сильно и рѣзко, онъ дѣлаетъ болѣѳ блѣдными рако-
вины живыхъ улитокъ, подобно тому, какъ онъ дѣйствуетъ на пустыя раковины. 
Так'ь, наприм'Ьръ, на очень солнечныхъ мѣстахъ попадаются живые экземпляры Ііеііх 
pomatia и hortensis, совсѣмъ б-Іаые и не блестяпі,іе, котоі)Ыхъ въ коллекціи можно 
отличить отъ вывѣтріившихся раковинъ только по блестящей внутронной сторонѣ 
устья, гдѣ раковина была постоянно въ соприкоснавоніи съ мягкими частями.ііеііх 
desertorum, коричнг'вая около Каира и Александріи, въ пустынѣ большею частью 
одноцігі.тная, бѣлая. Морицъ Вагнеръ напіелъ Helix hieroglyphicula въ Алжирѣ въ 
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гЬни Cactus opuntia съ непрерывными, а на солночныхъ мѣстахъ всегда съ прер-
ванными, мѣстами совсѣмъ исчезающими, полосами. Bulimus derelictus, найденный 
д'Орбиньи на Кобійскихъ горахъ въ Боливіи, былъ украшенъ яркими красками, 
тогда какъ у подножья горъ, гдѣ въ лишенной дождей страніі встрѣчаются только 
кусты кактусовъ да лишаи, онъ былъ совсѣмъ одноцвѣтный, бѣіый; точно также 
Bulimus sporadicus въ пампасахъ Вуносъ-Айреса—одноцвѣтный, а въ Боливіи, на 
границѣ лѣсовъ, онъ покрытъ отчетливо выраженными черными полосами». Изъ этихъ 
и многихъ другихъ примѣровъ вытекаетъ, что наземныя улитки съ особенной 
ясностью обнаруживаютъ непосредственное вліяніе свѣта на окраску. Но среди нихъ 
найдется таюкѳ много примѣровъ другого явленія, наблюдаемаго и въ остальныхъ 
классахъ животаыхъ, именно сходства окраски животнаго съ цвѣтомъ окружающей 
среды. Сухопутныя улитки—преимущественно коричневаго земдистаго цвѣта, ви-
трины и Агіоп hortensis подъ мокрыми гніющими листьями почти также черны п 
блестящи, какъ они; сходство окраски этихъ животныхъ и безчисленнаго множества 
другихъ съ окружающей ихъ средой можно отчасти объяснить тѣмъ, что тамъ окра-
шенный недѣлимыя легче ускользаютъ отъ своихъ враговъ, чѣмъ тѣ, которыя отли-
чаются по своему цвѣту. Такимъ образомъ происходить постоянно уничтоженіѳ 
пестрыхъ разновидностей и естественный подборъ экземпляровъ, окрашенныхъ такъ-
же, какъ и ихъ среда; вмѣстѣ съ тЬмъ происходитъ постепенное естественное раз-
ните разновидности, по своей окраскѣ наиболѣе защищенной и слѣдоватедьно надѣ-
ленной преимуществами. 

Такъ какъ раковины всѣхъ улитокъ состоять изъ извести, а эта известь не 
образуется въ организмѣ изъ другихъ элементовъ, но должна быть введена въ него 
извнѣ, то отсюда само собою слѣдуепз, что тамъ, гдѣ абсолютно нѣпі извести, но 
могутъ существовать и улитки, снабженный раковиной. Эта зависимость ота извести 
конечно всего замѣтнѣе у наземныхъ улитокъ. Поэтому известковая почва и извест-
ковыя горы оказывают огромное вліяніе на распространсніе и изобиліе недѣлимыхъ, 
на красоту, толщину и тонкость раковинъ. «Различіе», говорить Дерингъ, «которое 
обыкновенно замѣчаѳтся у недѣлимыхъ одного и того же вида въ мѣстностяхъ раз-
личныхъ геогностическихъ свойствъ, сводится по большей части на то, что тѣ недѣ-
лимыя, которыя встрѣчаются на бѣдныхъ известью горныхъ кородахъ (гранитЬ и 
другихъ), имѣютъ всегда раковину, болѣѳ богатую органическимъ веществомъ и по-
тому интенсивнѣе окрашенную, болѣе прозрачную и менѣе толстую. Необходимая для 
образованія иерламутроваго слоя известь извлекается животнымъ не только изъ 
принятой пищи, но таюке соскабливается имъ съ содоржащихъ известь породъ, а 
тамъ, гдѣ ихъ не хватаетъ, съ раковинъ другихъ недѣлимыхъ того лю вида, и загЬмъ 
всасывается. Тамъ, гдѣ недостаѳтъ легко растворимыхъ известковыхъ соединеній, 
какъ напримѣръ въ мѣстностяхъ съ гранитными и кварцевыми породами, тамъ жи-
вотное не имѣетъ возможности ввести въ свое тѣло достаточное количество извести 
и но можетт) поэтому образовать себѣ внутренній перламутровый слой такой-же 
прочности, какъ тѣ недѣлимыя, которыя живут'ъ на богатыхъ известью формаціяхъ. 
Такъ какъ богатый органическимъ веществомъ слой верхней кожицы развитъ у не-
дѣлимыхъ, водящихся въ тііхъ и другихъ мѣстностяхъ, довольно равномѣрно, а 
внутрѳнній, богатый известью, перламутровый слой, какъ мы видимъ, напротивъ, 
бываетъ неодинаковой толщины, то вслѣдствіе этого является большее процентное 
содержаніе органическаго вещества у животныхъ, живущихъ на ігѳрвобытныхъ 
формаціяхъ; этимъ и объясняется, почему они имѣюіт. тонкую, въ значительной сте-
пени прозрачную и интонсивнѣе окрапіенную раковину». 

Что касается того, гдѣ наземныя улитки, которыхъ мы въ предыдущемъ изло-
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женіи имѣліі главнымъ образомъ въ виду и которыми мы займемся подробнѣѳ и 
дольше, избпііаючт. себѣ мѣстоиребываніе, и какъ и гдѣ ихъ нужно искать, то послу-
шаѳмъ, что говоритъ объ этомъ одинъ изъ знатоковъ конхіологіи, остроумный Росс-
меслеръ. «Нѣкоторыя улитки ползаютъ преимущественно по растеніямъ, причемъ 
нижняя сторона листьевъ и углы вѣтвей являются ихъ любимыми мѣстечками, другія 
предпочитаютъ держаться на опавшихъ листьяхъ или подъ ними, иныя вѳдутъ 
скрытую жизнь гіодъ моховымъ пок])овомъ, который затягиваетъ камни и стволы 
деревьевъ, нѣкоторыя попадаются подъ большими камнями въ обществѣ дождевыхъ-
червей и многоножекъ, причемъ часто нельзя бываетъ понять, какъ могло попасть 
такое н'Ьжное животное съ своей ломкой раковиной подъ тяжесть большого камня. 
Но нѣкоторыя улитки, повидимому, считаютъ себя и здѣсь невполніі безопасными и 
ведутъ дѣйствительно вполнѣ подземную жизнь. Разсмотримъ теперь нѣсколько под-
робнѣе и послѣдовательно всѣ эти мѣстопребыванія улитокъ. 

«Такъ какъ пища улитокъ (т. е. назсмныхъ улитокъ) заключается почти исклю-
чительно въ растительныхъ вeп^ecтвaxъ, то уже изъ одного этого можно заключить, 
что больпшнство изъ нихъ держится на растеніяхъ или, по крайней ігЬрѣ, вблизи 
послѣднихъ. Чтобы и относительно этого дать н'Ькоторыя общія указанія, я приводу 
слова Пфейффера, который говоритъ, что большая часть улитокъ водится въ буко-
выхъ лѣсахъ, меньшая—въ дубовыхъ н хвойныхъ. Я вмѣсто того сказалъ-бы лучше 
такъ, что мѣстности съ лиственными лѣсами имѣютъ относительно количества ули-
токъ рѣшительное преимущество передъ тѣми, гдѣ преобладаетъ хвойный лѣсъ. 
Впрочемъ, мое указаніе, въ котором'ь я утверждалъ, что въ ровныхъ странахъ встрѣ-
чается болѣѳ раковинъ, подтвердилось и относительно лѣсовъ. Горные дѣса я всегда 
находилъ болѣе бѣдными улитками, чѣмъ ровныя и сырыя лѣсистыя мѣстности. 
Здѣсь улитки никогда не живутъ на значительной высогіі на деревьяхъ: напротивъ 
онѣ предпочитаютъ низкій кустарникъ, или держатся на лѣсныхъ травахъ и на 
землѣ. Живуть-ли улитки въ лѣсахъ предпочтительно на извѣсіныхъ растеніяхъ, я 
не могъ рѣшить съ достовѣрностью. Если я находилъ какой-нибудь кустъ, заросль 
пли изгородь особенно населенными улитками, то, повидимому, это надо было припи-
сать другимъ причинамъ, а не виду растенія, изъ котораго состояли данный кустар-
никъ или изгородь. Чѣыъ гущо и тѣнисгііо кусты II чѣіъ болЪе покрыта и сыра 
почна подъ ними, гЬмъ пріятнѣе это улнткамъ. Особенно подходящими для нихъ, по-
видимому, являются такіс кусты, какъ, напримѣръ, глогъ, ежевика, іаенъ, орѣшникъ, 
которые обвиты петлями хмеля и, такъ сказать, проросли другими выйокорастущими 
травами. Здѣсь улитки сидятъ въ сухую погоду на нижней сторонѣ листьевъ или 
укрывшись на зем.тІі, и кто но умѣотъ ихъ искать, или же побоится проникнуть въ чапіу 
кустарника, тотъ подумаетъ, что здѣсь но найдется ни одной улитки. Вообще, чѣмъ 
суше и теплѣе погода, гѣмъ ниже на землѣ надо искать улитокъ. Послѣ теплаго 
дождя обнаруживается, какъ ма.то улитокъ держится на такихъ кустахъ и около нихъ, 
хотя въ сухую погоду ихъ найдешь здѣсь немного. Теперь же все это выползаетъ 
изъ своихъ угловъ наружу, чтобы освѣжиться висяпціми каплями воды и ароматной 
прохладой; тутъ можетъ пожать богатую жатву тотъ, кто но побоится падающихъ 
капель воды, уколовъ шиповъ и обжоговъ крапивы. 

«Послѣ того, какъ будутъ осмотрѣны вѣтви и листья такихъ кустарниковъ, 
надо тщательно изслЬдовать почву вокругъ нихъ, которая обыкновенно бываетъ по-
к])ыта мхомъ, камнігми и опавіпими листьями, потому что многія ріідкія улитки, куда 
относятся, напримѣръ, витрины, живуп, здѣсь и і)І'.дко выходят'ь на дневной свѣтъ. 
Довольно сходными съ такими кустарниками относительно мѣстонахождснія уліггокъ 
являются живыя изгороди. Въ особенности изгоі>оди садовъ, расположенныхъ въ 
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сырыхъ и низкихъ мѣстахъ, послѣ дождя бываютъ rycfo населены улитками. Но въ 
садахъ есть и еще много мѣстъ, гдѣ съ успѣхомъ можно искать улитокъ. Самнштъ, 
окружающій'грядки, доставляетъ имъ во время теплой р сухой погоды прохладное 
убѣжище; далѣе, невііолнѣ очищенные отъ сорныхъ травь и другихъ зарослей углы; 
>г1;ста, куда выбрасынаюгь выполотую сорную траву: однимъ словомъ всіі укромн{.ія, 
темныя и сырыя мѣста. Поэтому, находясь въ саду, не надо упускать случая под-
нять каждую долго пролежавшую на одномъ мѣсгЬ доску, если не хотятъ липгиться 
улитокъ, которыя найдутся напремѣнно на ея нижней сторонѣ. Можно даже прима-
нивать и ловить улитокъ такими досками, положенными въ темныхъ и сырыхъ мѣс-
тахъ, въ нѣкоторомъ родѣ какъ ловушками. 

«Въ лиственныхъ лѣсахъ почва обыкновенно бываеп, покрыта покрышкой изъ 
опавшихъ листьевъ, мха, камней и сломанныхъ вЬтвей. Здѣсь также держится 
огромное количество улитокъ, которыхъ можно съ удобствомъ собирать, если сна-
чала осмотрѣть верхнюю сторону этой покрышки и низіпя растонія и послѣ тогО' 
поднять опавшія листья, чтобы захватить и тѣхъ улитокъ, которыя живут-ъ 
на ихъ нижней сторонЬ. При этомъ не надо забывать перевернуть каждый большой 
камень, потому что многія улитки особенно охотно ікивутъ подъ камнями. Часто 
такіѳ камни или старые стволы деревьевъ бываютъ покрыты толстымъ слоемъ мха; 
этотъ мохъ можно безъ труда снимать больпіими кусками и такимъ образомъ от-
і;рыть иную улитку, которая скрытно живетъ зді.сь. 

«Разъ мы еще находимся въ лѣсу, мы но должны забыть тш;атольно осмотрѣть 
старые, полусгнившіп стволы, которые часто стоятъ здѣсь, или старыя дуплистыя 
деревья. Внутри ихъ и на нихъ живутъ многія улитки, именно іааузиліи, Pupa и 
Vertigo. Съ очень старыхъ пней или ста])ыхъ деревьевъ кора сдирается легко, осо-
бенно въ сырую погоду, больпіими кусками, и здѣсь въ узком'ь пространств!, между 
древесиной и корой, живетъ также не одна рѣдкая улитка, именно иач. рода Vertigo и 
Carychium. Кто имѣетъ случай изслѣдовать скалистую мѣстность, тотъ будоп> также 
вознагражденъ за это многими красивыми улитками. Особенно много попадается 
улитокъ на скалахъ съ западной и восточной стороны, коТорыя обыкновенно 
дольше всего остаются сырыми, и въ трощинахъ, особенно если оні; покрыты мхомъ 
и липіаями и орошаются падающими каплями воды; преимущественно здѣсь встрѣ-
чаются виды изъ родовъ Не]іх и Clausilia». 

Разсмотримъ теперь нѣсколько подробнііе относяиияся къ этому отряду группы 
и отдѣльныхъ представителей, и презкде всего семейство Улитковыхъ (Helicidae). 
Вм-Ьстѣ съ н'Ьсколькими другими семействами онѣ образуют подотрядъ У с о г л а з ы х ъ 
(Stylommotophora); этимъ названіомъ указывается на положеніе ихъ глазъ на вѳршинѣ 
двухъ заднихъ полыхъ, втяжныхъ щупалецъ. Всѣонѣ снабжены спиральной, простор-
ной, приспособленной къ помѣщенію всего гііла раковиной, по формѣ яішіющойся во 
всевозможныхъ видоизмѣненіяхъ, начиная отъ почти плоской тарелкообразной до 
формы острой и длинной башенки. Описано около 4600 нынѣ живупщхі, видовъ, 
изъ которыхъ свыше 1600 приходятся на родъ Helix, раздѣленный теперь на много-
численные подроды. Изъ числа видовт., наиболѣе распространенныхъ въ сродней 
Европѣ, мы уже останавливались выпіе на В и н о г р а д н о й улиткѣ (Helix pomatia. 
Weintergschnecke). Каждый знаегъ ея больпіую, шаровидную, пузатую, желтоватую 
или буроватую раковину, которую конхіологи называютъ «покрытопробуравленной», 
потому что узкій, простирающійся внутрь осп пупокъ покрытъ расшнреніомъ края оси. 
< )на водится но исключительно въ виноградниігахъ, хотя весною очень любить лако-
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миться почками виноградныхъ лозъ и можетъ этимъ причинить значительный вредъ, 
но встрѣчается повсюду въ сухихъ, преимущественно холмистыхъ мѣстностяхъ, гдіі 
въ изобиліи растутъ травы,и кустарники. Благодаря своей величинѣ и приносимой 
пользѣ, она чаще, чѣмъ всѣ другіе виды этого рода была предметомъ наблюдения и 
изслѣдованія. Виноградная улитка принадлежитъ къ гЬмъ видамъ, которые осенью, 
зарывшись на глубину '[а—1 фута въ рыхлую землю, предпочтительно подъ моховой 
покрышкой, закрываютъ свою раковину крѣпкой известковой крышкой. Животное 
уходитъ еще довольно далеко отъ крышки вглубь раковины, отдѣдяя этотъ промежу-
токъ одной или нѣсколькими тонкими кожистыми поперечными перегородками. Про-
цессъ дыханія и д'Ьятельности сердца не прекращаются втеченіе этого времени, посвя-
піеннаго сну и длящагося по крайней мѣрѣ 6 мѣсяцевъ. Правда, известковая крышка 
не имѣетъ отверстія, которое замѣчается у нѣкоторыхъ другихъ видовъ, но она такъ 
пориста, что.черезъ нее и чѳрезъ тонкія кожистыя перегородки можетъ происходить 
необходимый газовый обмѣнъ. Мы напомнимъ для сравненія, что у цыпленка во время 
его развитія въ яйцѣ также происходить газовый обмѣнъ съ атмосфернымъ воздухомъ 
сквозь скорлупу яйца. Но, какъ у всѣхъ животныхъ, впадающихъ въ зимнюю спячку, 
у виноградной улитки и ея сотоварищей по роду дыханіе происходитъ менѣе энер-
гично. Послѣ ряда прекрасныхъ, хотя и не слишкомъ теплыхъ мартовскихъ дней 
я нашелъ пульсъ у улитки еще очень неправильными, 12—13 ударовъ въ минуту, 
мезкду тѣмъ какъ число ударовъ по прекращеніи зимней спячки поднимается до 30. 
Но во всякомъ случаѣ во время настоящей зимы дѣятельность сердца значительно 
ослаблена. Одинъ англійскій наблюдатель утверждаетъ даже, что во время зимы 
сердце пересТаетъ совсѣмъ биться и кровообращеніе пріостанавливается, а другой, 
нѣмецкій наблюдатель Барковъ, который подробно занимался явленіями зимней 
спячки у животныхъ, говорить, что хотя біеніо сердца и несовсѣмъ прекращается, 
но что легочный мѣгаокъ остается закрытымь и дыханіе никогда не прекращается 
вполні. Содержимое желудка, состоящее изъ пищи, принятой животнымъ на зиму, 
еще переваривается, послѣ-же желудокъ наполняется бурой кашицей—жо.ічью. 
Теплота апрѣля и мая пробуждаетъ жпчнoдf,ятeльнocть; сердце бьется живѣе, и 
животаое, безъ сомнѣнія побуждаемое потребностью въ дыханіи, навѣрно также и 
сильнымъ голодом!., давить ногой на кожистыя крышки. Посдѣднія но прободаются, 
но легко отстаюгь; приподнятіе известковой покрышки устья такаю не требуеть 
особой силы, потому что крышка эта но сростается съ устьемъ, но образуетъ 
плоскую пробку съ гладкими, хорошо замыкающимися краями. 

Первые дни и недѣли послѣ пробужденія отъ зимней сгосчки напіа улитка 
употребляетъ на то, чтобы полакомиться молодою травкой. Только въ сырые дни 
мая и іюня она ііриступаетъ къ совокупленію—акту, связанному съ самыми удиви-
тельными приготовленіями и сопровождаемому замечательными побочными обстоя-
тельствами. Джонстонь сообщаетъ забавныя веищ о проувеличоніяхъ относительно 
той роли, какую играетъ при этомъ любовная стрѣла. Онъ ^говорить: «Когда влюб-
ленные поэты воспѣваютъ купидона, его колчанъ и стрѣлы, они употребляюп, вы-
раженія, которыя нѣкоторые серьезные естествоиспытатели находили возможным!, 
примѣнить буквально при описаніи любовныхъ отношеній нѣкоторыхъ напіихъ са-
довыхъ улитокъ (Helix pomatian др.). Время года побуждаогг. ее къ спариванію, и со-
единяющаяся пара сближается, ві)емя on. времени стрѣляя другъ въ друга ма-
ленькими стрѣлами. Стрѣлы эти по формѣ напоминаютъ вь ніікоторомъ родѣпггыкъ; 
онѣ помещаются въ полости, колчанѣ, на правой сторонѣ шеи, изъ котораго онѣ и вы-
стрѣливаются, когда животныя находятся еще на растояніи 2 дюймовъ другъ отъ друга; 
послѣ того какъ они обмѣняли между собой всѣ стр-Ьлы, взаимная склонность достигнута 
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и наступаетъ свадьба». Въ дѣйствительности выбрасываніе стрѣлы входи'и) въсодержа-
ніе пролога, но прѳдставляѳтъ только послѣднюю сцену порваго отдѣдѳнія. Начинается 
послѣднее мѳдленнымъ круговымъ танцемъ, причемъ оба животныя иолзаютъ другъ 
возлѣ друга все болѣе и болѣѳ уменьшающимися кругами. Но часто, какъ говорить 
Джонстонъ, ухаживаніе не сопровождается такими формальностями. Когда животныя 
достигнута другъ друга, они прикладываются плотно подошвами ногъ другъ къ 
другу, цричемъ приподнимаются и упираются концомъ подошвъ въ землю. Прй 
этомъ особенно сильны бываютъ волноообразныя движенія ножныхъ мускуловъ. 
Щупальца прикасаются другъ къ другу, все время то вытягиваясь, то опять со-
кращаясь; животныя соприкасаются также губами, и Сваммердамъ сравниваеть 
это съ тѣмъ, какъ цѣлуются клювами голуби. Послѣ этихъ и другихъ подготови-
тельныхъ дѣйствій, съ помощью извѣстныхъ движеній выбрасываются стрѣлы, ко-
торый, если все идетъ правильно, проникаюгь взаимно въ половые органы, но часто 
также прободаютъ рядомъ кожу или падаютъ на землю, не достигая цѣли. Изъ 
этого слѣдуетъ, что значеніе любовныхъ стр'Ьлъ для акта совокупленія, важнѣйшая 
часть котораго только теперь начинается, во всякомъ случаѣ весьма ограниченное, 
и что ихъ едва-ли даже можно разсматривать, какъ органы раздраженія. 

Яйца виноградной улитки имѣютъ 3 линіи въ діаметрѣ и окружены бѣлой, со • 
держащей кристаллы извести и потому твердой оболочкой. «Эти яйца ішадутся въ 
большомъ количествѣ въ маленькія ямочки, который улитки вык апываютъ сами для 
этой цѣли. Передняя часть тЬла внѣдряется настолько, насколько далеко она мо-
жетъ выступить изъ раковиаъ, въ рыхлую влажную землю и образуеть танимъ об-
разомъ углубленіе 1—I'A дюйма глубиною, отверстіе котораго прикрывается сверху 
раковиной улитки; врывшаяся такимъ способомъ въ ямку улитка откладываеат. 
туда втеченіе 1 — 2 дней СО—80 яицъ. Послѣ того она засыпаетъ ямку землею и 
сравниваѳтъ ее сверху, вслѣдствіе чего такое гнЬздо бываетъ трудно открыть, если 
только не удастся вскорѣ послѣ кладки замѣтить на этомъ мѣсгЬ болѣе рыхлую 
землю» (Кеферштейнъ). Развнтіе айца требуетъ около 26 дней. Нѣкоторыя черты 
изъ исторіи развитія наземныхъ улитокъ будутъ сообщены ниже, когда рѣчь будетъ 
идти о полевомъ слизнѣ. Вплоть до глубокой осени улитки очень прожорливы, а съ 
наступленіемъ холодовъ начинаютъ приготовляться къ зимней спячкѣ. 

Виноградная улитка съ давняго времени считалась въ средней Германіи лю-
бимымъ кушаньемъ, особенно во вромя поста и масляницы. Въ Шв ейцаріи и по бере-
гамъ Дуная ее воспитываютъ и выкармливаюіт. въ особенныхъ садахъ. Но прошло 
то вромя, когда въ окрестностяхъ Ульма въ этихъ садахъ разводили Helix pomatia 
1)уками спеціально занимавшихся этимъ работниковъ и отправляли ежегодно зимой 
болѣе 4 миіліоновъ штукъ улитокъ въ бочкахъ, по 10,000 штукъ въ калідой, внизъ 
по Дунаю, дазке за Вѣну. Изъ Эслингена еще въ 1891 г. были вывезены для про-
дазки 10,000 выводонныхъ тамъ улитокъ, по 12 марокъ за тысячу. Въ Штиріи, гдѣ 
ихъ ѣдята таюке въ довольно большомъ количествѣ, ихъ просто собираютъ осенью* 
послѣ того какъ онп покрылись крышкой, и сохраняютъ въ овсѣ. Конечно, послѣдній 
втеченіе зимы нѣсколько усыхаотъ, что объясняютъ себѣ тѣмъ, что улитки поѣдають 
овесъ. Какъ это можетъ происходить сквозь крышку, этого мнѣ но съумііли объ-
яснить. Въ деревняхъ ихъ ѣдятт) просто вареными; очень вкусны онѣ, мелко изру-

• бленныя съ зеленью и пареныя. Такимъ образомъ приготовляютъ рагу и подаютъ 
его въ собствонныхъ раковинахъ улитокъ. 

Въ южной Германіи къ области распространѳнія виноградной улитки примы-
каешь область распространонія Крапчатой улитки (flelix adspersa. Gresprenkelte 
Schnirkelsclinecke), свойственной преимущественно югу Кііропы. Она несколько 
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меньше, раковина ея похожа на раковину предыдущей, но покрыта полосами и 
йѣлыми или желтоватыми крапинками, какъ бы обрызгана ими. Крапчатая улитка 
представляетъ собою важное пищевое средство нпзшихъ классовъ нассленія южной 
]<]вропы, въ особенности Италіи. Въ открытыхъ харчевняхъ большихъ городовъ ее 
і;ипятятъ пъ котлахт», и я въ Неаполѣ часто благословлялъ свою судьбу, что мн і; не 
нужно было утолять свой голодъ этой похлебкой, которую лаццарони получадъ въ. 
придачу къ своей обильной порціи, купленной за небольшую мѣдную монету, и ко-
торую онъ пилъ, какъ драгоцѣнную влагу. Когда увидишь продажу такого, повсюду 
расп])остраненнаго средства къ жизни, весь трудъ добыванія котораго сводится на 
то, чтобы собрать его и самымъ простымъ образомъ приготовить, станозштся понят-
ным!), насколько привлекательными являются тамъ праздності. п нипп'нство. Пару 
сольди на обіідъ искусный нцщій всегда наборетъ; за нихъ онъ іголучигь не только 
мяса и крѣпкаго навару, но еще на закуску большой кусокъ арбуза, съ настоящей 
вирч'уозностью выставленнаго на продажу подлѣ ішпяпщхъ котловъ съ улитісами. 
Но кромѣ этого вида, уже въ древнія времена разводили и выкармливали много 
другихъ, частью привозныхъ видовъ. Какъ разсказываетъ ІІлиній, прежде всѣхъ 
разведеніемъ улитокъ занимался нѣкто Фульвій Липпинъ незадолго до войны Помпея; 
онъ держалъ въ отдѣльныхі. помѣщеніяхъ бѣлыхъ улитокъ изъ Реаты, особенно 
крупных!, иллирійскихъ, африканскихъ, отличавшихся своею ПОДІІПЖНОСТЬЮ, И 

высокоціінимыхъ солитанскихъ. Онъ даже выдумалъ особое тѣсто изъ впнограднаго 
сусла, ппіеничной муки и другихъ составныхъ частей, чтобы откармливать къ столу 
жирныхъ, виусныхъ улитокъ. Какіе иноземные виды воспитывались тогда, былъ ли 
это, наприм'Ьръ, тотъ или иной Bulimus, или та или иная Achatina изъ Африки, это 
трудно сказать Внрочомъ, по замѣчанію Кобе.іьта, такъ высоко цѣнившаяся рим-
лянами Cochlea maxima іИугіса была, повидимому, никто иная, какъ Пеііх secernenda, 
весьма обыкновенная въ Далмаціи родственница нашей виноградной улитки, которая 
п теперь еще считается тамъ лакомымъ купіаньемъ. Въ Венеціи ѣдятъ по преиму-
ществу менѣе крупную Helix pisana, которая держится огромными массами на рас-
теніяхъ, покрывающихъ дюны. «Эта красивая улитка по формѣ походитъ на обыкно-
венную садовую улитку, не достигая однако ея величины; при этомъ раковина ея 
снабжена небольгаимь пупкомъ; устье BHyi'pn розоваго цвѣіа, снаружи-же раковина 
бѣлая съ жедто](ато-бурыми полосами, которыя различны почти у каждой отдѣльной 
раііовины, итопробѣгаютъвъвидѣ нотныхъ линій, то являются сверху и снизу выем-
чатыми, подобно листвѣ дерева, то состоя'п. изъ точекъ и поггере-чныхъ палочек'ь, 
порою очень ярки, порою блѣдны или СОВСІІМТ) отсутствуют!.. Этихъ улитокъ достап-
ляютъ въ огромномъ количеств!', въ Иенецію, тамъ кипятятъ, ,заііі)авляютъ вмѣсті; 
съ раковинами на большихъ блюдахъ рубленнымъ чеснокомъ и постнымт. маслом і. 
и продаютт. впровдлженіе всего лііта на всѣхъ іглоиі,адяхъ». (Мартенсъ). 

*Во всей Италіи собираютъ, съ ці,лью употребленія въ пищу, кромѣ Helix 
adspersa, еще П. naticoidcs и И. vermiculata. B'l. особенности цѣнится П. nati-
coides, которую въ южной Италіи называютъ иовсемѣстно la Tapadata, но ее 
нелегко собирать. Нта улитка втечоніе почти цѣлаго года лежитт, въ землі; на глу-
бинѣ нѣсколькихъ дюймовъ; только послѣ сильныхъ осеннихъ дождей она впервые 
выходитъ наружу, а уже в'ь феііралѣ опять псчезаетъ. Если животное, взять вт, руку, 
то оно выгіускаетъ съ замѣтньгмъ піумомъ изъ легочиаго отверстія массу пііны и со-
всѣмъ покрывается ею. ІІ не знаю никакой другой наземной улитки, которая была-бы 
наді.лена подобньтмъ средствомъ заіцпты; К'ь сожалѣнію, это средство служитъ его 
обладятельниг^ѣ, по огнопгенію къ ея главному врагу—человііісу, на погибіаь, по-
тому что пѣна эта замі.тна уже, издалека, а іиумъ слыпіенъ за нѣсколько піаговъ. 



м я г к о т ѣ л ы н . 335 

«ВъНоаполѣ толю сухопутныя улитки играютт) главную роль. Здѣеь продается 
преимущественно Helix ligata, которую доставляют!, сюда съ Апііенині., но тутъ можно 
таіаке найти и всѣ раньше названные виды, которые употребляются въ пищу по всей 
Италіи; въ особенности сюда доставляютъ на рынокъ огромныхъ Helix lucorum съ Мон-
те-Гаргано. Калдаму иностранцу бросаются въ глаза мѣстные лштели, проходящіе по 
улицамъ съ сложеннымъ изъ камней очагомъ на головѣ и выкрикивающіе свой товаръ. 
•Очагъ украшенъ цвѣтами, а кругомъ его натыканы куски хлѣба. Если является поку-
патель, очагъ снимается осторожно съ головы, продавецъ беретъ кусокъ хлѣба и на-
кладываетъ на него изъ кипящаго котла опредѣленное количество улитокъ» (Кобельтъ). 

Но словамъ того же наблюдателя, потребленіе наземныхъ улитокъ изъ всей 
Италіи наиболѣе распространено въ Палермо. «Во время моихъ экскурсій наМонте-
Не.мегрино», разсказываетъ онъ, «мнѣ постоянно попадалась на встрѣчу масса со-
•бирателей улитокъ, корзины которыхъ ынѣ доставляли отличную добычу. Люди эти 
вооружены короткимъ кривымъ ножомъ, которымъ они раскаиываю'п> скудную землю 
среди вывѣтрившихся, покрытыхъ ямами известковыхъ скаіъ. Самую богатую добычу 
доставляют углубденія въ самихъ скалахъ, наполовину наполненныя землей. Здѣсь 
массами лежать вмѣстЬ Helix vermiculata, Daticoides и Helix Mazzullii, повидимвму 
•свойственныя исключительно Монте-Неллегрино. Нослѣдній, весьма цѣнимый видъ 
находится, кромѣ того, еще въ гораздо больиісмъ количествѣ внутри самихі, скалт., 
въ углубленіяхъ, которыя, по наблюденію Додорлейна, онъ самъ протачиваетъ. Это 
одно изъ самыхъ замѣчательныхъ явленій въ жизни улитокъ. Бѣловато-с Іі])ый извест-
някъ Ыонте-Ноллегрино состоитъ изъ отдѣльныхъ частей, изъ которых'ь нѣкоторыя 
легче вывѣтриваются, п вслѣдствіе этого глыбы, изъ которыхъ состоптъ вся его по-
верхность, пробуравлены и разъѣдены самымъ удивіггелі.ныыъ образом'ь. Особенно 
часто попадаются проходяпие насквозь ходы длиною иногда въ нѣсі;одько футові,, 
шириною же только въ нѣсколько дюймовъ. На потолкѣ этихъ пеп;ерокъ, следова-
тельно въ мѣстахъ, неподверженныхъ совсѣмъ дѣйствію дождя, находится извѣстное 
число вортика.тьныхъ ходовъ, пробуравленныхъ въ камнѣ, по большой части довольно 
круглыхъ и имѣющихъ глубину до нѣсколькихъ дюймовъ, вслѣдствіе чего камень похо-
дитъ на огромный пчелиный сотъ. Въ глубинѣ этихъ ходовъ всегда находятся улитки, 
пменно Helix Illazzullii; но крогУ; нихъ, и даже еще чаще. Helix Sicana, спдящія 
иногда цѣлой массой одна на другой въ одной и той же пеще])ѣ. 

«Сначала мнѣ представлялось нсві.роятнымъ, чтобы улитки могли просверлить 
эти углубленііг. По по своему положенію послѣднія не могли быть результатомь вы-
иіітриванія; кром Ь того, они ішутри всегда соверпкшно гладки. Ихъ нельзя такж(> 
считать случайн7)ШЪ явленіем')., потому ПЧ о они встрѣчаются слниікомі> часто и слппі-
комъ правильны, и ихъ размѣры точно соотвѣтствуютъ размѣрамъ ихъ обитателей. 
Остается только одно предположеніе, что у.іштки сами для себя просверлили пти углуб-
ленія мтечоніе нѣсколышхъ поколі.ній и продолжают'!, и до спх-і, поръ просверливать. 
І^ісли я не ошибаюсь, одииъ французскій КОНХІОЛОГІ. наблюдалъ назападномъ берегу 
Франціи подобный же отверстія, просверленныя Helix hortensis. 

«Я замі.чу епі,е, что вкземпля]^!, живущіе въ углубленіяхъ, отличаются отъ 
тѣхъ, которые живутъ на поверхности, своей удлиненной, конусооб})азноіі формой. 
ЛГожно съ уверенностью утве])ждать, что только такой образъ лшзннп|)евратплі>1Іе]іх 

. iVlazzulIii въ отличный отъ Helix adspersa вид'ь. Свободно живупце экземпляры 
оч(!нь близко подходятъ к'ь этоіі родоначалі.ной форм!, и заетавляютъ считать Helix 
Mazzullii за мѣстную разновидность, которая, благодаря видоизмѣнонпому об]»азу 
жизни пріобрѣла постоянные и супц'стпеиныо отлпчіггсльные признаки», іідѣсь мы 
имііомт, опять доказательство пзрѣченія Гете: 
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«Die Weise des Lebens, sie wirkt auf alle Gestalten machtig zurllck». 
(Образъ жизни оказываѳтъ могущественное воздѣйствіе на всѣ формы). 
Почти общую съ виноградной улиткой область расііространенія имѣютъ еще 

три крупные, очень обыкновенные вида, въ чемъ большинство нашихъ нѣмецкихъ 
читателей можетъ убѣдиться въ своихъ ближайшихъ окростностяхъ. Пятнистая или 
Плодовая улитка (Helix arbustorum. Baumschnecke) имѣетъ основной цвѣтъ кашта-
ново-коричневый и покрыта многочисленными неправильными соломенно-желтыми 
черточками. Край устья всегда окруженъ блестяще-бѣлой губой. Само животное 
синевато-чернаго цвѣта съ болѣѳ свѣтлой подошвой и держится въ садахъ, на 
опуппіахъ лѣса и изгородяхъ, въ гЬнистыхъ сырыхъ мѣстахъ, на землѣ и на низкихъ 
растеніяхъ. Необыкновенной измѣнчивостью раковины отличается Лѣсная улитка 
(Helix nemoralis. Hainschnirkelschnecke); ея яркую лимонно-желтую или красновато-
коричневую раковину легко узнать по темно-каштаново-коричневой окраскѣ края 
и етѣнки устья. Конхіологи насчитываютъ до 40 разновидностей этого вида, сильно 
вредящаго садамъ. Третій видъ—Пестрая улитка (Helix bortensis. Gartenschnirkel-
schnecke) по формѣ, окраскѣ и рисунку раковины не отличается отъ двухъ предыду-
щихъ видовъ; раковина ея обыкновенно только немного тоньше и край устья почти 
всегда чисто-бѣлаго цвѣта. Несмотря на свое названіе, она рѣдко попадается въ 
садахъ, и несмотря на многія точныя описанія впдоизмѣненій окраски, все еще не 
хватаетъ настоящихъ рѣшающихъ наблюденій надъ постоянствомъ и взаимнымъ 
переходомъ разновидностей и помѣсей обоихъ послѣднихъ видовъ, хотя Россмеслеръ 
уже 40 лѣтъ тому назадъ толковалъ объ этомъ. «Трудъ, потраченный на изслѣдо-
ваніе вопроса, въ какомъ отношеніи стоятъ дѣтеньппи къ родителямъ касательно 
возникновенія многочисленныхъ разновидностей, всѣ ли улитки одного потомства въ 
этомъ отношѳніи вполнѣ между собою сходны и походятъ-ли онѣ больше на отца иди 
на мать,—такой трудъ быіъ-бы, безъ сомнѣнія, вознагразкденъ; этому изслѣдованію 
помогло бы еще то обстоятельство, что оба эти вида встрѣчаются очень часто. Для 
этого нужно было бы собрать улитокъ во время спариванія, посадить ихъ по-оди-
ночкѣ въ цѣлесообразно устроенные садки и воспитать получонныя яйца въ соотвѣт-
ствующей естественной обстановкѣ. Послѣднее, правда, представило бы нѣкоторыя 
трудности, однако но непреодолимыя, какъ это и показалъ опытъ. При этомъ надо 
обратить вниманіе преимущественно на двѣ мѣры предосторожности: держать землю 
въ садкахъ всегда умѣрѳнно сырой и не допускать появленія дурного запаха. Не-
давно мнѣ представился случай; сколько я знаю, первому наблюдать совокупленіе 
Helix nemoralis съ маленькой желтой Helix bortensis. Высказанное многими авторами 
предположеніе, что окраска раковины принаравливаотся къ свойству почвы и что, 
напримѣръ, на мергелистой почвѣ раковина принимаеи) красный цвѣтъ вмѣсто жел-
таго, мнѣ не уда.іось подтвердить». Какъ видно, это — предложоніе опытовъ, випол-
неніѳ которыхъ можетч, достаться на долю зоологическихъ садовъ нашего времени, 
можета относиться также къ каждому, обладающему досугомъ любителю природы. 
Результаты его опытовъ были-бы именно теперь приняты серьезной наукой съ боль 
шимъ интересомъ и оцѣнены по достоинству. 

Не у всѣхъ ч.іѳновъ рода Helix край устья раковины изогнутъ правильно, у 
многихъ даже здѣшнихъ улитокъ (напримѣръ у Helix personata. Maskenschnecke) 
раковина образуетъ значительныя складки и такимъ образомъ съужива(угъ ихъ. 

* * 
* 

Ближайшій къ предыдущему обширный родъ есть Прожорливая улитна или Бу-
лимъ (Bulimus. Vielfrassschnecke), ІКивотное въ существепномъ не отличается отъ 
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Helix; раковина его большею частью продолговатая, иногда даже въ формѣ ба-
шенки, съ прододговатымъ устьемъ. И з ъ болѣе 1000 извѣстныхъ видовъ, которые 
по своему образу жизни тѣсно примыкаютъ къ улиткамъ, только немногіе при-
надлежать Европѣ; изъ нихъ въ Германіи чаще всѣхъ встрѣчается Горный булииъ 
(Bul imus montanus. Gebirgs-Vielfrassschnecke), большинство же водятся подъ тро-
пиками, въ особенности въ Южной Америкѣ. Родовое названіе, означающее кого-
нибудь, кто ѣстъ, какъ быкъ, было дано первоначально одному виду, поііадающе-
муся въ Кайеннѣ, Краснороту (Bul imus haemastoraus. Rosenmund) , который очень 
ненріятенъ по своей необыкновенной прожорливости; остальные виды заслуживаютъ 
это названіе не болѣе и не менѣе, чѣмъ и большинство другихъ улитокъ. Весьма 
замѣчательно правильное сбрасываніе верхушки завитка у Bulimus decobatus, при-
надлежащаго южной Европѣ; верхушка эта отііадаетъ послѣ того, какъ животное 

Мавританская ахатина (Acliatina mauritiana). Наст. вел. 

передвинется изъ ноя іціереду и отдѣлитъ оставленное пространство, подобно 
наутилусу, поперечной перегородкой. Относительно образа лспзни булимовъ, помимо 
общихъ, уже сообщенныхъ чертъ, едва-ли можно что-нибудь прибавить. Вопросъ о 
томъ, дѣйствительно-ли въ нѣкоторыхъ частяхъ Англін иаленькій Bulimus acutus, 
такъ-же какъ и маленькая Пеііх virgata, имѣѳтъ нѣкотороо значеніе при разведенііі 
овецъ, мы оставимъ нерЬшоннымъ. Трава тамъ такъ коротка, а количество ули-
токъ такъ поразительно велико, что овцамъ будто-бы совсѣмъ невозможно щипать 
траву, не поѣдая въ то-же время массами и улитокъ. «Самой вкусной бараниной», 
говорить Борлазѳ, «считается мясо маленькой овцы, которая пасется обык-новенно 
на общественной землѣ, гдѣ песокъ едва покрыть золенымъ дсірномъ и трава не-
обыкновенно коротка. Изъ этого песка вьпіолзаюп. волчкообразньтя улитки всевоз-
можныхъ видовъ и величины, старый и молодыя, кончая самыми маленькими, едва 

, вылупившимися изъ яицъ. Рано утромъ онѣ расползаются по равнин!;, отыскивая 
себѣ на росѣ кормъ, и въ то-же время сами служата отличным'ь сытнымъ кормомъ 
для овсцъ». 

Е щ е бо.тЬе южными міістностями ограничивается область распространенія 
А х а т и н ы (Achat ina. Achatschnecke), жпвотнаго сь заостренной, сжатой ногой, в ъ 

-ЖИЗНЬ ЖПВОТН." ВИЭМА. т. X. 22 



3 3 8 „ ж и з н ь ж и в о т н ы х ъ " в Р Э М А . . 

остальныхъ же отношеніяхъ вполнѣ сходнаго съ НѳИх. Раковина ея отличается отъ 
раковины Buliraus свободной, внизу притуплённой осью. И з ъ средней Германіи 
извѣстенъ только одинъ видъ, маленькая, вышиною въ 3 линіи, Achat ina lubrica, 
распространенная таюке по всей Франція и вплоть до Швеціи; она держится подъ 
камнями и мхомъ, вообще в ъ сырыхъ мѣстахъ. Вообще большинство видовъ этого 
рода любитъ близость воды. Ахатины принадлежать преимущественно тропической 
Африкѣ и Америкѣ, въ томъ числѣ самыя крупныя и красивыя наземныя улитки, 
какъ, напримѣръ, Achatina immacula ta , n iaur i t i ana и perdix . Предположеніе, что по-
слѣднія принадлежали къ числу г і х ъ видовъ, которые разводились и вскармливались 
римлянами, несовсѣмъ вѣроятно. 

Въ большомъ количествѣ влажности нуждается большинство .видовъ Янтарки 
(Succinea. Bernsteinschnecke), о чемъ можно заключить уже по ихъ тонкой ра-
ковинѣ съ небольшимъ числомъ оборотовъ и широкимъ устьемъ. Но ихъ зави-
симость отт. воды но всегда одинакова, а точно обусловливается относитель-
ной шириной устья раковины. Succinea Pfeifferi съ самой большой поверхностью 
устья, находится всегда въ непосредственной близости воды и часто входить въ 
воду, гдѣ плаваетъ по способу прудовиковъ. «Succinea amphibia, имѣющая относи-
тельно меньшее устье, не выказываета такого предпочтенія къ пребьгванію въ водѣ. 
Правда и у нея потребность во влажности, по всей вѣроятности, очень большая, 
потому что она мѣстами встрѣчается тамь-ясе, гдѣ и близко къ ней стоящая Succinea 
Pfeiiferi , И рѣдко заходить далеко, за В Б Ѣ Ш Н Ю Ю границу тростника и водяныхъ 
растеній. Однако она все-таки посѣщаеть нѣкоторые кусты и деревья, отстоящіе 
оттуда шаговь на 30. Е щ е большее различіе во вкЬшнемъ видѣ существуетъ между 
обоими названными видами съ одной стороны и Succinea oblonga, снабзкенной отно-
сительно самымъ маленькимъ устьемъ, съ другой стороны. Мы имѣемъ здѣсь передъ 
собой наземную улитку, которая, въ противоположность двумъ другимъ видамъ, 
поднимается высоко на горы и встрѣчастся тамъ обыкновенно вблизи ручьевъ, но 
часто также и на сухихъ мѣстахъ, удалонныхъ отъ воды». (Дерингъ). 

* * * 

Здѣсь же мы можемъ описать и плотоядныхъ В й т р и н ъ (Vi t r ina . Glassclme-
cken) съ маленькой, тонкой, прозрачной раковиной, отчасти покрытой продолженіѳмъ 
мантіи, потому что он-Ь обнаруживаютъ тЬ-жо отнопіенія въ образѣ жизни и формы 

раковины, какъ и янтарки. «Са-
.VlLIT Ѵ Ш - Ч А . Л Г мымъ маленькимъ устьемъ обла-

д а е и . Vi t r ina pellucida, самымъ 
большимъ—V. elongata. Между 
гіімъ какъ послѣдняя и близко 
къ ней стоящія формы встрѣча-
ются всегда только въ очень сы-
рыхъ лѣсахъ, большею частью 
между мхомъ и почвой по бере-
гамъ ручьевъ и втеченіе жар-
кихъ лѣтнихъ мѣсяцевъ глубоко 

закапываются въ землю, V. pellucida попадается часто въ гораздо менѣе благоиріят-
ныхъ мѣстностяхъ, въ мѣстахъ, который во время ясной погоды цѣлый день под-
вержены дѣйствію солнечной жары» (Дерингъ). 

В ъ противоположность предыдущимъ, два другіе рода предпочитаютъ сухія, 
особенно известковыя гористыя страны Альпъ и южной Европы, сырымъ и ров-

1) Прозрачная витрива (Vitrina pellucida). 2) Янтар-
ка (Succinea putris). Наст. вел. 
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нымъ ігЬстамъ. Родъ Куколки ( P u p a . M o o s s c h r a u b ^ не заключаетъ иъ оѳбѣ віідовъ, 
вышина которыхъ превосходила-бы 25 mm., большинство-же имѣютъ только 1 0 — 
15 mm. въ длину, а многія почти микроскопической величины. Раковина у нихъ 
яйцевидная или цилиндрическая, устье большею частью съ зубчиками. Хотя по-
верхность раковины сильно варьируетъ и является то гладкой, то покрытой подо-
сками или ребрышками, тѣмъ не менѣе преобладаетъ цилиндрическая форма. Это-же 
можно сказать про еще болѣе многочисленные виды Щеиинки (Clausilia. Schliess-
mundschnecke), завернутая налѣво раковина которыхъ отличается своими много-
численными оборотами и тонкой, вытянутой, но заостренной верхушкой. ' Позади 
устья пом-Ьщается своеобразный замыкающій аппаратъ, такт^ называемая замы-
кающая косточка. Это — расширенная на свободномъ концѣ пластинка, которая 
соединена эластическимъ стержнемъ съ осью. Когда животное втягивается въ рако-
вину, тогда косточка, благодаря упругости стерліенька, ложится впереди его, какъ 
крышка; если же улитка, напротивъ, выходитъ наружу, то она прижимаетъ пластинку 
къ оси въ соотвѣтствующее углубленіе. Извѣстно почти 400 нынѣ живущихъ видовъ 
щеминки. Онѣ распространены и в ъ средней Германіи, причемъ тамъ встрѣчаегся 
одна изъ самыхъ обыкновенныхъ—Пузатая щеминка (Clausilia ventricosa. Bauchige 
Schliessmundschnecke), но настоящей родиной щеминокъ яв .мется Далмація, гдѣ нѣ-
которые изъ болѣе обыкновенныхъ видовъ попадаются на каждомъ шагу на скалахъ 
и сухихъ сгЬнахъ. Ч а щ е всего щеминки находятся вблизи скудныхъ рѣчокъ и источни-
ковъ этой каменистой страны. Онѣ появляются массами послѣ освѣжающаго дождя и 
приспособлены къ перенесенію жары и сухости гіімъ, что имѣютъ особенно узкое 
устье раковины, другими словами возмонсно меньшую поверхность испаренія. 

Хотя всѣ наземныя улитки, но только во время зимней спячки, но и вообще 
при недостаткѣ пищи прячутся на цѣлые мѣсяцы въ свою раковину и, отдѣливпшсь 
отъ внѣшняго ш р а тонкой перепонкой, могутъ переносить это состояніе безъ вреда 
для своей жизни; но іааузиліи выдѣляются въ особенности своею живучестью. Впо.инѣ 
удостовѣрено, что собранные в ъ маѣ въ Далмаціи экземпляры Clausilia almissana 
пробудились вновь только осенью слѣдующаго года. Впрочемъ, одинъ крупный видъ 
Bulimus, который былъ привезенъ изъ Вальпарайзо въ Лондонъ завернутый въ вату 
и упакованный в ъ ящикѣ, ожилъ опять послѣ 20-мѣсячнаго сна. Подобныя-же явле-
нія разсказываютъ о различныхъ южныхъ видахъ Hel ix . 

Въ семейство Голыхъ «лизней (L imacea ) мы можемъ соединить всѣхъ гЬхъ ле-
гочныхъ улитокъ, которыя производятъ впѳчатлѣніе «голыхъ улитокъ», т . е . дѣйстви-
тельно или совсѣмъ лишены раковины, или обладаютъ маленькой известковой плас-
тинкой, скрытой въ мантіи на передней части спины, или, наконецъ, несуі-ь на ссбѣ 
маленькую раковину, покрывающую только ничтожную часть тѣла. Напіи придорож-
ный и полевой слизни суть всѣмъ извѣстные члены этой группы. Названными видами 
эта группа ГІІСНО примыкаетъ къ семейству Helicida, съ которыми она между про-
чимъ вполнѣ сходится по строенію языка и положенію легочнаго и половаго отверстій. 
Въ щиткѣ, т. е. въ укороченной мантіи, покрывающей легочную полость, находятся 
или отдѣльныя известковыя гЬльца, или зачатокъ раковины въ формѣ известковой 
пластинки. Нервыхъ отнесли къ роду Агіоп, послѣднихь къ ])оду Limax въ гЬсномъ 
смыслѣ слова. Живущій по преимуществу в ъ лиственныхъ и не очень сухихъ хвой-
ныхъ лѣсахъ Лѣсной слизень (Агіоп empir icorum. Waldschnecke) бываетъ до 5 дюй-
мовъ длиною и обнаруживаетъ разнообразный отклоненія окі)аски от-ь че])наго до 
і.расно-жолтаго. Часто приходится читать, что этотт> слизень употребляется народомъ, 
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какъ домашнее средство отъ всевозможныхъ, особенно изнурительныхъ бодѣзнѳй, но, 
несмотря на мои неоднократныя снойіенія съ крестьянами, я никогда не могъ убѣ-
диться въ дѣйствительноыъ прішѣненіи в ъ медицинѣ этого животнаго, точно такъ же, 
і а к ъ и ДРУГИХ7. голыхъ слизней. И з ъ посхЬднихъ,Большой придорожный слизень ( U m a x 
maximus. Grosse Wegschnecke), достигаетъ той-же величины, какъ и лѣсной слизень. 
О я ъ бываетъ обыкновенно сѣраго цвѣта съ черными пятнами и можетъ быть узнанъ 
по бѣловатому складчатому килю на заднемъ концѣ гЬла. Онъ также живетъ только 
по-одиночкѣ, не принося вреда. Напротивъ, маленькій, достигающій едва одного 
дюйма въ длину, Полевой слизень (Limax agrestis), сѣраго цвѣта съ черными сяж-
ками, по временамъ въ высшей степени опасный опустошитель посѣвовъ и ово-
щей, Эти слизни спариваются втеченіе всего теплаго времени года и, какъ гово-
рятъ, каокдое животное откладываетъ лѣтомъ нѣсколько сотенъ яицъ. Яйца находятъ 

Краспый придорожный слизень (Limax rufus) Наст. вел. 

по преимуществу въ гіши около стѣнъ садовъ, слегка только прикрытыми землею, 
кучками, штукъ по 20 въ каждой. Нѣскодько лѣтъ тому назадъ я сдѣлалъ наблюденіе 
надъ исторіей развнтія этихъ животныхъ. В ъ высшей степени замечательна та сту-
пень развитія, когда зародышъ принялъ уже въ общихъ чертахі . форму улитки, но 
епі,ѳ не имѣетъ сердца и кровеносныхъ сосудовъ. В ъ это время однако существуетъ 
уже кровяная жидкость, которая прогоняется сзаду на передъ сокращеніями пузыре-
виднаго хвостоваго придатка, а въобратномъ нагіравленіисокращеніямижелточнаго 
мѣшка. Заміічатрльноо также образованіе представляютъ изъ себя временные моче-
вые органы заключеннаго еще въ яйцѣ зародыша, которые можно сравнить съ таііъ 
называемыми Вольфовыми т1'кііами, первичными почками позвоночныхъ. Дѣтенышъ 
принимаетъ вполнѣ форму улитки еще внутри яичной оболочки и доказываетъ этимъ, 
что вообще у всѣхі. легочныхъ улитокъ не существуетъ настоящаго превращенія 
иослѣ рожденія. Выпіеупомянутые временные органы, сокрапі;ающійся хвостовой пу-
зырь и первичная почка исчезаютъ соверпіенно епі,е до вылуігленія зародыша изъ 
яйца, замѣняясь сердцемъ и настоящей почкой. 

Мнѣ хотѣлось-бы показать на этомъ примѣрѣ, какъ относительны эти ходячія 
ц, невидимому, столь оігредѣлснныя выраженія «развитіѳ съпррвращеніемъ» и «раз-
вптіе бозъ превращенія». Нолевой слизень подвергается несомнѣнно провращонію 
въ яйцѣ, потому что онъ обладаотъ тамъ органами, внѣшнпмн и внутренними, кото-
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рыхъ онъ потомъ впродолженіи своей настоящей жизни больше не уііотрѳбляетъ, 
точно такътже, какъ головастикъ не нуждается потомъ въ своемъ хвостѣ. Съ этой 
точки зрѣнія граница между развитіемъ съ превращеніемъ и развитіемъ безъ пре-
вращенія, которую зоологи систематически видятъ въ яичной оболочкѣ, является 
несущественной. 

Однимъ изъ красивѣйшихъ европейскихъ слизней можетъ считаться А м а л і я ( А ш а -
Иа marginata), красновато-сѣраго цвѣта, съ частыми черными точками и пятнами и 
свѣтло-желтой спинной полосой. Это животное, длиною въ 10 с т . , не встрѣчается въ 
большей части Германіи. По словамъ Клессина, «мѣстопребываніе его связано ст. 
известковой почвой, поэтому оно попадается только среди известковыхъ формацій, 
въ первобытныхъ же горахъ (Шварцвальдѣ, Богомскомъ лѣсѣ, Саксонскихъ и Силоз-
скихъ горахъ) не встрѣчается. Точно также этотъ слизень не былъ найденъ вт. 
Сѣверо-Германской низменности». Впрочемъ, его легко проглядѣть, потому что ош> 
выходитъ изъ своего убѣікища наружу только во время самой сырой погоды. Другой 
видъ, Am alia gagates. водится 
въ южной Европѣ и попа- > 
дается въ Германіи только въ 
долинѣ Неккара около Штут-
гарта. 

Рановинковыѳ слизни 
(Testacella) по строенію тѣла 
сходны съ обыкновенными, но 
легочное отвѳрстіе и задній 
проходъ у нихъ находятся на 
заднемъ концѣ тЬда и покры-
ты очень маленькой мантіой, 
которая заключаетъ въ себѣ 
овальную раковину сънеболь-
шимъ завиткомъ. Джонстонъ собралъ свѣдѣнія объ образѣ жизни этихъ живот-
ныхъ, одинъ видъ которыхъ, Testacella haliotidea, водится въ южной Франціи. Въ 
противоположность придорожнымъ слизнямъ, Testacella закапывается въ землю н 
является врагомъ дождевого червя, которымъ онъ питается. Такой образъ жизни со-
провождается соотвѣтствующими измѣненіями организаціи. Тѣло Testacella болѣе 
цилиндрической формы, чѣмъ у придорожнаго слизня; вмѣсто щитка мантіи, ограни-
ченнаго шейной областью, гѣло его заключено цѣликомъ въ толстую кожу, защищаю-
щую его отъ случайныхъ давленій и доставляющую ему достаточную крІшость, необ-
ходимую, когда животное роется въ землѣ. Но наиболѣе ясно выражено различіе въ 
строеніи органовъ пипі,ѳваренія. Во рту нѣгь ни роговой зазубренной челюсти, ни 
кожистаго шиповатаго языка; но между двумя отвѣсно располозкѳнными губами по-
мѣщается ма.ііенькій цилиндрическій хоботокъ, который приводится въ движеніѳ осо-
бымъ мускуломъ, составляющнмъ самую замѣчательную часть въ тѣлосложеніи этого 
существа. Большой, цилиндрическій мускулъ тянется вдоль всего брюха и укрѣплѳнъ 
на лѣвой сторонѣ спины дюасішою мускулистыхъ полосокъ, почти перпендикулярно 
къ главному мускулу тѣла. Величина и крѣпость. этого мускула указываетъ на его 
важное значеніе; дѣятельность его двоякаго рода. Когда Testacella почуетъ близость 
добычи, ей необходимо неожиданно напасть и схватить ее, потому что дождевой червь 
двигается гораздо быстрѣе своего врага. Но прзниущ'зство сліпня заключа^^тся 
въ томъ, что онъ можетъ посредствомъ вышэупоиянугаго мускула сразу выдвинуть 
свой хоботъ, которыіі моментально прикрѣпляегся къ предмот5', служившему цѣлью 

Testacella haliotidea. Наст, велич. 
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нападенія. Затѣмъ хоботокъ, съ помощью того же мышѳчнаго снаряда, втягивается 
назадъ, крѣпко удерживая выбивающуюся изъ силъ жертву. Одинъ наблюдатель, Со-
верби, съ изумленіемъ видѣлъ, какъ Tes tace l lascutu lum, животное, вообще въсвоихъ 
движеніяхъ очень медленное, открывъ свою добычу съ помощью сяжковъ, тотчасъже 
выбросила изъ своего глубокаго рта бѣлый, членистый, втяжной языкъ (хоботокъ), 
необыкновенно быстро схватила имъ дождевого червя, гораздо болѣе крупнаго и на 
видъ болѣе сильнаго, чѣмъ она сама, и такъ крѣпко его держала, что червь, несмотря 
на величайшія усилія, не могъ болѣе освободиться. 

* * 
* 

В ъ высшей степени замѣчательнымъ родомъ слизней, изученіемъ котораго мы 
обязаны по преимуществу Семперу, являются Онхидіи (Onchidium). У всѣхъ видовъ 
этого рода на головѣ находятся глаза совершенно такіе же, какъ и у остальныхъ его 
сородичей, но большинство имѣетъ кромѣ того на голой, кожистой спинѣ еще другіе 
глаза, которые построены совсѣмъ иначе, чѣмъ вообще глаза мягкогЬлыхъ, а именно 
сходны съ глазами позвоночныхъ. 

«Ясно», говоритъ Семперъ, «что эти глаза должны ииѣть какое-нибудь важное 
значеніе в ъ жизни ихъ обладателя.—Во время моихъ долголѣтнихъ путешествий подъ 
тропиками я елце не былъ знакомъ съ этими глазами; но я обратилъ подругимъ при-
чинамъ особое вниманіе на образъ жизни OHchidium. Они живутъ исключительно на 
берегу моря или полусоленыхъ лужъ; тамъ они ползаюп> у самаго края воды, 
скрываясь ВТ, трещинахъ скалъ и тіодъ большими камнями. ВмѣстЬ съ ними в ъ т Ь х ъ 
же мѣстахъ встрѣчаются въ большомъ количествѣ два рода рыбъ, Periophthalraus и 
близкШ кънсму Boloophthalmus; рыбы эти прыгаютъ большими скачками по берегу, 
очевидно отыскивая здѣсь себѣ пищу, которая состоитъ изъ насѣкомыхъ и преиму-
щественно и з ъ ра,зличныхъ впдовъ улитокъ. Это даетъ, какъ мнѣ кажется, ключъ къ 
объясненію, правда пока еще только гипотетическому, причины появленія этихъ 
спинныхъ глазъ. Онхидіи ужасно медлительныя животныя, совершенно неспособныя 
спастись бѣгствомъ или быстро спрятаться въ какую нибудь трещину. Питаются онхидіи 
пескомъ, который ум-Ьютъ загребать своимъ ртоиъ въ г.готку, подобно тому, какъ это 
дѣлаютъ голотуріи среди иглокожихъ; конечно онѣ переварнваютъ при эгомъ только 
примѣшанныя къ морскому песку органическія питательныя частицы. Сл едовательно, 
чтобы отыскать себѣ подходящую пищу, имъ приходится часто появляться на виду 
у быстро движущихся по берегу моря рыбъ, а также, конечно, и другихъ враговъ. Н о 
убѣжать онѣ но могутъ; у нихъ нѣтъ также раковины, въ которую онѣ могли бы спря-
таться, подобно многимъ другимъ открыто живущимъ улиткамъ; нѣть у нихъ также 
ни иглъ, ни челюстей, которыми развѣ только и могли бы онѣ защититься, а глаза 
на ихъ спинѣ, которые одни только и могутъ предупредить ихъ о приближаюпіейсп 
опасности, неспособны въ то-же время доставить имъ необходимую защиту. Однимч. 
словомъ, и съ этими глазами онѣ, повидимому, безнадежно предоставлены власти своихъ 
преслѣдователей. Однако было бы очень странно, если-бы единственно въ этомъ родѣ 
развились глаза, кот'орые онхидія не можетъ употреблять съ действительной поль-
зой для себя, ибо для отысканія своей пищи, заключаюіцейся въ непосредственно 
подъ рыломъ лежапііемъ пескѣ, она, конечно, но нуждается въ глазахъ, находящихся 
на спиніі, въ глазахъ, которыми она мозкет-ь смотрѣть на небо, но никакъ не на землю. 

«ІІтакъ, если эти глаза должны приносить какую нибудь пользу улнткѣ, то ря-
домъ съ ними должно существовать какое нибудь сродство защиты, и дѣйствительно 
таковое имѣется у всѣхъ тѣхъ видовъ, которые снабжены подобными глазами. Кожа 
на спинѣ у нихъ покрыта сплошь маленькими железками; содержимое этихъ желе-
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зокъ невполнѣ жидко, но образуетъ скорѣо родъ комочковъ, а выводной каналъ и х ъ 
необыкновенно тонокъ, такъ что его съ трудомъ можно замѣтить. Кромѣ того, послѣд-
ній тѣсно окруженъ кольцовымъ иускуломъ, который, сокращаясь, легко можетъ за-
крыть отверстіе железы. Слабыя сокращенія кожи, который должны неііремѣнно по-
являться во время ползанія, не могутъ выдавить изъ кожи маленьких!) шариковъ, изъ 
которыхъ состоитъ выдѣленіе железокъ; эта улитка не может7> плакать. По положимъ, 
къ ней приближается неожиданно большими скачками Per iophthalmus; послѣдній, 
какъ я это часто видѣлъ, поднимается приэтомъ на нѣсколько дюймовъ на воздухъ 
и можеть такимъ образомъ уже издали бросить гЬнь на медленно ползущую улитку 
и, конечно, очень сильно еѳ испугать. У пос.тЬдней ея многочисленные глаза (у нѣ-
которыхъ экземпляровъ я Hac4iiTajfb ихъ съ точностью 98) направлены по всѣмъ на-
правленіямъ кверху; вдругъ она замѣчаетъ рыбу или ея тѣнь, все ея гЬло момен-
тально сокращается и давить съ большою силою со всѣхъ сторонъ на заключаіощіяся 
въ кожѣ железки. Если мы допустимъ, что эта сила достаточна для того, чтобы вы-
давить изъ узкихъ выводныхъ протоковъ железъ маленькіе шарики выдѣлснія, то 
въ такомъ случа'Ь послѣдніе необходимо должны быть выброшены съ соотвѣтствую-
щей силой изъ отверстій железокъ. Вмѣсто того, чтобы стечь внизъ по кожѣ спины, 
они будутъ брошены вверхъ на встрѣчу преслѣдующей рыбѣ; последняя же, въ свою 
очередь испуганная, пораясеннал цѣлымъ дождемъ маленькихъ, можетъ быть опас-
ныхъ Д.ІЯ нея пуль, обращается вспять, и улитка спасена». 

Въ тЬхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ такихъ пресдѣдующихъ рыбъ, встрѣчающіеся тамъ 
ВИДЫ Onchidium лишены спинныхъ гла.зъ. 

Переходя къ Ушастиковымъ (Aur icu lacea) мы возвращаемся опять къ такимъ 
легочнымъ улиткамъ, тѣло которыхъ можетъ быть вполнѣ втянуто в і спиральную 
раковину. Раковина эта крѣпкая и толстая, различныхъ цвѣтовъ, и имѣетъ длин-
ный послѣдній оборотт) и маленькШ 
завитокъ. Внутренняя губа отли-
чается сіиадками и зубовидными 
отростками. Но животное, какъ это 
видно на изображеніи Д о ж д е в о й 
у л и т к и (Scarabus imbr ium. P la tz re -
genschnecke), имѣетт. только два ко-
нусообразныхъ щупальца,между ко-
торыми у ихъ основанія помѣща-
ются глаза. Только что названная 
дождевая улитка обязана, по сло-
вамъ Румфа, своимъ именемъ слѣ-
дующему: « Этихъ улитокъ находятъ 
на берегу моря подъ гніющими листьями и деревомъ, какъ у самой воды, такъ и 
дальше вглубь страны, и еще чаще на горахъ, куда не часто заходягь люди, и куда 
врядъ-ли онѣ могли такъ скоро упо.тізти съ берега. Поэтому предполагаютъ, что во 
время сильнаго ливня вѣтеръ подхватываетъ ихъ съ земли и псреноситъ туда. Н о 
мнѣ кажется болѣе вѣроятнымъ, что онѣ появляются въ самыхъ горахъ, благодаря 
сильнымъ дождямъ, потому что тамъ находятъ какъ совсѣмъ маленькихъ, такъ и 
взрослыхъ улитокъ». 

Извѣстно свыше 200 видовъ Auriculacea, изъ которыхъ только немногіо во-
дятся въ Европѣ. К ъ послѣднимъ принадлежать нѣкоторыя изъ Карлиновыхъ ули-

Дождевая улитка (Scarabus imbrium). Наст. вед. 
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токъ (СагусЬіит . Zwergschnecken) , крошечныя, достигающія едва нѣскодькихъ милли-
мѳтровъ в ъ длину животныя, которыя, какъ и вообще всѣ Auriculacea , держатся на 
очень сырой почвѣ, покрытой мхомъ, листьями и гнилымъ деревомъ, не представляя 
въ другихъ отношеніяхъ никакихъ особенно выдающихся явленій въ своемъ образѣ 
жизни. Паиболѣе богатымъ видами родомъ является Ушастикъ (Aur icula) , который 
въ то же время обнаруживаетъ необыкновенное разнообразіе по своему мѣстожитѳлЬ' 
ству. Нѣкоторые виды этого рода (А. scarabus и А. maxima) лгивутъ въ сырыхъ 
мѣстахъ на землѣ; другой видъ (А. l u d a e ) встрѣчается на песчаныхъ, заливаемыхъ 
моремъ мѣстахъ; иные (А. myosotis, comformis, ni tens и др.) попадаются только на 
берегу моря въ обществѣ настоящнхъ морскихъ обитателей и, наконецъ, нѣкоторые 
южно-амориканскіе виды усвоили себѣ образъ жизни прѣсноводныхъ легочныхъ ули-
токъ и живугь, подобно имъ, в ъ прѣсной водѣ. Если систематики въ этомъ разно-
образіи мѣстопребыванія нашли поводъ къ раздѣленію этого рода на такъ называе-
мые подроды и увеличили зоологичсскій каталогъ новыми именами, то это было 
вполнѣ неосновательно. Если мы при установленіи группъ животнаго царства (ро-
довъ, семействъ и т. д.) будемъ руловодиться ихъ вѣроятнымъ общимъ происхожде-
ніемъ, то в ъ такомъ случаѣ мы можемъ не придавать никакого значенія различію въ 
и х ъ мѣстопребываніи, насколько приспособленіе къ нему оставило нѳизмѣненными 
особенности строонія. 

Очень своеобразнымъ способомъ передвиженія отличается близкій къ ушас-
тиковымъ Скороходь (Pedipes), встрѣчающійся только въ тропическихъ стра-
нахъ. Нога у него раздѣлена поперечной бороздкой на двѣ неравный половины. 
Если онъ хочетъ двигаться впередъ, то прикрѣпляется съ помощью задней поло-
вины ноги и подвигаотъ переднюю настолько впередъ, насколько это дозволяетъ 
бороздка, которая въ это время замѣтно подается. Послѣ этого животное подтяги-
в а е г ь заднюю половину, пока она не коснется передней, и подвигаетъ вмѣстѣ съ 
'гЬмъ тѣло настолько впередъ, насколько далеко отстояли другъ отъ друга эти двѣ 
точки. ЗатЬмъ животное приступаем къ второму шагу, причемъ оно опять опи-
рается на заднюю половину и подвигаетъ впередъ переднюю. Это движеніе, напо-
минающее движѳніе піявокъ и гусеницъ пяденицъ, происходитъ съ такой быстротой, 
что только немногія мягкотѣлыя превосходятъ в ъ быстротѣ скорохода. Сходный съ 
этимъ способъ поредвиженія замѣчается у Куколки быстрой (Pupa pagodula) ; здѣсь 
мы хотидгь описать его, по Джонстону, в ъ дополненіе къ тому немногому, что было 
сказано раньше о куколкахъ. Это маленькое животное, длиною въ 3 т т . , найденное 
во Франціи, Швейи,аріи и Австріи, замѣчательно мало сравнительно со своей ракови-
ной; но это несоотвѣтствіе сглаживается большей величиной ножныхъ мускуловъ и 
стержня, находящагося между сгибомъ ноги и гііломъ. Когда животное движется, 
устье раковпны стоить отвѣсно на его спинѣ, меікду тЬмъ какъ завитокъ лежитъ го-
ризонтально, немного вкось направо и какъ разъ на такой высотЬ, чтобы не касаться 
земли. Это пололсеніе раковины само по себѣ достаточно своеобразно, но дѣятель-
ность ноги еще своеобразнѣе. При каждомъ направленіи къ движенію впередъ хвос-
товой тсонецъ ея поднимается нѣсколько вверхъ и потомъ ударяетъ о плоскость 
движенія, чтобы сообщить ногѣ болѣе сильное напряжѳніѳ или дать толчокъ тѣлу, 
причемъ отъ задняго конца гЬла къ головѣ пробѣгаютъ только два широкихъ волно-
образныхъ движенія. 

Группа Прѣсноводныхъ Легочныхъ улитокъ (Limnaeacea) имѣетъ ту общую съ 
только что названнымъ родомъ особенность, что у нихъ также только два неполыхъ 
и невтяжныхъ сяжка и глаза помещаются не на верхушкѣ сяжковъ, а между 
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ними у ихъ основанія. Родъ, давшій имя всей групиѣ, есть Прудовикъ (Li ranaeus 
иди Limnaea) . У животнаго, покрытаго большею частью желтыми точками, бро-
саются въ -глаза плоскія, треугольныя щупальца. Завернутая направо раковина бы-
ваетъ по большей части тонка и прозрачна; оя обороты расширяются очень быст])о, 
и послѣдній является обыкновенно самой значительной частью всей раковины, ко-
торая иногда состоитъ почти изъ него одного.—Прудовики живутъ всего охотнѣе и 
чаш;е въ вполнѣ мягкой водѣ съ тинистымъ дномъ, на которомъ растутъ водяныя 
растенія различныхъ видовъ. Они ползаютъ тамъ, частью по дну, частью по стебляцъ 
и листьямъ растеній, часто также висятъ внизъ раковиной, прицѣпившись подошвой 
непосредственно къ поверхности воды, и скользятъ вдоль нея. Этой способностью 
обладаютъ таіаке и многія другія брюхоногія. «Многія брюхоногія», говорит-ъ Джон-
стонъ, «могутъ подниматься на поверхность воды, гдѣ они, находясь в ъ обратномъ 
положеніи, т. е. обративъ тѣло и раковину внизъ, а ногу кверху, пользуются возду-
хомъ, какъ твердой почвой, и ползаютъ по немъ, какъ по землѣ. Часто можно бы-
ваетъ наблюдать, какъ аплизіи и другіе голожаберные моллюски путешествуютъ та-
кимъ способомъ по замкнутымъ лагунамъ н а морскомъ берегу. Но наши прѣсновод-
ныя легочныя улитки владѣютъ этимъ замѣчательнымъ способомъ передвижснія въ 
наиболѣе полной степени. Лѣтнимъ днемъ легко можно наблюдать прудовиковъ и 
катушекъ, ползающихъ такимъ образомъ по поверхности болоі-ь и прудовъ слабо 
извилистыми волнообразными двиіконіями, или висящихъ у поверхности воды. Часто 
случается, что они, вися такимъ образомъ, вдругъ оставляютт» свое мѣсто; тогда они 
быстро погружаются на дно, съ котораго поднимаются на поверхность, обыкновенно 
всползая по какой-нибудь твердой опорѣ. Но иногда я видѣлъ также, какъ они всплы-
ваютъ наверхъ прямо черезъ воду; этотъ фактъ я могу объяснить себѣ только тѣмъ 
предположеніемъ, что улитки обладаютъ способностью сжимать воздухъ въ легочной 
полости, когда опускаются, и даютъ ему расшириться, чтобы сдѣлать этимъ свое 
тѣло легче, когда хотятъ подняться наверхъ черезъ воду». Я считаю это объясненіе 
вполнѣ удовлетворительнымъ, тѣмъ болѣе, что оно находить себѣ подтвержденіе въ 
отправленіи плавательнаго пузыря рыбъ, какъ гидростатическаго аппарата. Что же 
касается способности прудовиковъ и другихъ улитокъ висѣть на границѣ между во-
дою и воздухомъ, то я не знаю ни одного объясненія, дѣлающаго совершенно по-
нятнымъ это замѣчательное явленіе. Н а подошвѣ ноги замѣчаются незначительныя 
волнообразныя движенія, но ихъ нельзя брать здѣсь въ разсчетъ. Важное значеніе 
ИігЬетъ тотъ фактъ, что подошва покрыта мерцательными волосками, но при этома> 
непонятно, какимъ образомъ можетъ животное сразу остановить свое движеніе. По 
всего труднѣѳ объяснить самое прикрѣпленіо къ поверхности воды, и вопросъ этотъ 
остается совершенно нерѣшеннымъ. Дѣло производить такое впѳчатлѣніе, какъ будто 
столбъ воздуха оказываетъ притяженіѳ, и животное, прежде чѣмъ погрузиться, отры-
вается оть него. Но мнѣ казалось, что когда улитка виситъ такъ на поверхности 
воды, подошва ея нѣсколько вдавливается, подобно горсти руки, такъ что животное 
носится по водѣ, какъ лодка. Такъ какъ удѣльный вѣсъ его немногимь только пре-
вышаетъ вѣсъ воды, то достаточно ничтожной вогнутости для того, чтобы удержать 
улитку на поверхности воды; если же эта вогнутость незамѣтными сокращеніями ноги 
превращается в ь плоскость, то животное моментально погружается. Это, мнѣ кажется, 
самое простое и вполнѣ достаточное объясненіе. • 

Большой прудовикъ (Limnaea stagnalis. Grosse Schlammschnecke) очень обык-
новенный повсюду въ стоячихъ водахъ, достигаеи. длины раковины в ь 6 — 7 с т . 
Ліивотное грязно-жѳлтовато-сѣраго цвѣта, доходящаго до тѳмно-оливковаго, и усѣ-
яно желтоватыми точками; подошва всегда темнѣе съ свѣтлымъ краемъ. Большое 
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вліяніе на окраску оказываютъ различія в ъ возрасгЬ. Подобно окраскѣ, большой 
измѣнчивости подворнгена также форма раковины, такъ что не менѣе шести разно-
видностей постарались снабдить особыми латинскими именами. Даже тонкій слой 
черной грязи, приставшій къ одному большому прудовику, пойманному въ одном'ь 
прудѣ, побудилъ ретивыхъ конхіологовъ зачислить этого прудовика въ особый видъ. 

Въ тЬхъ же мѣстностяхъ, гдѣ живетъ вышеописанный видъ, водятся и многіе 
другіѳ виды, какъ напримѣръ Болотный прудовикъ и Обыкновенный прудовикъ, которые 
по формѣ раковины вполнѣ примыкаютъ къ L imnaea stagnalis, между тЬмъ какъ дру-
гой интересный видъ, Ушковый прудовикъ (Limnaea aur icular is) , отличается своей 
шарообразно вздутой раковиной, почти всегда рубчатой, благодаря расположеннымъ 
въ видѣ сѣтки вдавленіямъ. Всѣ прудовики откладываютъ свои яйца въ видѣ черве-
образныхъ или овальныхъ массъ икры на всевозможныхъ подводныхъ предметахъ, 

1 '̂ J-V I'li; «инщтт^с -Жі Ef-
Большой прудовикъ (Limnaea stagnalis). Наст. ве.і. 

большею частью на нижней сторонѣ іілаваюпціхъ по водѣ листьевъ водяныхъ рас-
Т0НІ&. Съ мая но августа откладывается часто до 20 такихъ комковъ икры, изъ ко-
торыхъ каждый содержитъ въ себѣ 2 0 — 1 3 0 лицъ. Какъ самую кладку икры, такъ и 
развитіѳ зародышей, движуш,ихся съ помощью мерцательныхъ рѣсничекъ, легко 
можно наблюдать на акземплярахъ, содержимыхъ въ стаканахъ. 

Выше мы привели нѣсколько прим'Ьровъ, указывающихъ на зависимость мегкду 
формой раковины и образомъ жизни. Дерингъ замѣчаетъ, что и у представителей 
рода Limnaea можно прослѣдить весьма поучительное взаимоотношеніѳ между обра-
зомъ жизни и относительной шириной устья раковины. ЗдЬсь можно различить два 
параллельныхъ другъ другу ряда формъ; представителемъ одного изъ нихъ является 
большой прудовикъ (Limnaea stagnalis) , представителемъ другого ушковый прудо-
викъ (L, auricular is) . Первые свойственны больше сгоячимъ, болотистымъ водамъ, 
вторые болѣѳ текучимъ. По такъ какъ нѣтъ рѣзкой границы между стоячей и текучей 
водой, то можно ожрідать, что у двухъ различныхъ родовъ фор'мъ эта противуполож-
ность въ образѣ жизни не явится постоянной, но что обѣ формы будутъ встречаться 
совместно, сохраняя свой прежній тішъ съ небольпіими нзмѣненіямн. Если-же срав-
нить обширный матерьялъ, заключающійся въ показаніяхъ различныхъ наблюдате-
лей, то моягно до извѣстной степени доказать статистически, что одна форма встрѣ-
чается обыкновенно преимущественно въ стоячей, другая преимущественно въ теку-
чей водѣ,—явленіе, можетъ быть, вовсе не такое удивительное. Представнмъ себѣ 
Limnaea stagnalis (фиг. 3), перенесеннаго въ быстро текущую воду; въ такомъ еду-
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• чаѣ его вытянутый въ длину завитокъ окажется длиннымъ іілочомъ рычага относи-
тельно теченія воды; ііослѣднее начнетъ его бросать, какъ мячикъ, то въ одну, то въ 
другую сторону, и затруднить этимъ въ высшей степени движеніе безсильнаго ііро-
тивъ теченія животнаго; подобное неудобство но можетъ испытать такая форма, 
какъ L. auricularis (фиг. 8), у которой завитокъ сжатъ въ полуіпаріе. Поэтому L. 
stagnalis не находятъ никогда въ быстро и сильно текущей водѣ большихъ рѣкі., 
гдѣ находятъ L. auricularis . Наоборотъ—послѣдній не встрѣтилъ бы никакихъ пре-
пятствій, если бы переселился въ стоячую воду, и дѣйствитсльно онъ въ ней попа-
дается очень часто, хотя и въ измененной формѣ. Уже давно извѣстно, что нѣкото-
рые виды ирудовиковъ зачастую охотно покидаютъ воду и живутъ втеченіѳ болѣв 
или менѣе долгаго времени внѣ ея на cynrh. Среди настоящихъ прудовиковъ это прежде 
всего форма L. elongata (фиг. 1), которая во многихъ мѣстахъ живетъ постоянно 

зг. 

1. Limnaea elongata. 2. L. palustris. 3. L. stagnalis. 4. L. minuta. 5. L. peregra 6. L. 
vulgaris. 7. L, ovata. 8. L. auricularis. Разлнчныя формы раіговинъ прудовиковъ. 

на топкихъ лугахъ. Подобную же наклонность оставлять воду обнаруживаетъ близко 
къ ней стоящая форма—L. silesiaca. Гораздо рѣясо покидаоіт. воду L. palustris (фиг. 2), 
а L. stagnalis (фиг. 3) никогда не выходитъ изъ нея. Итакъ, и здѣсь обнаруживается 
опять, что только формы, снабженныя относительно самымъ маленькимъ устьемъ, 
могутъ существовать внѣ воды. Это лее явленіо наблюдается и у подрода Gulnarja , 
гдѣ только формы L. minuta (фиг. 4) и L. peregra (фиг. 5), р'Ьке L. vulgaris (фиг. 6) 
и L. ovata (фиг. 7), иереносятъ пребываніе внѣ воды, тогда какъ L. auricularis не 
переносить его вовсе. 

Ниже мы познакомимся съ иереходомъ въ другую крайность—приспособленіемъ 
исключительно водному дыханію. Способность Limnaea minuta оставлять на долгое 
время воду и подниматься вверхъ по стеблямъ растеній дѣлается роковой для овѳцъ, 
ибо эта улитка служить промежуточнымь хозяиномъ опасному паразиту—двуусту 
печеночному. 

П л а щ е н о с н ы я у л и т к и (Amphipeplea. Mantelschnecke) имѣютъ также трех-
угольныя, сжатыя, короткія щупальца и глаза, находящіеся между щупальцами у 
ихъ основанія. Своеобразна у нихъ мантія, которая одѣваетъ виолнѣ раковину. В'і> 
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Е в р о й и въ средней Германіи встрѣчается только одинъвидъ, С л и з и с т а я п л а щ е н о с к а . 
(Amphipeplea glutinosa. Schleimige Mantelschnecke), длинсю въ 1 cm. Е я почти шаро-
образная раковина въ высшей степени тонка и нѣжна, гладко отполирована, вслѣдствіе 
постояннаго обволакиванія мантіей, и очень блестяща. Сама мантія цвѣта чернаго мра-
мора и усѣяна желтыми точками. Когда живогаое сидитъ спокойно въ водѣ, раковина 

его совершенно не видна, и 
лшвотное походить тогда на 
комочекъ слизи; поэтому не 
одинъ уже знатокъ, наткнув-
шійся неожиданно на эту 
рѣдкую улитку, бывадъ вве-
денъ въ заблужденіе. Но если 
ее даже и признаютъ за улит-
ку, то остается еш,е возмож-
ность принять ее за одинъ 
изъ видовъ Physa, которые 
тоже обладаютъ' способно-
стью покрывать раковину 
мантіей и принадлежать къ 
числу обыкновенныхъ обита-
телей нашихъ стоячихъ водъ, 
канавъ и т. п. Они также 
снабжены тонкой прозрачной 
раковиной, съ очень корот-
кимъ завиткомъ; но этихъ 
жпвотныхъ, если ихъ разсмо-
трѣть тщатольнѣе, можно уз-
нать по длиннымъ, щѳтинко-
виднымъ сяжкамъ. Еще въ 
худшую ошибку впалъ, по 
словамъ Россмеслѳра, знаме-
нитый Драпарно, который 
принялъ слизистую мантію 
животнаго за сдой кала. 

Тамъ, гдѣ водятся пру-
довики, можно также съ увѣ-
ренностью разсчитывать най-
ти Катушекъ (Planorbis. Тѳі-
lerschnecken), раковина ко-
торыхъ завернута плоскимъ 

кружкомъ, такъ что обороты видны какъ сверху, такъ и снизу. Довольно стройное 
животное имѣѳтъ закругленную спереди головную лопасть и два длинныхъ, сократи-
мыхъ, при основаніи нѣсколько расширенныхъ, щетинковидныхъ щупальца. Но она 
довольно коротка, спереди притуплена, сзади закруглена. Относительно ихъ распро-
странѳнія и образа жизни, относительно способа передвиженія и пріема, посрѳд-
ствомъ котораго они поднимаются на поверхность воды, можно сказать почти то же, 
что и о прудовикахъ. Другими словами катушки любятъ мягкую, стоячую воду съ ти-
нистымъ дномъ, въ которой много растеній, въ тоші числѣ ряски. Водятся онѣ пре-
имущественно въ умѣренномъ поясѣ сѣвернаго полушарія, причемъ самый крупный 

Катушка (Planorbis corncus). Наст. вел. 
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нѣмецкій видъ есть Большая или Роговая катушка (P lanorb is corneus. Grosse Tel-
lerschnecke). Вопросъ о томъ, направо или налѣво завернута ея раковина, рѣшить 
легко, потому что внѣшній край устья нѣсколько болѣе выдается, чѣмъ внутренній. У 
нѣкоторыхъ видовъ раковина снабжена кидемъ, какъ напримѣръ у обыкновенной 
Planorbfs marginatus, встрѣчающейся болѣе въ низменныхъ, чѣмъ въ гористыхъ мѣст-
ностяхъ, и у рѣдкой, но далеко распространенной P. carinatus, которая живетъ боль-
шею частью въ стоячихъ рукавахъ и заливахъ медленно текущихъ водъ и въ боль-
шихъ канавахъ и прудахъ. Наиболѣѳ сжатой раковиной обладаетъ Р. vortex, у кото-
рой она образуетъ совершенный, сверху нѣсколько вогнутый, снизу же совсѣмъ 
плоскій кружокъ. Всѣ виды откладываютъ свои яйца такъ-же, какъ и прудовики, но 
не продолговатыми, а круглыми, плоскими комками икры. 

К ъ нашимъ прѣсноводнымъ легочнымъ улиткамъ принадлѳжитъ также Чашечка 
(Ancylus. Lungen-Napfschnecke) , немногіѳ виды которой обладаютъ чашкообразноіі 
раковиной, обнаруживаюш;ей только слѣды завитка. Одинъ изъ двухъ, очень обыкно-
венныхъ видовъ живетъ въ стоячихъ, другой въ те-
кучихъ водахъ, гдѣ они ведутъ крайне однообразную 
и лѣнивую жизнь, по большей части крѣпко прицѣ-
пившись къ листьямъ или камнямъ. Среди назем 
ныхъ и прѣсноводныхъ улитокъ не встречается дру-
гихъ съ такой-же формой раковины, но похожія на 
нихъ попадаются въ Испаніи, Америкѣ, Кубѣ и По-
вой-Зеландии. Многіе зоологи причисляютъ чашечку 
къ улиткамъ, дышащимъ жабрами. Я, правда, не могу, Зародышъ болотной чашечкіг. 
несмотря на многочисленный наблюденія, съ увѣ-

ренностью утверждать, что я видѣ.гь подъ краемъ мантіи легочную полость, но 
во всякомъ случаѣ я не видалъ и жаберъ; исторія развитія таіаке заставляетъ 
причислить чашечку къ легочнымъ улиткамъ. Развитіе ихъ проще, чѣмъ у жа-
берныхъ улитокъ, хотя идетъ своимъ собственнымъ путемъ. Я даю здѣсь изображеніе, 
готоваго уже вылупиться изъ яйца дѣтеныша Болотной чашечки (Ancylus lacustr is . 
Sumpf-Napfschnecke) . Раковина, состоящая изъ отдѣльныхъ тонкихъ известковыхъ 
ободковъ, имѣетъ изгибъ, который не развивается далѣе и представляетъ собою за-
чатокъ завитка. Край мантіи выступаетъ наружу вокругъ к р а я раковины. Голова съ 
двумя сяжками, несущими при своемъ основаніи глаза, и съ ротовымъ отверстіемъ, 
уже вполнѣ ясно обособлена. Взрослыхъ чашечекъ легко можно достать в ъ болъ-
шинствѣ мѣстностей, если обыскивать водяныя растенія и находящееся в ъ рѣкахъ 
камни и сваи. 

Обративъ еще разъ наше вниманіе на существенную особенность наземныхъ 
улитокъ—дыханіе атмосфѳрнымъ воздухомъ, являющееся условіемъ пробыванія 
большинства изъ нихъ на сушѣ, мы увидимъ въ этомъ явленіе, сходное съ тѣмъ, что 
мы замѣчали у приспособившихся къ cyxonjTHofi жизни раковъ. Но можетъ быть ни-
какого сомнѣнія въ томъ, что всѣ наземныя животныя имѣли своими предками вод-
ныхъ животныхъ; поэтому земноводные представители тЬхъ групиъ животнаго цар-
ства, въ составъ которыхъ входягъ, какъ наземныя, такъ и водныя лсивотныя, прп-
влекаютъ наше особенное вниманіѳ, такъ какъ особенности строенія земноводныхъ 
родовъ обѣщаютъ пролить свѣтъ на постепенно йовершаюпцйся переходъ изъ одной 
среды въ другую. Покойный мюнхенскій зоологъ Зибольдъ сообщилъ очень интс-
ресныя наблюденія надъ способностью приспособления дыпіащихъ легкими прѣсно-
водных'1, моллюсковъ, причемъ, однако, какъ читатель это сойчасъ же замѣтитъ, 
дѣло идетъ не о происхожденіи легочныхъ улитокъ изъ жаберныхъ, о которыхъ рѣчь 
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у насъ будетъ ниже, но объ обратномъ приспособленіи органа воздушнаго дыханія 
къ жизни въ водѣ. 

«Я посѣтилъ»,разсказываетъ Зибольдъ, «располоя:енное по близости Зѳгаузена, 
мелкое и не очень большое озерко (Ferchensee) , которое отличается своей прозрачной, 
зеленоватой, какъ въ морѣ, водой и дно котораго повсюду покрыто большими валунами. 
Н а ѳтихъ камняхъ ползали безчисленное множество прудовиковъ (Limnaea auricular is) 
но ни одинт, изъ нихъ не старался подняться на близкую къ нимъ поверхность про-
зрачной воды, чтобы впустить св'Ьжаго воздуха въ свою легочную полость. Я оста-
вался нарочно долгое время у этого озера, но, несмотря на величайшее терпѣніе и 
вниманіе съ моей стороны, и несмотря на необыкновенную прозрачность воды, я не 
былъ въ состояніи замѣтить, чтобы хоть одна изъ ѳтихъ бѳзчислонныхъ лѳгочныхъ 
улитоЕЪ поднялась на поверхность воды для дыханія. Меня гіімъ болѣе пора-
зило это постоянное пребываніе легочныхъ улитокъ подъ водой, что при прежнихъ 
моихъ посѣщеніяхъ стоячихъ водъ на равнинахъ вблизи Берлина, Кенигсберга и 
Данцига, я достаточно часто и самымъ отчетливымъ образомъ наблюдалъ, какъ ды-
шащіе воздухомъ прудовики и катушки поднимались и опускались въ этихъ водахъ, 
чтобы добыть себѣ воздуху». Но дальнѣйшія изслѣдованія подтвердили мюнхенскому 
зоологу, что «въ глубокомъ Воденскомъ озерѣ, мелкомъ Ферхенскомъ озерѣ, въ мел-
кихъ мѣстахъ Королевскаго озера (KOnigsee) и въ быстро текущей водѣ водопро-
вода около деревни Рейтъ легочныя улитки изъ родовъ Limnaea и Planorbis , пови-
димому, совершенно разучились употреблять свои легкія въ качествѣ таковыхъ и пе-
рестали наполнять ихъ свѣжимъ воздухомъ». 

Эти, уже сами по себѣ интересныя наблюданія Зибольда надъ образомъ жизни 
нашихъ прѣсноводныхъ легочныхъ улитокъ, н а которыхъ онъ основываетъ свои по-
учительныя воззрѣнія на способность приспособленія, согласно теоріи превращенія, 
получили однако совсѣмъ другое освѣщеніе, благодаря увѣнчавшимся важнымъ ре-
зультатомъ изслѣдованіямъ, которыя предпринялъ Зимрогь лѣтомъ 1874 г. въ Страс-
бургЬ. Заимствуя OITJ этого естествоиспытателя нижеслѣдующое описаніе ,—я убѣ-
жденъ, что достакш удовольствіе всѣмъ друзьямъ живой природы, ищущимъ не 
только знаній, но и пониманія окружающаго насъ міра. 

Тѣ изъ нашихъ легочныхъ улитокъ, которыя избрали себѣ мѣстопрвбываніемъ 
прѣсную воду, отличаются отчасти замѣтнымъ измѣненіемъ своего дыхатѳльнаго 
органа; но всѣ он'Ь строеніемъ гііла и способомъ развитія обнаруживаютъ близкое 
родство съ главнѣйшимъ представитедеиъ переднежабѳрныхъ, живущемъ в ъ той же 
средѣ—съ такъ называемой лужанкой (Paludina, см. ниже). Своею способностью поль-
зоваться во время странствованій глубоко подъ водою, несмотря на медленность сво-
ихъ движеній, легочнымъ дыханіемъ онѣ обязаны заключенному въ легочной по-
лости воздуху, который настолько уменьшаетъ ихъ удѣльный вѣсъ, что онѣ только 
однимъ этимъ могутъ быть подняты на поверхность воды, если перестанутъ удержи-
ваться подошвой. Когда улитка поднимается на поверхность, то края крѣпко зам-
кнутаго до тѣхъпорълегочнагоотверстія складываются очень тщательно въ открытую 
воронку, которая какъ разъ совпадаетъ съ поверхностью воды и даетъ такимъ обра-
зомъ доступъ въ легочную полость воздуха, не на водѣ. Чтобы сдѣлать возможнымъ 
такое точное раскрываніе легочнаго отверстія и давать улиткѣ точныя свѣдѣнія о раз-
стояніи его отъ поверхности воды, служить, повидимому, особый, открытый Лаказомъ-
Дютье органъ чувства. Маленькій нервный узелъ окружаетъ короткій мерцающій 
каналъ, лежапі,ій въ кожѣ, какъ разъ въ углу мантіи, передъ дыхательнымъ отверстіемъ. 

Если этимъ выполнены условія, дѣлающія возможнымъ и для такихъ медли-
тольныхъ животныхъ, какъ эти улитки, легочное дыханіе въ водѣ, то у катушокъ къ 
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нимъ присоединяются еще другія условія, поддерживаіощія и дѣлающія болѣѳ совер-
шенной жизнь въ водѣ. Воронкообразное дыхательное отверстіе соотвѣтствуета здѣсь 
только передней половинѣ отверстія легочной полости. Задняя половина образуетъ 
особый входъ, и оба раздѣлены валикомъ, который дѣлитъ ііополамъ по всей длинѣ 
основаніе легочной полости, а вмѣсгЬ съ ней и отверстіе. Онъ заключаотъ въ себѣ 
преимущественно толстую кишку. Параллельно этому валику, который углубленъ на-
верху въ видѣ желобка, проходить утодщеніѳ дыхательной полости, которая помѣ-
щается въ жедобкѣ. Этимъ дыхательная полость дѣлится на двѣ части, переднюю съ 
воронкообразнымъ входомъ—легочную полость и заднюю—жаберную полость. Въ 
послѣдней, кромѣ того, находится на верхнемъ заднемъ краю толстая продольная 
сгаадка или валикъ, который стоить только представлть себѣ раздѣленнымъ на лис-
точки, чтобы превратить его въ гребенчатыя жабры лужанки. Наконецъ, надо еще 
упомянуть о кожистомь придаткѣ на передней сторонѣ входа въ лгаберную полость, 
который начинается у раздѣляющаго валика и обыкновенно бываеть маль и незна-
чителень, но при богатствѣ кровеносными сосудами можетъ вслѣдствіе притока крови 
вытянуться въ длинное ложкообразное образованіе. Тогда онь бываеть обращенъ вы-
гнутой стороной назадъ и служить не только дыхательной поверхностью, но также на-
правляеть воду въ жаберную полость. Благодаря такому устройству у улитки является 
настоящее двойное дыханіе, которымъ она пользуется большею частью слѣдующимь 
образомь. Находясь на поверхности, она открываетъ легочное отверстіе п даетъ 
воздуху взойти въ легочную полость. Если же она хочетъ погрузиться въ воду, то 
замыкаеть это отверстіе, причемъ часть воздуха вырывается оттуда съ свистяще-
шипящимь шумомь, подобно тому, какъ и у прудовика. Ландуа описывалъ въ свое 
время атотъ звукъ, какъ голосъ улитки. Теперь главная масса крови направляется 
въ жаберную полость, потому что кожистый придатокъ набухаетъ и возбуждаетъ 
водное дыханіѳ. 

Когда улитка поднимется опять на поверхность и начнетъ дышать атмосфер-
нымъ воздухомъ, придатокъ спадается и становится дрйблымъ, изь чего можно за-
ключить, что кровь наполняетъ тогда главнымь образомь сосуды легочной полости. 

Это замѣчательное устройство даетъ право на дальнѣйшія предположенія, ка-
сающіяся родства катушекъ съ лугканками. Не только вышеуказанное отношеніе ме-
жду жабернымъ валикомъ первыхъ и жабрами прудовиковъ, но и этотъ кожистый 
придатокъ встрѣчается у послѣднихъ; но здѣсь онъ уже не можетъ больше набухать 
и вытягиваться и служить только для направленія воды. Точно также здѣсь находится 
отдѣлъ, соотвѣтствующій легочной полости, съ той только разницей, что его отверсті о 
не образуетъ узкой воронки, а расширяется въ длинную щель, причемъ полость 
утрачиваеть способность вдыхать воздухъ. 

Выше мы могли коснуться' далеко не всѣхь семействъ или родовъ легочныхъ 
улитокъ, но здѣсь мы хотимъ прибавить къ сообщеннымъ частностямъ еще кЬсколько 
общихъ соображеній, которыя отчасти касаются не только улитокъ, но и всего лш-
вотнаго царства, но къ которымъ нась приводить по преимуществу эта группа мяг-
котѣлыхъ. Если не считать нѣкоторыхъ червей, наприм'Ьръ дождевыхъ червей, то 
врядь-ли найдется другой отдѣль высокоорганизованныхъ ясивотныхь, члены кото-
раго были-бы такъ гЬсно связаны съ почвой и извѣстной мѣстностью, и притомъ 
встрѣчались-бы вь такомъ необыкновенномъ разнооб2)азіи, какъ логочныя улитки. 
Вслѣдствіе ничтожныхъ средствь передвгокенія, онѣ липіены возможности всякихъ 
лопьггокъ расширить область своего распространенія, и поэтому можно над-Ііяться, 
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ЧТО лежапцѳ въ основаніи ихъ распространения общіе законы выражены проще и 
яснѣѳ, чѣмъ у тѣхъ животныхъ, который при такой-же высокой организаціи 
снабжены гораздо болѣе разнообразными средствами мѣнять свое мѣстопребываніе. 
У Кеферштейна можно найти всѣ относящіеся сюда факты, собранные очень осмо-
трительно и полно, но при объясненіи фактовъ мы станемъ на противоположную 
точку зрѣнія. 

Мы говорили уже выше о вліяніи почвы и климата на распространеніе легоч-
ныхъ улитокъ. Тамъ было раз'ьяснено, что для нихъ особенно благопріятна извест-
ковал почва; послѣдняя оказываетъ свое вліяніѳ на виды Helix и Limax въ меньшей 
степени, чѣмъ на Clausilia и Pupa. Обиліе клаузилій въ Далмаціи можетъ засвидѣ-
тельствовать это. Что теплота, этотъ могуш,ественнѣйшій дѣятель жизни, кладетъ 
пред'Ьлы распространенію ея по направленію къ вершинамъ горъ и къ полюсамъ, 
это, конечно, находить себѣ подтвержденіе и въ факгЬ убыванія лего^^іныхъ улитокъ 
въ этихъ двухъ направленіяхъ. Всего рѣзчо это выражается на наземныхъ улит-
кахъ. Но это всеобщій законъ. Въ высшей степени однако удивительно то, что на 
островахъ мы находимъ наибольшее богатство легочныхъ улитокъ; такъ, на Мадейрі'. 
ихъ 134 вида, на Кубѣ—300, на Ямайкѣ—250, на Сандвичевыхъ островахъ—-250, 
на Филишшнскихъ свыше 350. Изъсравненія этихъ видовъ съ видами сосѣднихъма-
териковъ обнаруживается, что общихъ видовъ здѣсь очень мало, или-жо совсѣмъ нѣтъ, 
или, если есть, то такіе, которые вслѣдствіе своей широкой области распространенія 
заслуживаютъ яазваніѳ космополитовъ; слѣдоватедьно для соврѳменнаго способа рас-
пространенія легочныхъ улитокъ море является почти абсолютнымъ пред'Ьломъ, въ 
особенности для изолирЬванія ихъ на островахъ и группахъ острововъ. Подобно 
этому, являются таіше пред'Ьломъ высокія горныя цѣпи. Такъ, напримѣръ въ Сѣверной 
Америкѣ, къ востоку отъ Скалистыхъ горъ, было найдено 309 видовъ, къ западу 94, 
и только 10 видовъ оказались общими для обѣихъ областей; почти точно такое-же 
отношеніе замѣчается между областями Южной Америки, раздѣленными Андами. 

Обширные, богатые видами роды, какъ напримѣръ Helix, Bulimus и др., 
распространены почти по всей землѣ; небольшіе, заключающіе только одинъ или не-
много видовъ, о которыхъ мы выше не упоминали вовсе, распредѣлены почти по-
ровну на островахъ и материкахъ, «и слѣдовательно мы и здѣсь видимъ, разсматривая 
острова и материкъ въ отношеніи къ ихъ пространству, большое преимущество пер-
выхъ». Впрочемъ, и нѣкоторые обширные роды встречаются только на островахъ, 
напримѣръ 207 видовъ рода Achatinella, принаддежащаго къ семейству Helicida, 
живуть исключительно на Сандвичевыхъ островахъ. «Итакъ, все больше выясняется», 
говорить Кефѳрштейнъ, «что острова, но отношенію къ фаунѣ улитокъ, дышаящхъ лег-
кими стоягь наравнѣ съ большими областями материковъ, а если разсматривать 
острова въ отношеніи къ ихъ пространству, то значительно превосходятъ послѣдніе». 
Больше всего это изолированіе касается наземныхъ улитокъ, между гішъ какъ пру-
довшіи чаще бываютъ распространены во многихъ областяхъ. «Съ обычнымъ 
своимъ остроуміемъ», продолжаетъ далѣе Кеферштейнъ, «Дарвинъразъяснилъ это за-
ігЬчательное распространеніе прѣсноводныхъ улитокъ, дышащихъ легкими, и другихъ 
іфѣсяоводныхъ обитателей. Прѣсноводяыя легочньія улитки, благодаря своему, рѣзко 
со всѣхъ сторонъ отдѣленяому обиталищу, имѣютъ на первый взглядъ гораздо меньше 
надежды на піирокое распространеніе, чѣмъ наземные улитки,но Дарвинъ указалъ, что 
пхъ икра, прикрѣпленная къ водянымъ растеніямъ, легко можетъ быть перенесена 
водными птицами и что этимъ способомъ можетъ даіке произойти переносъ на да-
лекое разстояніе молодыхъ дѣтенышой. Дарвинъ вид'Ьлъ, каісъ одна утка поднялась 
пзъ воды, унося на споихъ ногахъ ряску, и наблюдалъ также, какъ значительное 
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число только-что вылупившихся улитокъ крѣпко прицѣпилось къ висѣвшѳй въ водѣ 
ногѣ утки. Лайелль, знаменитый англійскій геологъ, видѣлъ, какъ къ одному Dytiscus 
крѣпко прицѣпился Ancylus, который, слѣдовательно, могъ быть перенесонъ жукомъ 
изъ одного бассейна въ другой, а Дарвинъ кромѣ того, доказалъ опытами, что легоч-
ный улитки, находясь въ состояніи зимней спячки и закупорившись крышкой, мо-
гутъ переносить втеченіе многихъ дней пребываніе въ морской водѣ. Всѣ эти обстоя-
тельства благопріятны исключительно или преимущественно распространенію прѣсно-
водныхъ улитокъ, и мы не должны удивляться, что онѣ распространены въ большихъ 
и даже невависимыхъ другъ отъ друга областяхъ. 

Кеферштейнъ, объясняя широкое распространеніе животяыхъ вообще и легоч-
ныхъ улитокъ въ частности такими и тому подобными обстоятельствами, въ то-же 
время усматриваетъ основную причину существованія отдѣльныхъ видовъ въ ги-
потезѣ отд'Ьльныхъ центровъ творенія. По этой гипотезѣ, которая среди совромен-
ныхъ естествоиспытателей, по крайней иѣрѣ въ Германіи, имѣетъ немного привер-
женцевъ, каждый видъ, какъ онъ есть, т. е. со всѣми его признаками, въ извѣстныхъ 
предѣлахъ измѣнчивыми, но въ общемъ все-таки постоянными, былъ созданъ разъ 
въ одномъ опредѣленномъ мѣстѣ; эта гипотеза отказывается отъ яснаго, понятнаго, 
научнаго объясненія, какимъ образомъ шло это твореніе, и принимаетъ, что каждый 
видъ расширялъ свою область распространенія втѳченіе тысячел-Ьтій, расходясь по 
направленію радіусовъ изъ своего первоначальнзго мѣста возникновенія. Правда, 
эта гипотеза дѣлаетъ шагъ впередъ въ сравненіи съ воззрѣніемъ почтоннаго Линнея, 
который представдялъ себѣ, что вся земная поверхность была когда-то покрыта 
однимъ огромнымъ океаномъ, за исключеніемъ единственнаго острова, на которомъ 
было достаточно пространства для всѣхъ животныхъ и гдѣ хорошо произростали 
растенія. Высокая, уходящая въ снѣяшую область гора, вродѣ Арарата, своими ле-
жащими другъ надъ другомъ поясами могла удовлетворить различяыя климатическія 
потребности всѣхъ живыхъ существъ. Оттуда распространились повсюду растенія 
при помощи вѣтровъ и животныхъ, расходившихся по всѣмъ направленіямъ по мѣрѣ 
того, какъ вмѣстѣ съ .nocTeneHnHMb отступаніемъ моря все болѣѳ и болѣе обнажалась 
суша. Съ принятіемъ гипотезы отдѣльнаго творенія въ различныхъ м'Ьстахъ земной 
поверхности отчасти устраняются очевидныя несообразности этого дѣтскаго прод-
ставлѳнія Линнея. Но, конечно, еще удобнѣе предположить вм-Ьстѣ съ Агассисомъ, 
что творческая сила при созданіи каладаго отдѣльнаго вида дѣйствовала на такихъ 
обширныхъ пространствахъ, что этотъ видъ возникъ одновременно и въ больгаомъ 
числѣ недѣлимыхъ во многихъ одинаково благопріятныхъ мѣстностяхъ. Тогда но 
нужно уже больше ни надъ чѣмъ ломать голову; доказательство прошлой связи раз-
д:Ьленныхъ теперь водныхъ бассейновъ и матѳриковъ, пріютившихъ у себя одина-
ковые виды,—доказательство, сдѣлавшее въ иослѣднія десятилѣтія поразительные 
успѣхи, становится совсѣмъ излишнимъ; тутъ уже требуется не объяснсніе, а вѣра. 

Если примѣнить гипотезу отдЬльныхъ центровъ творенія къ нашимъ дегочнымъ 
улиткамъ, то надо допустить, что если, напримѣръ, изъ 134 видовъ острововъ Мадейры 
въ Европѣ встрѣчается только 21 видъ, то это значить, что остальные 113 видовъ 
были созданы такъ, какъ они есть, со всѣми различіями, который замѣчаются у нихъ 
теперь, собственно для Мадейры. 

Съ нашей точки зрѣнія эта гипотеза вполнЬ неудовлетворительна, потому что 
объясненіе, которое она даеть, непонятно, а потому и не научно. Мы придаемъ наи-
большее значеніе, подобно тому, какъ это дѣлалъ изъ числа конхіологовъ Россмеслѳръ 
улге болѣе 30 лѣтъ тому назадъ, явленіямъ аклиматизаціи и приспособленія. Если 
улитки Канарскихъ острововъ и острововъ Мадейры такъ заміітно отличаются отъ 
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улитокъ африканскаго и европейскаго материковъ, то это не есть доказательство 
отдѣльнаго появленія ихъ, а только того, что сѣверо-западная часть Африки отдѣли-
лась оіъ острововъ Канарскихъ и Мадейры прояідѳ, чѣм7> началось прѳвращеніе 
бывшихъ раньше общими видовъ улитокъ въ современную фауну; яри этомъ, ко-
нечно, для насъ стоить внѣ сомнѣнія, не какъ догнать вѣры, а на основаніи явленій 
исторіи развитія и образованія разновидностей, что такія коренныя формы дѣйстви-
тельно существовали. Распространеніе современныхь легочныхъ улитокъ, при допу-
щеніи неизмѣняемости острововъ и материковъ, совершенно непонятно. Это ясно 
каждому естествоиспытатолю, какой-бы гипотезы о происхожденіи видовь онъ ни 
де|)жался. Вирочемъ, послѣдователи ученія Агассиса имѣють подь рукою столько ак-
товъ творенія, сколько имъ нужно, и если виноградная улитка встречается по сю и 
по ту сторону Ла-Манша, то съ ихъ точки зрѣнія это не требуетъ давнишняго дока-
зательства существовавшаго когда-то соединенія Великобританіи съ материкомъ; 
достаточно только предположить, что обстоятельства, бывшія причиною перваго появ-
ленія этого животнаго здѣсь, дѣйствовали въ то-же время и тамъ. . 

Впрочемь возможно также, и какъ разъ именно относительно нахожденія вино-
градной улитки вь Англіи, что во времена католичества она была ввезена туда мо-
нахами, для которыхъ она служила лакомымь постнымъ купіаньомъ. Такія искусствен-
ныя переселенія животныхъ, если они не достаточно изнѣстны, могутъ натворить въ 
наукѣ бѣды и привести многихъ изслѣдователей къ очень смѣлымъ гипотезамъ. Выло 
бы въ высшей степени поразительно, что настоящая альпійская улитка (Пеііх s. 
Carabylaea cingulata) встрѣчается также и вблизи Бамберга, если-бы не было 
извѣстно, что она занесена туда намѣренно человѣческой рукой. Точно также неза-
мѣтно ввели катушку (Planorbis corneus) въ фауну Вюртемберга. 

Распространеніе современнаго намь животнаго царства получаетъ совсѣмъ 
другой видъ, если обратить вниманіе на новѣйшія геологическія измѣненія земной 
поверхности. Это и было сдѣлано вь послѣднеѳ время съ большимъ успѣхомъ, хотя 
пока этот'ъ успѣхь главнымъ образомъ состоитъ въ томъ, что старый пріемъ, заіслю-
чавшійся въ перечисленіи областей распространенія, какъ чего то супі,ественнаго 
для гсографіи жнвотныхъ, конечно съ добавленіемъ старыхъ гипотезъ творенія, приз-
нанъ теперь соверпіенно неудовлетворитедьнииъ; теперь стараются найти фактиче-
скія основы распространения животныхъ такимъ путемъ, что съ помощью геологіп 
возстановляютъ п})ежній видъ земной поверхности и, исходя изъ него и наступив-
шихъ позже измѣненій и раздѣленій, объясняютъ современное распредѣленіе жи-
вотныхъ. 

Чтобы дать понятіе о томъ, какъ, повидимому, неироизводительныя изслѣдованія 
и описанія улитокъ и ихъ раковинъ приводятт>, наоборотъ, къ самымъ интереснымъ 
геологическимь выводамъ, мы познакомимся еще съ изслѣдованіями Бургинья о гео-
графичоскомъ распространѳніи наземныхъ и прѣсноводнихъ улитокъ въ Алжирѣ и 
сосѣднихъ съ нимь странахъ. Читатель не посѣтуеть на насъ за то, если мы кой-гдѣ 
выйдемь изъ рамокъ описанія собственно жизни животныхъ и включимъ въ наше 
изложеніе гЬ выводы, которые вытекаютъ изъ этого для другихъ областей наукп. 
Французскій писатель говорить, правда, вообще о наземныхъ и прѣсноводныхъ мол-
люскахъ, слѣдовательно также и о ракушкахъ, но значеніе видовъ, не относящихся 
къ легочнымь улиткамъ, для подлежапшхъ разрѣшенію вопросовъ очень ничтожно. 

Все, что касательно современнаго распредѣленія моллюсковъ можно сказать 
про Алжиръ, можетъ быть въ такой же мѣрѣ распрост])анено на Марокко и Тунисъ. 
Если бросить общій взглядъ на Алжирскую фауну мягкотЬлыхъ, то можно замѣтить, 
распредѣляя ясивотныхъ по ихъ мѣстонахожденію, что въ центрѣ Алжира, тамъ, гдѣ 
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простирается область іілоскогорій, находятся цѣлыѳ ряды моллюсковъ съ тяжелой тол-
стой раковиной и своеобразно построеннымъ устьемъ; загЬмъ, съ обѣихъ сторонъ 
этихъ плоскогорій, параллельно им^>, простираются два пояса мягкогіілыхъ съ узло-
ватой или прозрачной і)аковиной, опять-таки характерной формы; наконецъ, не только 
вдоль берега Средиземнаго моря, но и на границѣ съ великой пустыней, къ югу отъ 
второй ц'Ьпи Атласскихі. горъ, находится еще рядъ береговыхъ улитокъ, гЬхъ-же ви-
довъ, раковины которыхъ можно найти на берегахъ прежнихъ солсныхъ озеръ плос-
когорій и которые, слѣдовательно, жили тамъ, когда эти озера были еще наполнены 
водой. Сама пустыня отличается почти полнымъ отсутствіемъ современныхъ и преж-
пихъ животныхъ. Итакъ, начиная отъ Средиземнаго моря, мы проходимъ сначала 
поясъ береговой фауны, затЬмъ горный поясъ и поясъ плоскогорій, и, спускаясь къ 
пустынѣ, вторично горный поясъ и береговой поясъ. Какъ было сказано выше, боль-
шинство улитокъ плоскогорій отличаются своими толстыми крішкими раковинами и, 
кромѣ того, толстымъ краемъ устья и присутствіемъ въустьи нѣсколькихъ бугорковъ 
или зубцовъ; замѣчательно, что ископаѳмыя улитки, жившія въ гі іхъже мѣстностяхъ 
еще въ третичный періодъ, имѣли ту-же характерную особенность. Изъ этого слѣ-
дуетъ, что тѣ-же условія, которыя кладутъ отпечатокъ на современныхъ улитокъ Ал-
жирскихъ плоскогорій. имѣли вліяніе и въ тотъ доисторическій ііеріодъ, п дѣйствоваіи 
съ тѣхъ поръ непрерывно. 

Итакъ, по обѣимъ сторонамъ плоскогорій находятся два длинныхъ пояса с ъ 
совершенно другимъ міромъ улитокъ, который Вургинья называетъ горной фауной, 
потому что онъ вііо.шѣ соотвѣтствуетъ рядамъ возвышенностей, простирающихся отъ 
Марокко до Туниса почти параллельно плоскогоріямъ. Протяженіе и естественный 
свойства этихъ горныхъ странъ служатт> причиною того, что ихъ животнып міръ са-
мый богатый, въ сравненіи съ которымъ фауна моллюсковъ остальныхъ поясовъ отсту-
паетъ совсѣмъ на второй планъ. Благодаря тому, что здѣсь долины смѣняются высо-
тами, лѣса лугами, известковая почва гранитной, среди улитокъ царитт. большое 
разнообразие, и обитателямъ долинъ можно ііротивупоставить виды, прѳдпочитающіѳ 
вершины; но такъ какъ на обѣихъ сторонахъ повторяются тѣ-же природныя условія, 
то мы находимъ въ обоихъ параллѳльныхъ поясахъ одни и тѣ-же характерные виды, 
среди которыхъ гослодствуютъ І іе і іх и виды плотояднаго Zonites. Виды, живупі,іе въ 
долинахъ или у подножія горъ, имѣютъ обыкновенно известковую наружность, бѣлую, 
болѣо ггли менѣе полосатую или крапчатую раковину или прозрачную, ломкую, часто 
піершавую раковину. Тѣ же виды, которые встрѣчаются на вершинахъ и въ высоко 
лежащихъ лѣсахъ и заросляхъ, почти всегда средней величины и иміжтъ тонкую, 
прозрачную, иногда килеватую раковину, у которой край устья обыкновенно очень 
слабо развитъ. 

Что касается третьей группы, то французский естествоиспьп'атель обраіцаетъ 
вниманіе на то, что онъ находилъ вдоль берега всего Средиземнаго моря извѣст-
ныхъ улитокъ, и почти исключительно легочныхъ, которыя, повидииому, не принад-
лежатъ ни одной определенной фаунѣ, ни одной странѣ. Онѣ встрѣчаются только 
въ такнхъ странахъ, гдѣ сказывается вліяніе моря, или въ такихъ, которыя когда-то 
были берегомъ моря. Если этихъ улитокъ находятъ, въвидѣ исключенія, дальше внутри 
материка, то навЬрно онЬ попали туда, слѣдуя по какой-нибудь ДОЛИНІІ ИЛИ рѣкѣ, въ 
которой обнаруживается еще вліяніе моря; ихъ распространеніе имѣетъ свой предѣлъ 
тамъ, гдѣ кончается это вліяніе. Вургинья, принимающій гипотезу огдѣльныхъ цент-
])овъ творенія, отліічаетъ отъ космополитическихъ видовъ, именно такихъ, которые 
распространились но всему берегу Средиземнаго моря, тѣ виды, которые но пере-
ступили границъ той области, гдѣ они были созданы, какъ, напримѣръ, въ данноміг 
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случаѣ Helix lactea. Это улитка, характерная для большой испанской области, встрѣ-
чается почти по всей окружности этого, такъ называемаго испанскаго центра тво-
ренія, оть Туниса, Алжира и Марокко влоть до восточныхъ Пиренеевъ. Но въ Ал-
жирѣ оба эти сорта береговыхъ улитокъ жили не только по всему берегу Средизем-
наго моря, но также и на сѣверной границѣ Сахары у подножья второй цѣпи Атлас-
скихъ горъ и даже по краямъ плоскогорій. Этотъ несомнѣнный зоологическій фак'гь 
доказываетъ, что тамъ, гдѣ находится цѣлый рядъ такихъ береговыхъ видовъ, былъ 
когда-то берегомъ моря. Хотя существуютъ и другіе факты, указывающіе на существо-
вавшее раньше соединеніе между Испаніей и сѣверной Африкой, но никакое другое 
обстоятельство недоказательно въ такой мѣрѣ,какъ вышеописанное распространеніѳ 
дегочныхъ улитокъ, по крайней мѣрѣ для тѣхъ зоологовъ, которые исключаютъ много-
кратное твореніе одного и того-же вида въ разныхъ мѣстахъ. 

Въ началѣ современной эры нашей части свѣта, когда нынѣ живуш,іе виды, по 
воззрѣніямъ Вургинья и Кеферштейна, были только что созданы, по нашему-же 
мнѣнію развились уже до ихъ нынѣшняго облика, сѣверъ Африки былъ полуост-
ровомъ Испаніи; Гибралтарскаго пролива- тогда не существовало, и Средиземное 
море соединялось съ океаномъ черезъ великую пустыню, которая была тогда обшир-
нымъ моремъ. Въ это время Алжирскія плоскогорья были заняты большими солеными 
внутренними озерами, которыя затЬмъ понемногу высохли и приняли свой теперешній 
видъ. Вмѣстѣ съ постепеннымъ высыханіемъ озеръ шла также и аклиматизація бере-
говыхъ улитокъ. Замѣчательно, что эти глубокія изм'Ьнѳнія мѣстопребыванія не вы-
звали значитѳльныхъ измѣненій въ наружности данныхъ видовъ, между тѣмъ какъ 
мы находимъ у многихъ наземныхъ улитокъ весьма замѣтное образованіе разновид-
ностей, смотря по различію ихъ м'Ьстожительства.Но не надо забывать, что если 
при сравненіи испанской фауны моллюсковъ съ алжирской и замѣчается почти полное 
совпаденіе, вслѣдствіе чего алжирскій животный міръ является только придаткомъ 
испанскаго, а Испанія «центромъ творѳнія», лучи котораго когда-то распространи-
лись также и на «полуостровъ» Алжиръ, то все-таки многочисленные испанскіѳ виды 
въ Алжирѣ замѣщены такъ называемыми «аналогичными видами». Если съ этимъ 
выраженіемъ не соединять никакого другого представленія, подобно тому, какъ это 
дѣлаетъ Бургинья, кромѣ того только, что извѣстные испанскіе виды встрѣчаются 
въ Алжирѣ не какъ таковые, а зам-Ьнены тамъ близко къ нимъ въ систематикѣ стоя-
щими формами, то этимъ будетъ сказано еще очень мало, потому что это будетъ 
только описаніе факта другими словами. По фактъ этотъ иолучаетъ объясненіѳ, если 
мы вмѣстѣ съ послѣдователями ученія объ измѣнчивости видовъ признасмъ, что одна 
изъ двухъ аналогичныхъ формъ есть подлинная, а другая является отіыоненіемъ 
первой, вызваннымъ климатическими особенностями и приспособленіемъ, или что обѣ 
формы происходятъ непосредственно отъ третьей. Наука далеко еще не въ состояніи 
обнаружить во всѣхъ случаяхъ дѣйствительность доказательства такого происхождѳнія; 
но если изслѣдованіе будетъ одушевлено этой мыслью и будетъ имѣть возможность 
надѣяться замѣнить чудесное понятнымъ, то это возвысить и самую науку и уве-
личить интересъ къ научнымъ результатамъ въ больпіомъ кругу ея друзей. Впрочемъ 
и самъ Бургинья былъ близокъ къ такому пониманію дѣла, потому, что онъ въ дру-
гомъ мѣстѣ говорить, что улитка, которая спустится съ своего гористаго мѣстопре-
быванія въ равнину, можеіъ подвергнуться втеченіе столѣтій столькимъ измѣняю-
щимъ вліяніямъ, что всѣ изм^Ьненія, какія замѣчаются у нея, фиксируются понемногу 
и образуютъ то, «что называется (новымъ) видомъ». 

Мы считаемъ такое болѣе высокое пониманіс животной жизни столь огромной 
важности, а въ нашей задачѣ оно настолько вызвано современными спорными во-
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просами зоологіи, что мы находимъ болѣе, чѣмъ извинительными, всѣ отяосящіяся къ 
этимъ вопросамъ кажущіяся отступленія отъ нашей ближайшей темы. 

Не касаясь распространенія легочныхъ улитокъ по всей земной поверхности, 
мы намѣрены только въ добавленіѳ къ предыдущему охарактеризовать, по Кефер-
штейну, наиболѣе насъ интересуюпіую большую европейско-азіатскую область. «Эта 
величайшая изъ всѣхъ областей, занятыхъ легочными улитками, обнимаетъ всю Европу, 
Африку къ сѣверу отъ Атласскихъ горъ, сѣверный Египетъ, Малую Азію, Сирію, 
ІІерсію, Азію къ сѣверу отъ Гималаевъ и горы, простираюш;іяся до середины Ки-
тая; она захватываетъ слѣдовательно весь сѣверъ Стараго Свѣта, почти до 30 гра-
дуса сѣверной широты. ІІе сгЬсненная никакими пропятствіями, распространилась 
по всей 8Т0Й огромной области сходная въ типическихъ чертахъ фауна легочныхъ 
улитокъ и, подобно тому, какъ Уралъ не представляетъ собою естественной границы 
почти ни для одного отряда животныхъ, точно также и Альпы, Балканы и Кавказъ не 
могли оказать серьезнаго препятствія распространенію этихъ улитокъ. Изъ острововъ 
къ этой области принадлежатъ, кромѣ лежащихъ въ Средиземномъ морѣ, еш;е Велико-
британія и ІІрландія, которыя во времена, предшествовавшія современной намъ эпохѣ, 
безъ сомнѣнія, были соединены съ материкомъ, и Исландія, между гЬмъ какъ Грѳн-
ландія примыкаетъ больше къ Америкѣ, а Японія, насколько можно судить, обра-
зуетъ самостоятельную область. Итакъ, эта область, начинаясь отъ теплаго климата 
Алжира, простирается черезъ страны съ умѣренной температурой вплоть до самыхъ 
холодныхъ областей Лапландіи и сѣверной Сибири; понят'но, что такое разнообразіе 
климатовъ вызываетъ въ разныхъ мѣстахъ большое различіе въ богатстлѣ фауны 
легочныхъ улитокъ. Но если мы и находимъ въ странахъ у Средиземнаго моря около 
800 видовъ, въГорманіи же только 200, въ Норвегіи только 50, въ Лапландіи 16, нако-
нецъ, на самомъ крайнемъ сѣверѣ Сибири только около 5, то все-таки фауны легоч-
ныхъ улитокъ этихъ сѣверныхъ странъ оказываются при тщательномъ изученіи только 
обѣднѣвшими фаунами теплыхъ странъ и потому такъ же мало могутъ претендовать на 
самостоятельность, какъ, напримѣръ, фауна бѣднаго солями Балтійскаго моря въ отно-
шеніи фауны Нѣмецкаго моря. Почти всѣхъ гѳрманскихъ легочныхъ улитокъ можно 
найти также и въ Италіи, всѣхъ норвежскихъ и лапландскихъ въ Германіи; следо-
вательно на югѣ прибавляются новые виды, хотя тамъ же мы находимъ и всѣ сѣвер-
ные, наоборотъ—на сѣверѣ мы находимъ только тѣ виды, которые уже встрѣчались, 
намъ на юЛ, и не находимъ спѳціально сѣверныхъ видовъ. Конечно, въ разныхъ 
мѣстахъ этой огромной области встрѣчаются большія различія въ богатствѣ фауны 
и въ меньшей степени также и въ ея составѣ, но въ существенныхъ чертахъ все-
таки бросается въ глаза удивительное однообразіе, и мы поражаемся, находя въ 
числѣ улитокъ Амурской области 7<і а Тибетской Ѵі видовъ, распространенныхъ-
также и въ Европѣ. 

Изъ дополнительныхъ, очень тщательныхъ и потому цѣнныхъ сравненій, сдѣ-
ланныхъ Бургинья, вытекаетъ далѣе, что для Европы цѣпь Альпійскихъ горъ была 
исходнымъ пунктомъ распространенія улитокъ. Не надо представлять себѣ дѣла 
такъ, какъ это можно вывести изъсловъ Кеферштейна, будто всѣвиды европейскихъ 
легочныхъ улитокъ возникли къ югу отъ Альпъ и оттуда предприняли свое путеше-
ствіе черезъ Альпы; наоборотъ, разселеніе шло, начиная отъ Альпъ. Первоначаль-
наго распространенія улитокъ въ самой области Альпъ мы не будемъ касаться. Во 
всякомъ случаѣ въ климатическихъ и геологическихъ особенностяхъ срѳдне-евро-
пейскихъ равнинъ и сѣверно-европейскихъ странъ лежитъ причина того, что число 
распространившихся тамъ видовъ осталось незначительнымъ и не увеличилось 
приспособлѳніемт.; между тѣмъ сильно изрѣзанныо долинами ю.камз склони Аньпъ 
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и ііримыкающія къ нимъ сильно расчлененныя южныя страны доставили улиткамъ 
множество условій для измѣненія и уволиченія числа видовъ. Если-же, несмотря на 
это, южно-европейскія легочныя улитки далеко не достигаютъ такого относительнаго 
разнообразія, какого достигли улитки острововъ, лежащихъ ііротивъ западнаго 
берега Африки, то для этого можно отыскать научныя причины, а вовсе не нужно 
разрубать узла гипотезою творенія. Укажемъ хотя бы на то, что ири ничтожной кон-
курренціи другихъ классовъ животиыхъ улиткамъ Мадейры, Limnaeacea и другим'ь 
почти не приходилось вести борьбы за существованіе, между гЬмъ какъ южно-евро-
пейскій животный міръ долженъ былъ отвоевывать себѣ каждый шагъ, причемъ ле-
гочныя улитки были осуждены играть въ этой борьбѣ весьма пассивную роль. 

Отрядъ ІУ. 
Киленогія (Heteropoda. Kielfiisser). 

Легочныя улитки попадаются исключительно на сушѣ или въ прѣсныхъ во-
дахъ, заднежаберники, за немногими исключеніями, пріурочены къ морской расти-
тельности, а новый отдѣлъ моллюсковъ, къ описанію котораго мы приступаемъ, какъ 
раньиіе уже крылоногія, снова переноситъ насъ въ открытое море. Совершенно го-
лое или снабженное нужной прозрачной раковиной тЬло киленогихъ, имѣющѳе виді) 
студня, отличается своею прозрачностью, въ чемъ они примыкаютъ къ многочислен-
нымъ обитателямъ открытаго моря и, благодаря чему, они принадлежатъ къ при-
влекательнѣйшимъ явленіямт. міра мягкотіілыхъ. Прежде всего дѣло идетъ о понима-
ніи ихъ формы и 'гЬхъ отличительныхъ качествъ, который возводятъ ихъ на степень 
особаго отряда и изъ которыхъ явствуютъ сами по себѣ нѣкоторыя особенности ихъ 
образа жизни. Хотя, благодаря ихъ мѣстонахошденію въ открытомъ океанѣ, гдѣ пу-
тешествующій естествоиспытатель можетъ предаваться своимъ занятіямъ только 
среди громадныхъ неудобствъ, еще довольно значительное количество видовъ 
остается незамѣченнымъ и неописаннымъ, но тѣмъ не менѣѳ, какъ въ отношеніи ихъ 
численности, такъ и разнообразія строенія, они во всякомъ случаѣ далеко уступаютъ 
обоимъ первымъ отрядамъ. 

Ближе всего къ посіѣднимъ примыкаетъ семейство А т л а н т о к ъ , состоящее глав-
нымъ образомъ изъ рода того-жѳ имени (Atlanta). Это—маленькія, въ нѣсколько 
милиметровъ въ поперечникѣ животныя, которыхъ съ перваго-же взгляда легко 
признаютъ за улитокъ. Въ пользу этого говоритъ ихъ спиральная раковина, на спинкѣ 
которой, въ видѣ гребня, возвышается нѣжная пластинка и въ широкое отверстіѳ ко-
торой животное можетъ сполна втягиваться. На это-жо указываетъ и само животное, 
насколько оно для своего питанія и передвиженія выступаетъ изъ раковины. Какъ 
разъ, впрочемъ, эти части обнаруживаютъ и весьма характерныя отступленія. Го-
лова вытянута въ рыльце съ ротовымъ отверстіемъ на концѣ. Па верхней, темян-
ной части этого головного отдѣла, благодаря почти полной прозрачности животнаго, 
видны существенный части нервной системы, именно верхніе глоточные узлы, ко-
торые можно сравнивать съ мозгомъ высшихъ животиыхъ, и далѣе—важнѣйшіо 
органы чувствъ: слуховые пузырьки, хороіпо развитые глаза и впереди нихъ—щу-
пальца. Если мы припомнимъ здѣсь, что у нѣкоторыхъ брюхоногихъ перваго отряда 



М Я Г К О Т Ѣ Л Ы Я . 3 5 9 

подошва раздѣляется продольными или поперечными бороздками и, благодаря этому, 
бываеп> приспособлена къ своеобразнаго рода движѳніямъ, то намъ тотчасъ станетъ 
яснымъ, что нуженъ былъ всего только еще одинъ шагъ, чтобы у атлантокъ и дру-
гихъ киленогихъ изъ подошвы для ползанія получилась совершенно иначе устроен-
ная и иначе функціонирующая часть тЬла. Мы находимъ здѣсь вмЬсто широкой, по 
большей части непосредственно съ головою связанной ноги другихъ улитокъ, совор-
іпенно отшнурованную оі^ь головы и распадающуюся на три участка часть гііла. 
Первый изъ участковъ, сжатый съ боковъ, образуетъ важнѣйшій плавательный 
органъ—киль. Онъ очень подвиженъ, межетъ сгибаться вправо и влѣво и при по-
мощи его животное плаваетъ на подобіо того, какъ лодка, приводимая въ движеніе 
однимъ весломъ сзади. Тотчасъ позади киля находится присоска, при помощи кото-
рой животное устраиваетъ свою 
якорную стоянку на днЬ или, обык-
новенно, только на свободно пла-
вающихъ въ морѣ предметахъ, 
именно—водоросляхъ. Третій зад-
ній отдѣлъ у атлантки —таюке весь-
ма развитой, хвостъ съ плоскою ро-
говою крышечкой на спинной сто-
ронѣ, которая, какъ и у другихъ 
улитокъ, можотъ запирать ракови-
ну. Мы тѣмъ менѣо входіімъ въ бо-
лѣе близкое описаніѳ внутреннихъ 
особенностей атлантки и ея сороди-
чей, что сходство оя съ остальны-
ми улитками весьма велико. Это 
сходство распространяется также 
и на исторію развитія этихъ жи-
вотныхъ. 

Личинка атлантки снабжена 
чрезвычайно развитымъ рѣснича-
тымъ парусомъ съ лопастями, окан-
чивающимися остріями. Пѳрѳдне-
жабѳрники послѣ этой общей личи-
ночной стадіи проходятъ, сообразно 
съ мѣстомъ своего обитанія, слѣдующую, болѣе прочную стадію, тогда какъ киле-
ногія, наоборотъ, оставаясь внѣ суши, являются впродолженіе всей своей жизни 
нѣжными созданіями. 

Атлантки встрѣчаются во всѣхъ теплыхъ и умѣренныхъ моряхъ въ больпюмъ 
количествѣ. Наиболѣе изучены, благодаря превосходнымъ изслѣдованіямъ Гогон-
баура, два рода—Atlanta Peronii съ слабо-буровато-желтой и немного гибкою рако-
виною и Atlanta Kerandreni i съ почти стекловидно прозрачною хрупкою раковиной; 
эти виды, вмѣстѣ со многими другими животными открытаго моря, очень часто заго-
няются бурями и теченіемъ въ Мессинскій проливъ. Наиболыпія раковины у первой 
достигаютъ 9 гаш. въ поперечникѣ, у послѣдней—10 ш т . Двигаются эти животныя 
при посредствѣ плавника и хвоста, несущаго на ссбѣ крышку, причемъ, какъ у 
всѣхъ киленогихъ, спинка у нихъ бываетъ обращена книзу. Наши прѣсноводныя 
улитіси, какъ извѣстно, принимаютъ, благодаря тяжести мѣшка съ внутренностями 
и раковины, такое же положеніе, когда онѣ держатся свободно въ водѣ или на ея 

Атлантка (Atlanta Peropii). Увеличена въ 7 равъ. 
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поверхности. Кефѳрштейнъ, набдюдавшій живыхъ атлантокъ, говорить, что движенія 
ихъ производятъ впечатлѣніе порханія, какое совершаютъ крылоногія при помощи 
своихъ крыловидныхъ іілавниковъ. 

З а нѣсколькими сильными движеніями наступаютъ отд'Ьльныя паузы, такъ что 
перемѣщеніо совершается прыжками и толчками. Что касается употреблепія нахо-
дящейся на плавникѣ присоски, при посредствѣ которой атлантки прикрѣпляются, 
то тотъ-же наблюдатель говорить слѣдующее: «Содержимыхъ въ сосудѣ атлантокъ 
легко можно видѣть присосавшимися и притомъ довольно крѣпко. Въ свободномъ-же 
морѣ онѣ пристаютъ такимъ образомъ къ водорослямъ или къ другимъ свободно 
плавающимъ предметамъ, «какъ піявки», по выраженію Адамса». 

Коли атлантокъ потревожить и.ііи если онѣ сами желають погрузиться по-
глубже BIJ воду, то онѣ совершенно втягиваются въ свою раковину; животаое пря-
четъ при этомъ сначала свою голову, затѣмъ складывающійся въ складки плавникъ 
и, наконецъ,—задній конецъ гЬла, который, вмѣстѣ съ крышкой, обусловливаетъ полное 
замыканіе раковины. 

Какъ II всѣ киленогія—атлантки раздѣльнополы, причемъ оба пола по внѣш-
ностп отличаются только присутствіемъ (у самцовъ) или отсутствіемъ (у самокъ) 
извѣстныхъ совокупитѳльныхъ органе въ, тогда какъ присоска, которая у друтихъ 
родовъ составляетъ только особенность самцовъ—здѣсь есть также и у самокъ. 
Утворждонію одного изслѣдователя, будто-бы у рода Atlanta число самокъ значи-
тельно меньше числа самцовъ, нельзя придавать большого значенія на томъ осно-
ваніи, что другіѳ не наблюдали такой ненормальности. Яйца, какъ вѣроятно и у 
остальныхъ крылоногихъ, откладываются атлантками въ видѣ длинныхъ шнурковъ 
прямо въ воду. Содержимые въ неволѣ индивидуумы, по наблюденіямъ изсдѣдовав-
шаго ихъ въ Мессинѣ Гегенбаура, никогда не оиаадывали яицъ. Личинокъ-жо 
ѳтихъ животпыхъ на различныхъ стадіяхъ развитія можно ловить частою сѣткой на 
поверхности воды. 

Каринаріи (Сагіпагіа), примыкающія въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ къ атіант-
камъ, образуютъ по нѣкоторымъ другимъ существеннымъ особеняостямъ переходъ 
къ третьей основной формѣ киленогихъ. Каринарія имѣетъ также раковину; посдѣд-
няя въ выипрй степени тонка, стекловидна; первый оборотъ ея такъ сильно пре-
восходитъ величиною остальные, что вся раковина принимаѳгь видъ загнутаго на 
концѣ колпачка. Внутри раковины помѣш,ается только такъ называемое «ядро», со-
стоящее изъ печени и клубка внутренностей, жабры-же выдаются за края ея. Боль-
шая часть гііла образуетъ веретенообразную массу; передняя часть его соотвѣт-
ствуетъ головѣ у атлантки, задній-же отдѣлъ—той части ноги ея, которая снабжена 
крышечкой. У основанія головы находятся два длинныхъ щупальца, позади кото-
рыхъ расположены глаза. Въ кругломъ придаткѣ на брюшной сторонѣ легко тотчасъ 
признать киль или плавникъ съ присоской. «Обращенный кверху плавникъ», по 
словамъ Кеферштойна, «ударяя то въ одну, то въ другую сторону и косо при этомъ 
изгибаюсь, подвнгаетъ животное тихо, но неустанно впередъ. Хвостъ ударяетъ въ 
разныя стороны, да и все тѣло, насколько только позволяем его плотность, равнымъ 
образомъ находится въ подобнаго-жѳ рода дѣятедьности, и въ рѳзудьтатЬ животное 
перекидывается изъ стороны въ сторону и постоянно подвигается впередъ, но дви-
женія эти вовсе не граціозны. Какъ видно изъ этого описанія—^для каринаріи почти 
одинаково удобно двигаться впоредг или назадъ и, дѣйствительно, у нея при перед-
виженіи наблюдаются эти оба направленія». Въ то время, какъ атлантки, благодаря 
своей способности совершенно втягиваться въ раковину, еще нѣскодько,могутъ защи-
щаться отъ нападеній маленькихъ хищныхъ рачковъ, каринаріи подвергаются все-
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возможнѣйшимъ наладеніямъ со стороны жадныхъ до нихъ раковъ, рыбъ и своихъ-жѳ 
собратій—моллюсковъ, такъ какъ онѣ почти совершенно голы и безпомощны. Эти 
враі'и, поввдимому, чаще всего избираютъ мѣстомъ своего нападенія ядро съ внутрен-
ностями, что весьма легко объясняется почти полною прозрачностью всего осталь-
ного гЬла. Таісже и показаніе, будто-бы каринаріи нерѣдко попадаются не только 
бѳзъ ядра, но также и съ отъѣденной головою, причемъ оставпіаяся часть изуродо-
ваннаго такимъ образомъ гЬла продолжаетъ еще долго подвигаться впередъ, находить 
свое объясненіе въ томъ, что глаза этихъ животныхъ замѣчаются, вѣроятно, ихъ 
врагами, какъ блестящіе и окрашенные шарики. Такъ какъ изуродованныя каринаріи, 
какъ упомянуто уже, живутъ по нѣскольку дней и послѣ затягиванія краевъ раны 
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Фиаироя. (Phyllirhoe bucephala), въ темнотѣ, съ обовначепіемъ свѣтящііхся мѣстъ. Увели-
чена въ 5 разъ. 

продолжаютъ еще двигаться, то понятна ошибка нѣкоторыхъ натуралистовъ, при-
нимавшихъ такіѳ изуродованные экземпляры за новые виды. 

Многочисленны'я каринаріи, которыхъ Гегенбауръ ловилъ въ мартіі, отложили 
яйца въ такомъ большомъ количествѣ, что онъ у одной самки насчитадъ ихъ нѣ-
сколько тысячъ, отложѳнныхъ вточеніѳ 24-хъчасовъ. Я й ц а откладываются шнурами, 
состоящими изъ бѣлковаго вещества, съ нѣсколько отвердѣвшей снаружи, а потому 
ломкой оболочкой. Эти шнуры цилиндрической формы, толщиною въ 1—2 т ш . , съ 
вполнѣ гладкою поверхностью и з аключают въ себѣ яйца, расположенныя въ одинъ 
рядъ и по большей части весьма близко примыкающія другъ къ другу. Уже чрезъ 
18 часовъ послѣ кладки зародышъ начинаетъ вертѣться въяйцѣ при помощи рѣсни-
чекъ. Гегенбауру удалось прослѣдить и дальнѣйшее развитіе до момента образованія 
двухлопастнаго паруса, каковая стадія наступаетъ приблизительно на третій день, но 
затіімъ уже зародыши, несмотря на всячсскія старанія этого изслѣдоватоля, погибли. 

Среди самыхъ цѣнныхъ раковинъ въ старину считалась и одна индійская ка-
ринарія, которая стоила 100 гпной. 

* * 
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П т е р о т р а х с л . P t e r o t r a c h c a Пасг . вел. 
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Третья основная форма киленогихъ, совершенно лишенная раковины, П т е р о -
т р а х е я (Pterotrachea) отличается отъ каринаріи въ сущности тѣмъ, что іиубокъ вну-
тренностей у первой имѣотъ форму пшеннчнаго зерна, не заключенъ вт. особомъ 
мѣшкѣ и лишенъ раковины. Длинное, цилиндрическое тѣло птеротрахеи спереди 
вытянуто по большей части въ тонкій, колѣнообразно изогнутый хобота, сзади же 
оно кончается заостреннымъ хвостомъ. На ниншей сторонѣ находится плавникъ, 
имѣющій видъ сѣкиры, а на верхней, ближе къ заднему концу, веретенообразное, на 
половину выдающееся наружу «ядро» съ внутренностями. Въ нормальномъ состоя-
ніи эти животныя им'Ьютъ на хвостЬ еще особый нитевидный, способный сокраіцаться 
придатокъ, снабженный чрезъ разные промежутки вздутіями бураго или темно-крас-

Филироя, (Phyllirhoe bucephala) на свѣту а), b) — нервные узлы (гаигліи) с) кишечникъ 
d)—печень, е) сердце, f) почки, g) половые органы. 

наго цвѣта. Этогь послѣдній органъ можно сравнить съ усами рыбъ, причѳмъ воз-
можно предположение, что онъ служитъ для приманки добычи. Во всякомъ случаѣ 
большого значенія онъ не имѣетъ, такъ какъ экземпляры, его потерявшіе, не чув-
ствуютъ огь этого никакого ущерба. Птеротрахеи сравнительно съ другими килено-
гими—еще болѣе прожорливы. Какъ и другія киленогія, онѣ въ поискахъ за пищей 
ворочаютъ своимъ хоботомъ во всѣ стороны, высовываютъ и втягиваютт. обратно 
языкъ, а боковые зубцы послѣдняго, то расправляясь, то складываясь, передъ рото-
вымъ отверстіемъ дѣйствуютъ на подобіе щипцовъ, которыми животное ловиіт. свою 
добычу и постепенно втягиваетъ ее въ глотку. Кеферштейнъ наблюдалъ, что птеро-
трахеи долго таскали съ собою пойманныхъ такимъ образомъ лсивотныхъ, и думаетъ, 
что это обстоятельство дало поводъ къ ошибочному показанію, будто-бы эти живот-
ныя высасываютъ свою добычу. 

Размноженіе у птеротрахей очень похоже на размнозкеніе остальныхъ килено-
гихъ. Если вмЬсгЬ съ Гегенбауромъ принимать птеротрахей за высшій типъ киле-
ногихъ на томъ основаніи, что онѣ, благодаря полному отсутствію раковины, являются 
формами самыми подвижными, то можно привести въ подтвержденіе этого, осно-
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ваннаго на многихъ лримѣрахъ изъ животнаго царства мнѣнія еще и то, что у 
этихъ животныхъ достигло наибодьшаго выраженія и обособленіе половъ (димор-
физмъ). Самки но им'Ьютъ присоски, тогда какъ самцы имѣютъ, кромѣ того, еще 
весьма развитый колулятивный (совокупительный) аппаратъ. Яйцевые шнуры пте-
ротрахей весьма схожи съ таковыми у каринарій; они бываютъ разной длины, ци-
линдрической или немного сплюснутой формы и состоять изъ стекловидной, отвер-
дѣвшей съ поверхности массы, заключающей въ себѣ одинъ рядъ яицъ. Кладка яицъ 
совершается, повидимому, круглый годъ, по крайней мѣрѣ, по достовѣрнымъ наблю-
деніямъ,—съ сентября по мартъ. 

Если мы остановимся здѣсь еще на одной голой и прозрачной формѣ гораздо 
меньшей величины, Филироѣ—(Phyllirhoe) видъ которой, РЬуІ. bucephala, встрѣчается 
у Неаполя, то исключительно ради оя свѣтящейся способности, описанной добросо-
вѣстнымъ изслѣдователемъ Панцери. Это животное, не достигающее и 3-хъ era. длины, — 
«като съ боковъ и имѣетъ два длинныхъ отвислыхъ щупальца. Въ Средиземномъ морѣ 
оно нерѣдко попадается въ частую сѣтку, которая ведется по поверхности моря, но часто 
ускользаетъ отъ глазъ, благодаря своей необыкновенной прозрачности. Прозрачность 
гЬла этого животнаго дѣйствительно такъ велика, что чѳрезъ него можно свободно чи-
тать. Нашъ другъ, упомянутый зоологъ, вызывалъ свѣченіе этого моллюска въ темнотѣ, 
встряхивая сосудъ съ нимъ или трогая само гЬло животнаго. Подобно многимъ другимъ 
свѣтящимся животнымъ, и описываемое свѣтилось при помѣщеніп въ прѣсную воду. 
Сильнѣе всего этоявленіе наблюдалось при обливаніи животнаго нашатырнымъ спир-
томъ, причемъ все гЬло его, вмѣстѣ съ большими щупальцами, издавало яркій голубой 
свѣтъ, скоро угасавшій, вмѣстѣ съ жизнью моллюска. Панцери нашелъ, что свѣтъ 
исходить при этомъ изъ нервныхъ клѣтокъ, особенно изъ гЬхъ, который лежать на 
поверхности подъ кожей, и связанъ съ какимь-то веществомъ, которое и послѣ смерти 
животнаго можно опять заставить свѣтиться, дѣйствуя различными раздражителями, 
напримѣръ прѣсной водой. Удивителенъ тотъ фактъ, что электричество, являющееся 
такимъ сильнымь возбудителемъ нервной энергіи, не оказываеть на эти явленія 
свѣчонія никакого в.гіянія. 

Отрядъ У. 
Перѳднеясаберниви (Prosobranchia). 

Почти всѣ морскія улитки, снабженный крѣпкой раковиной, образуютъ этотъ 
обширнѣйшій отдѣлъ моллюсковъ, который отличается обидіемъ формъ, распро-
страненностью и разнообразіемъ образа жизни и питанія, а таюке и приносимою 
пользою. Этими моллюсками древній міръ интересовался лишь настолько, насколько 
они составляли предметъ роскоши и гастрономіи, или насколько съ отдѣльными ихъ 
видами связаны были баснословные, часто весьма вздорные разсказы. Да и въ 
средніе вѣка дѣло мало измѣнилось. Только съ открытіемъ морского пути въ Индію, 
къ Моллукскимь островамь съ ихъ чудесами, когда нѣкоторые любители при-
роды, медики и чиновники, принужденные искать разсѣянія своей многолѣтней 
тоски по родинѣ, среди новой роскошной природы обратили свое вниманіе на пест-
рый нарядъ ракоішнъ,—коллекціи и музеи стали пополняться, и многочисленныя 
описанія раковинь, а также цѣнныя замѣтки объ образѣ жизни и употребленіи са-
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михъ моллюсковъ, становились мало-по-малу достояніемъ рбразованнаго міра. Люби-
тели раковинъ въ Европѣ, именно въ Голландіи, гонялись только за ихъ блескомъ и 
цвѣтомъ, и Румфъ жаловался въ своемъ Амбоинскомъ кабинотѣ рѣдкостой на сво-
ихъ соотечественниковъ, которые думали, что такими блестящими и красивыми рако-
вины бываютъ уже въ моментъ лова ихъ на морскомъ берегу или въ открытомъ морѣ. 
Втеченіе 28 лѣтъ усерднаго собиранія Румфъ составилъ коллекцію, всего въ 360 
видовъ, изъ окрестностей Амбоины. «Собираніе раковинъ на скалистомъ морскомъ 
берегу, говорить онъ, «точно также непріятно и безнокойно, какъ и на отлогомъ пес-
чаномъ: на послѣднемъ постоянная опасность грозить со стороны большого каймана; 
можно попасть въ болотную трясину, а также 
наступить на острыя иглы морскихъ ежей, 
или на шипы ядовитой рыбы, называемой 
иканъ-сванго. «На скалистомъ берегу хотя 
нѣтъ каймановъ, но все-же можно легко се-
бѣ повредить ноги о кораллы и морскихъ 
ежей». 

Оба указанныя неудобства, а также и та 
масса труда, которую приходится тратить на 
очистку и полировку раковинъ, ставились 
Румпфомъна видъ своимъкорреспондентамъ, 
преспокойно сидѣвшимъ в ъ Голландіи. Но 
вскорѣ мы видимъ.какъ за конхиліологію,осо-
бенно в ъ отношеніи къ разсматриваемой 
группѣ, втеченіе послѣдней трети семнадца-
таго столѣтія принимаются многіе по боль-
шей части диллетанты —любители природы 
и какъ эта отрасль знанія, благодаря ис-
ключительному удобству и прочности мате-
риала, достигаетъ извѣстнаго развитія го-
раздо скорѣе, чѣмъ энтомологія, конечно на 
столько, н а сколько подъ этимъ можно разу-
мѣть изученіе видовъ, а не анатомію, такъ 
какъ по анатоміи насѣкомыхъ имѣются уже 
съ ХѴТІ-го столѣтія прекрасные ученые 
труды. 

Впрочемъ, и здѣсь, какъ и во всѣхъ другихъ отдѣлахъ зоологіи, настоящее на-
учное представленіе о моллюскахъ получилось только послѣ работъ вѳликаго Кювье 
втеченіе первыхъ десяти лѣтъ настоящаго столѣтія. 

Послѣ того, какъ мы ознакомились нѣсколько съ строеніѳмъ легочныхъ моллюс-
ковъ, не представляется уже надобности въ дальн-Ьйшихъ поясненіяхъ, почему 
перѳднежаберники относятся къ этому классу. Ближе всего они подходятъ къ голово-
ногимъ, такъ какъ ихъ дыхательные органы имѣютъ видъ жаберъ, лежащихъ подъ 
мантійной складкой или въ полости, со входомъ, въ видѣ простого отверстія, вы-
рѣза или трубки. Главнѣйшія анатомическія особенности, которыми и обусловли-
вается само названіе «пвреднежаберники», видны на прилагаемомъ рисункѣ, гдѣ 
представлена вынутая изъ раковины Li tor id ina Gaudichaudi i . Кто знакомъ съ орга-
низаціей садовой улитки, тогь безъ малѣйшаго затрудненія пойметъ строеніе и рас-
положоніе органовъ любой другой улитки. Мы видимъ, что голова оканчивается умѣ-
ренно вытянутымъ рыльцемъ ( а ) съ ротовьтмъ отверстіемъ на концѣ. Такое рылі.це, 

Самецъ Litoridina Gaudichaudii со вврѣ-
ванной и отвервутой жаберной полостью 
с. а) ротъ, р) нога, q) вопулятивный ор-
ганъ, т ) раковинный мускулъ, d) задн 
проходъ, f) слизевая железа, е) почва, g) 

жабра, h) сердчѳ. Наст..вел. 

й 
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которое жииотноо не ыолсетъ впячивать обратно, а только - укорачиваетъ, мы нахо-
димъ у многихъ представителей этого отряда, тогда какъ другіѳ снабжены хоботомъ. 
Этотъ послѣдній ігредставляетъ трубчатое, часто весьма значительное удлиненіе 
рыльца, несущее на концѣ также ротовое отверстіе, но могущее, ііосредствомъ особыхъ 
мускуловъ, втягиваться внутрь. Что хоботч^ является только удлиненнымъ рыльцем'і., 
слѣдуетъ между лрочимъ изъ того, что его наружная кожа имѣетъ совершенно такое-
же строеніе п окраску, какъ и остальная кожа головы. Нога (р) животнаго довольно 
маленькая, но это и есть та широкая подошва, которая характеризуетъ больпіую 
часть моллюсковъ. Надъ ногою, но въ связи съ нею, мы видимъ мускулъ ( т ) , нрп 
посредствіі котораго животное прикрѣплено къ своей раковинѣ—это такъ назы-
ваемый раковинный мускулъ. Если мантійную полость вскрыть справа и отвернуть, 
то представится внутренняя поверхность мантіи съ главными органами. При есте-
ственномъ положеніи по большей части справа находится прямая кишка съ задне-
проходнымъ отверстіемъ (d). Возлѣ кишки лежитъ железа, которую обыкновенно на-
зываютъ слизевою (f). Улитки выдѣляютъ изъ этой железы необыкновенно большое 
количество тягучей слизи, которою, въ случаѣ надобности, онѣ могутъ пользоваться 
какъ средствомъ защиты. Къ этого же рода органамъ относится, повидимому, и же-
леза, ііыдѣляющая у нѣкоторыхъ родовъ - пурпуровый сокъ, о чемъ мы еще будемъ 
говорить ниже. Ближе къ лѣвой сторонѣ лежип. гребневидная жабра, состоящая изъ 
отдѣльныхъ узкихъ листочковъ (g) а позади ея—сердце (h), состоящее изъ двухъ 
отд'кювт., п})едсердія и желудочка. Всѣ тЬ улитки, у которыхъ, какъ въ данноыъ 
случаѣ, жабі)а лежитъ впереди сердца, а вслѣдствіе того и предсердіе впереди же-
лудочка, называются переднежаберниками. Изъ сердца кровь распространяется по 
'гЬлу особыми артеріями, что-нсе касается венъ, т. е. сосудовъ, несущихъ кровь въ 
дыхательный аппа])атт., то таковыхъ здѣсь не имѣется: кровь циркулируетъ въ этомъ 
второмъ отдѣлѣ своего пути только въ сосудообразныхъ или даіке похожихъ на по-
лости расширеніяхъ гЬла, лишенныхъ собственныхъ стѣнокъ, причемъ во мно-
гихъ случаяхъ было доказано, что чрезъ почку воспринимается въ кровь чистая 
вода, равно какъ я сильно ])азбавленная водою кровь можетъ выбрасываться на-
ружу. Въ связи съ этпмъ сообщеніемъ внутреннихъ большихъ венозныхъ полостей 
съ внѣшнимъ міромъ находится та особенность организации, которою объясняется 
необыкновенная способность къ набуханію ноги у многихъ мягкотЬлыхъ и въ томъ 
числѣу большинства переднежаберниковъ—особенность, знаніо которой необходимо 
для яснаго понимания различныхъ измѣненШ формы и движеній эгихъ животных'!.. 
Въ ногѣ цѣлаго ряда представителей найдено особое отверстіо, которое ведете вт. 
сильно развѣтвленную систему каналовъ этой част и тѣла и оттуда сообщается таіже 
съ венозными полостями гЬла. І1])и высовываніи ноги нзъ раковины чрезъ упомя-
нутое отверстіе въ нее набирается вода и такимъ образомъ она иолучаетъ возмож-
ность принимать объемъ, гораздо большШ, чѣмъ «нутренняя полость самой раковины. 
При вытягпваніи ноги вода вытекаетъ обратно. Это явлен'кз окончательно было вы-
яснено опытами Агассиса и другихъ надъ большою Xatica heros. Когда 9кземпля])ъ 
этой улитки со втянутой ногой сажали въ наполненный до краевъ стаканъ съ водою, 
то животное расправляло всю свою ногу, не производя ни малѣйшаго измѣненія въ 
уровнѣ воды. Гасправленіе ноги въ данномъ случаѣ не могло следовательно про-
изойти оі'ъ itpocToro ])аспіиреяія тканей гііла, а нога должна была на маноръ губки 
напи'і аться водою и чолы;о 'іакимъ образомъ могла набухнуть до удивительно гро-
ма дныхъ раамѣ])овъ. Соверпіенно такіе-аге ])езультаты получены были при много-
чн(;ленныхъ опыгахъ съ улитками, которыхъ ііоміицали для этоіі ц!'.ли въ градуиро-
вапныя отеклянныя трубки, прпчемъ, при ихъ двпжепіяхъ подъ водою, ни разу по 
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было обнаружено поднят ія или падевія уровня воды въ связи съ вылѣзаніемъ или 
втягиваніемъ улитокъ въ раковину. Мы рекомсндуемъ для этого, столько-же простого, 
сколько и интерсснаго п поучитольнаго опыта, напшхъ больитихъ рЬчных'ь п п])удо-
выхъ улитокъ. 

Масса сюда относящихсяживотныхъ (около 8000 живущихъ нынѣ формъ), такі. 
велика, что является естественная необходимость соединить семейства въ нѣсколько 
подчиненныхъ групиъ и подгруппъ, хотя, къ сожалѣнію, весьма неодинаковаго объема. 
Большую часть образуютъ такъ называемый Г р е б н е ж а б е р н ы я (Ctenobranchia ta . 
Kammkieraer) , къ которымъ мы сѳйчасъ и обратимся. При общихъ отшсаніяхъ какъ 
этой, такъ и слѣдующихъ группъ, мы будемъдержаться ивложенія Кеферштейна, опіі-
рающагося на наибольпіую сумму научныхъ выводовъ, и будемъ слѣдовать ію большей 
части буквально его характеристикамъ или описаніямъ Филлипи. У всѣхъ гребнежа-
берндковъ дыхательная полость лежитъ на затылкѣ и за іиючаетъ въ себѣ одну боль-
шую жабру и рядомъ съ нею еще одну, меньшую, недоразвитую, такъ называемую доба-
вочную жабру (Nebenkieme). Спереди на лѣвой сторонѣ у многихъ гребнежаберни-
ковъ мантія вытянута въ видѣ желобка, такъ называемаго сифона или дыхателі.ной 
трубки, которая проводить воду въ дыхательную полость; у другпхъ-же представи-
телей такого отростка мантѵи не имѣется. Ради лучшаго обозрѣнія соединяютъ се-
мейства в ъ группы по присутствию или отсутствію сифона, тѣмъ болѣе, что об-і. этомъ 
можно судить и по раковннѣ, у отверстія которой въ первомъ случаіі пмѣется труб-
чатый выступъ или выріізъ. Полы у гребнежаберниковъ всегда раздельны и самцы 
узнаются по выдающимся по большей части съ правой стороны П[еи соиокупитель-
нымъ органам!). 

Описываѳмыя животныя питаются или растеніями, или животными, причемъ 
хиш,ныя отличаются обыкновенно присутствіемъ хобота и сифона. ІГы начнемъ 
съ семействъ, отверстіе раковинъ у которыхъ лишено вырѣза или канала и которыя 
являются по преимуществу растительноядными. Насколько для отдѣльныхі, семействъ 
и группъ такъ называемая зубчатка (радула) прбдставляется характерно!!—будетъ 
пояснено при описаніи отдѣльныхъ видовъ. 

У Лужанковыхъ (Pa ludinacea) имѣется короткое, невтягпвающееся рыльце и 
два длинныхъ и тонкихъ щупальца, у основавія которыхъ снаружи находятся глаза. 
Длинная и тонкая зубчатка лежитъ отчасти въ полости съ внутренностями; по средней 
линіи она несетъ ])ядъ зубцовъ п съ кагкдой стороны по три ряда крючковъ. Всѣ 
улитки съ подобнаго рода зубчаткой носяіъ названіе Лентоязычныхъ (Taenioglossa 
Bandziingler).—ВмѣсгЬ съ Лужанкою (Pa ludina . Sumpfschnecke) мы возвращаемся 
опять къ напіимъ стоячимъ п проточнымъ прѣснымъ водамъ. Раковина лужанки 
имѣеті, яйцевидную пли шаровидно-коническую форму съ сильно выпуклыми, со-
единяющимися посредствомъ глубокаго шва оборотами и роговою, концентрически 
полосатою крышечкою. Россмеслеръ слѣдующимъ образомъ описываотъ образъ 
жизни этой улитки. 

«Лужанки лшвута въ канавахъ, лужахъ, прудахъ и рѣкахъ сѣвернаго, рѣже 
южнаго полушарія, гдѣ онѣ заменяются ампулляріями. Лужанки держатся по боль-
піей части на диѣ, гдѣ онѣ ползаютъ въ илу и по стеблямъ и листьямъ водяныхъ ра-
стоній. Въ солнечные теплые дни оніі всплываюп. также на поверхность, гдѣ иногда, 
подобно прудовикамъ, плаваютъ съ откинутою назадъ раковиною. Лужанка не можетъ 
такъ далеко высовываться изъ раковины, какъ прудовикъ, причемъ прикрѣпленная къ 
ногЬ сверху крыпіечка сдвигается кзаду такъ, что на ней покоится посліідній обо-
1)0тъ раковины. П р и втягиваніи въ раковину подопіва с іаадывается пос{)единѣ на 
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подобіѳ книги». Самою крупною изъ нашихъ формъ мозкѳтъ считаться Лужанка жи-
вородящая (Pa lud ina v iv ipara . bebend iggebarende Sumpfschnecke), достигающая 
14 mm. въ высоту. И у этой улитки, какъ у другихъ видовъ, самки, повидимому, нѣ-
сколько больше самцовъ, хотя, впрочемъ, на раковинѣ не б ы в а е п . никакихъ призна-
ковъ, по которымъ бы можно было судить о зрѣлости зкивотнаго. Впродолженіѳ 
всего лѣта можно находить яйцевой мѣиюкъ этой улитки наполненнымъ зародышами 
и яйцами на различнѣйшихъ стадіяхъ развитія, благодаря тому, что потомство у н е я 
появляется не все сразу, а всякШ разъ только по одной молодой улиткѣ. Зрѣлый за -
родышъ снабженъ уже раковиной въ 4 оборота, длиною и шириною въ 3 линіи; кры-

Живородяіцая лужанка (Paludina vivipara). Налѣво—самецъ, направо—самка, посрединѣ— 
экземпляръ, покрытый зародышевыми шипами. Нает. вел. 

шечка ея весьма тонка и имѣетъ уже ваолнѣ выраженныя концентрическія кольца, 
являющіяся результатомъ равномѣрнаго съ самою раковиною роста». 

Маленькая живородящая лужанка, такъ называемая Агатовая лужанка (Pa lud ina 
achat ina . Achat-Sumpfschnecke), имѣеть также въ яичникѣ уже совершенно разви-
тыхъ зародышей. Эта лужанка любить больше проточную воду и встрѣчается в ъ 
Эльбѣ, Шпре , Рейн-Ь и Дунаѣ. Ниже мы приводимъ рисунокъ, на которомъ представ-
ленъ одинъ изъ поперечныхъ рядовъ ея зубчатки при сильномъ увѳличеніи. По 
формѣ отдѣльныхъ зубцовъ и пластинокъ, отчасти же по ихъ взаимному расположе -
нію можно бываетъ различать сходные между собою виды. Тротій обыкновенный въ 
средней Европѣ видъ, Грязная лужанка (Pa lud ina ішрига. Unre lne Sumpfschnecke) , 
названная такъ потому, что ея прозрачная, гладкая и блестящая свѣтло-желтая р а -
ковіша бываетъ по большей части покрыта особьтмъ налетомъ, изменяющимся сооб-
разно съ свойствами воды. 
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Здѣсь кстати будетъ ближе познакомиться съ наблюденіями Зимрота надъ 
процессомъ дыханія и дыхальными органами у лугканокъ и водныхъ лѳгочниковъ. 
Онъ, такъ- сказать, на нашихъ глазахъ перевѳлъ органъ воздушнаго дыханія нашихъ 
прѣсноводныхъ улйтокъ въ жабры, какъ разъ вопреки общепринятому мнЬнію, по 
которому наши легочныя улитки представляютъ собою потомковъ жабернодышащихъ 
и по которому ни одна изъ современныхъ жабернодышащихъ удитокъ не можѳтъ 
имѣть прѳдкомъ легочную улитку. По мнѣнію Зимрота, воронка легочнаго отверстія 
расширилась у лужанки до состоянія длинной щели. Вмѣстѣ съ этимъ расширеніемъ, 
какъ продолжаетъ изслѣдоватѳль, такъ-жѳ и тотъ органъ чувствъ, который 
былъ открыть Лаказомъ-Дютье (причемъ онъ при утратЬ воздушнаго дыханія по-
терялъ свое значеніѳ и отсталъ въ развитіи), былъ соотвЬтственно дальше отодви-
нуть и обусловилъ то странное смѣщеніѳ всей нервной системы, которое только и 
можно себѣ такъ объяснить. Къ ѳтимъ указаніямъ на близкое родство прибавляется 
и много другихъ. Тогда какъ у настоящихъ сухопутныхъ удитокъ ротъ вооруженъ 
только одною большою челюстью, лежащею 
поперекъ у самого входа—у водныхъ легоч-
никовъ имеется одна большая челюсть, рас- / / 
положенная дальше кзаду, и двѣ мбньшихъ 
боковыхъ, какъ это по большей части и 
имѣетъ мѣсто у переднежаберниковъ. Го-
ризонтальная ротовая щель переходить у 
послѣднихъ скорѣе въ вертикальную и у поперечный рядъ вубповъ ивъ вубчатки 
катушекъ мы видимъ уже явные признаки агатовой лужанки. Сильно увеличено, 
перехода къ рыльцу лужанки. Что касается 
обѣихъ кожныхъ лопастей, которыя у водныхъ лѳгочниковъ закрываютъ ротовое 
отверстіе, то въ недавнее время Рай-Ланкастеромъ было доказано, что ихъ 
можно относить къ такъ называемому п а р у с у (velum), который оторачиваетіі 
голову молодой улитки. Этотъ парусь отсутствуетъ у настоящихъ лѳгочниковъ, 
зато, наобороть, особенно развить у зародышей переднежаберниковъ (см. ниже у 
улитки—червячка (Vernietus), у которыхъ онъ однако позже безслѣдно исчѳзаетъ, за 
исключеніемъ лужанки. У этой послѣдней ему соотвѣтствуютъ несомнѣнно двѣ по-
добныхъ-же кожныхъ лопасти, какъ и у прудовика и катушки, расположенный 
больше сбоку. Равнымъ образомъ водные легочники и переднежаберники противо-
поставляются обыкновенно сухопутнымъ улиткамъ по отсутствію у нихъ зародыше-
ваго хвостоваго пузыря. 

Указывая на промежуточное положеніе водныхъ легочныхъ удитокъ, такъ-же 
и на основаніи особенностей ихъ половыхъ органовъ и способа оплодотворенія, 
Зимротъ предоставляетъ рѣшить задачу (надъ чѣмъ еще никто не думаль), не обя-
зана-ли по крайней" мѣрѣ часть теперешнихъ переднежаберниковъ своимъ происхож-
деніѳмъ сходнымъ съ ними воднымъ легочникамъ. Какъ ни остроумно съ одной сто-
роны это предположеніе, но оно въ значительной мѣрѣ противоречить всему, что 
до сихъ порь сдѣлано для выясненія отношенія сухопутныхъ и прѣсноводныхъ жи-
вотныхъ къ морскимь. При этомъ слѣдусгь также имѣть въ виду и обширныя наблю-
денія, которыя произведены Ихерпнгомъ надъ нервной системой и друиши органами 
мягкотѣлыхъ. Этимъ изслѣдователѳмъ пробно установлено, что водные легочники 
должны имѣть иное происхожденіѳ, чѣмъ сухопутный улитки, причемъ ему удалось 
основать этотъ выводъ какъ-разъ на основаніи разницы въ устройствѣ дыхательных'ь 
полостей. 

Такъ какъ многіе любители занимаются конхиліологіей, то мы считали своимъ 
„жиань животн." ВРЭМА Т. Х. ' 24 
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долгомъ сообщить вышеизложенныя наблюденія и выводы; теперь-жѳ мы перейдемъ 
къ описанію самихъ животныхъ. 

* * 

Къ лужаякѣ весьма близко примыкаетъ по своей организаціи и образу жизни 
родъ М е л а н і я (Melania)—богатый видами, обитающій по преимуществу въ прѣсныхъ 
водахъ жаркаго пояса и характеризующШся между прочимъ тѣмъ, что раковины у 
его представителей, вообще весьма разнообразно устроенныя, покрыты гладкимъ 
чернымъ покровомъ. Сюда-же примыкаютъ и З а т в о р к и (Valvata. Kammschnecke). 
Это маленькія улитки, асивущія почти исключительно только въ прѣсныхъ водахъ 
Европы и Сѣверной Америки; ихъ гребенчатыя пѳристыя жабры могутъ выступать 
изъ жаберной полости наружу въ видѣ маленькаго султана. Наиболѣе обыкновенная 
изъ нихъ—Садковая з а т в о р к а (Valvata piscinalis). У слѣдуюпщхъ загЬмъ родовъ, 
причисляемыхъ также къ лужанковымъ, животное во взросломъ состояніи похоже 

на вышеописанные виды, но развитіе здѣсь усложнено въ томъ отно-
шеніи, что молодыя улитки, подобно тому, - какъ почти у всѣхъ мор-
скихъ формъ, снабжены двумя рѣсничатыми ротовыми лопастями, при 
помощи которыхъ онѣ могутъ быстро плавать. Богатый видами родъ 
Rissoa отличается своею малою величиною и нѣжностью и по большей 
части, какъ и представленная на приведенномъ рисункѣ Р и с с о я р е -
б р и с т а я (Rissoa costata, Gerippte Rissoe) имѣетъ раковину въ видѣ ба-
шенки, съ яйцевиднымъ отверстіемъ и тшсою-же роговою крышечкою. 

Ребристая Сама улитка снабжена хоботообразнымъ, вырѣзаннымъ по краямъ 
риссоя (Eissoa зубчиками рыльцемъ и вдвое болѣе длинными щупальцами. 
costata) Наст. Если родъ Rissoa понимать въ широкомъ смыслѣ слова, какъ 
вел. и въ уве- . ^ 

личенномъ современные спеціалисты—зоологи, которые изъ него образуютъ се 
видѣ. мейство Р и с с о и д н ы х ъ , то вмѣсгЬ съ ископаемыми формами получится 

500 описанныхъ видовъ. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, 
что исключительно только однимъ этимъ семействомъ занимается вѣнскій натура-
листъ Шварцъ фонъ-Моренстѳрнъ. Онъ такъ описываетъ этихъ животныхъ: «Ихъ 
главную пищу составляютъ морскія водоросли, почему они и встрѣчаются чаще всего 
въ поясѣ ляминарій. Они ловки и проворны въ своихъ двшкеніяхъ, ползаютъ до-
вольно быстро и при этомъ двигаютъ то взадъ, то впѳредъ своими щупальцами. У 
нѣкоторыхъ была подмѣчена способность движенія по водной поверхности съ ногою, 
обращенною кверху, а по наблюденіямъ Грэя, видъ Rissoa рагѵа нлѳтетъ клейкія 
нити, которыми они себя прикрѣпляютъ къ водорослямъ, чтобы защититься отъ напора 
воды и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы имѣть возможность болѣе удобно передвигаться. Рис-
сои попадаются на всѣхъ глубинахъ до 105 саженъ, хотя, впрочемъ, предпочти-
тельно въ верхнихъ зонахъ. 

«Ихъ родиной можно считать страны съ умѣреннымъ климатомъ, хотя, впро-
чемъ, единичные экземпляры были находимы въ большинствѣ морей и только болѣе 
удлиненный формы принадлежать исключительно теплымъ морямъ, тогда какъ снаб-
женныя болѣетонісой раковиной и не имѣющіяротоваго валика—больше сѣвернымъ. 
Доказательствомъ тому, что настоящей родиной риссои(въ тѣсномъ смыслѣ)является 
южная часть сѣвернаго умѣреннаго пояса, можепі служить богатство формъ Среди-
земнаго моря, въ которомъ находится большинство самыхъ крупныхъ и наиболѣе 
совершеняыхъ видовъ». 

Настоящими земноводными формами среди улитокъ являются представители 
рода Береговичковъ (Litorina. Strandschnecken). Эти улитки имѣютъ короткое, крурлое 
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рыльце и длинныя нитовидныя щупальца, при основаніи кот(^рыхъ снаружи лежатъ 
глаза. Фарфоровидная, съ толстыми краями раковина бываетъ вообще шаровидной 
формы. Извѣстно свыпіо 100 видовіі изъ всѣхъ морей, которы:ѳ большую часть вре-
мени проводить внѣ воды и именно въ той береговой полосѣ, которая заливается 
только во время прилива или только налетающими волнами при высокой водѣ. Дяюн-
стонъ говорить: «Обыкновенные у британскихъ бсреговъ виды Litorina предпочи-
таютъ, повидимому, такія мѣста, гдѣ они могугь быть йалиты только въ высокую воду, 
и я видѣлъ миріады молодыхъ береговичковъ въ скалист'ыхъ пещерахь на разстояніи 
яѣсколькихъ футовь отъ наивысшаго уровня прилива. Несмотря на это, ихъ дыха-
тельные органы состоять, какь всегда, только изъ жаберь и трудно воздержаться при 
этомъ, чтобы не подумать о невѣроятности гипотезы Ламарка и не задаться вопро-
сами, почему-же эти мягкотіілыя, будучи такими жадными до воздуха, не получили 
еще дегкихъ, какъ, напримѣръ, наземныя улитки, и вовсе но перешли на сушу, почему 
ихъ раковины не сдѣлались еще легче, чтобы обусловить еще большую ловкость 
ихъ на сушѣ, почему далѣе ихъ сидящіе у основанія щупалецъ глаза не подвину-
лись кверху, дабы обозрѣвать окружающее пространство и избѣгать такимъ обра-
зомъ опасностей?» Ламаркъ, противь котораго направлено это ироническое воз-
раженіе англичанииа, быль основателемъ ученія объ измѣняемости видовъ, которое 
впослѣдствіи было развито и научно обосновано Дарвиномъ. Такь легкомысленно, 
какъ это дѣлаеал. Джонстонъ, нельзя относиться теперь къ Ламарку. Предположивъ, 
что животныя, дыпіащія жабрами въ водѣ, должны вточеніѳ вѣковъ перейти въ 
воздуходьппащихъ, можно ожидать, что это произойдотъ двоякимъ путѳмъ. Болѣо 
простой случай, какой имѣоть здѣсь мѣсто и осуществленіе какового мы находимъ 
въ совершенной формѣ таюке у сухопутныхь краббовъ, мокрицъ и другихъ раковъ, 
будетъ состоять въ томъ, что первоначальные органы дыханія не измѣняюі-ъ своей 
формы, а только ихъ поверхность пріобрѣтаетъ какое-то другое, не поддающееся 
болѣѳ опред'Ьленному описанію свойство, благодаря которому первоначальный вод-
ный органъ дыханія, оставаясь по форм-Ь жаброй, на самомъ дѣлѣ сталь одновре-
менно жаброй и лсгкимь, или же исключительно легкимъ. Обратный случай мы ужо 
вид'Ьли выше, когда разные виды дышащаго воздухомъ рода Limnaea безъ замѣт-
ныхъ измѣненій своей легочной полости приспособились къ водному дыханію. Только 
въ другоыъ случаѣ, гораздо болѣе сложномъ, къ приспособленію физіологическаго 
характера присоединяется также и морфологическое т. е. такое, которое касается 
формы и болѣе грубаго, бросаюпіагося въ глаза строенія. Вообще не слѣдуетъ въ 
Ламарко-Дарвиновской теоріи сбивать себя съ толку такими частными вопросами, 
которые при нынѣшнемъ состоянии науки не могутъ быть объяснены этой теоріей, а 
лучше брать въ доказательство вѣрности теоріи тЬ несомнѣнные факты, значеніо и 
связь которыхъ прямо подтверждаютъ теорію измѣненія видовъ. 

Береговички обнаруживають такимъ образомъ необьпшовенную прпспособляе 
мость дыханія и дыхательныхъ органовъ. Что же касается вопроса, почему они стали 
также и болѣе легкими и почему ихъ глаза но перешли постепенно на кончики щу-
палецъ, то мы совершенно спокойно отвѣтимь, что мы этого не знаемъ, но отнюдь 
не усматриваемь въ этомъ существеннаго возраікенія противъ измѣняемости и теоріи 
происхожденія видовъ. 

Какъ выше сказано, береговички рѣдко держатся ниже черты прилива и часто 
даже выіпе ея, причемъ при долгомъ отсутствіи воды они переходять въ нед'Ьятель-
ное состояніе и подвергаются какъ бы спячкѣ. Нѣкоторыѳ виды, повидимому, подвер-
жены и настоящей зимней спячкѣ, по крайней мѣрѣ Грэй разсказываетъ, что онъ 
паблюдалъ вътакомъ состояніи многихъ С к а л и с т ы х ъ б е р е г о в и ч к о в ъ (Litorina petraea) 
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Икра береговичка (Litorina litorea). 
Увеляч. 

и нѣсколько другихъ видовъ у береговъ Англіи, причемъ они были прикрѣплены къ 
скадамъ надъ висшимъ уровнемъ осеннихъ приливовъ. Нога у аихъ была совершенно 
втянута; промежутокъ между скалою и наружной губой раковины былъ затянуть ко-
жистымъ ободкомъ; жабры—сырыя, а жаберный мѣшокъ опорожненъ отъ значитель-
наго количества воды, бывающаго там-ь у тЬхъ изъ представителей этого рода, кото-
рые обыкновенно висятъ съ выпущенной ногой на скалахъ. Грэй наблюдалъ этихъ 
животныхъ въ такомъ оцѣпенѣломъ состояніи больше недѣли. Положенныя въ мор-
скую воду, онѣ въ нѣсколько минуть вполжЬ оживали. Одна изъ самыхъ обыкновен-
ныхь и пользующихся наибольшимь распространеніемъ форма есть Б е р е г о в и ч е к ъ 
б е р е г о в о й (Litorina litorea). «Овь живетъ въ мелкой водѣ на водорослѣ-пузырникѣ, 
камняхъ и сваяхъ. Онъ часто сидитъ надъ водою подолгу на одномъ мѣстѣ гдѣ-ни-

будь на камняхъ или сваяхъ. При погруженіи 
въ воду онъ забираетъ съ собою воздухъ и, если 
вскорѣ послѣ этого его потрогать, то онъ вы-
пускаеть пузыри. Движенія его медленны; при 
ползаніи р^ботаютъ поперемѣнно обѣ половины 
ножной подошвы: въ то время, какъ правая по-
ловина вытягивается впередъ иназадъ—лѣвая 
укорачивается чрезъ сближеніе своихъ протн-
вополо5Кныхъ кОнцовъ. При этомь позади обра-
зуются складки, спереди же подошва высту-
паетъ измѣняющимися округленными отрост-
ками. Средней величины экземпляръ при пол-
заніи вверхъ и внизъ по стеклянной сгЬнкѣ 
акваріума дѣлалъ, въ среднемъ, 0,5 mm. въ се-

кунду, что въчасъ составить 1,8 т . , т. е. больше, чѣмъ ростъ человѣка. 

«Пищу обыкновеннаго береговичка составляютъ какъ растительныя, такъ и 
животныя вещества. Мы видѣли, какъ онъ въ акваріумахъ питался пузырникомъ. 
Здѣсь онъ также поѣдаѳтъ и налетъ изъ микроскопическихъ растеній и животныхъ, 
оставляя на стеклѣ слѣды работы своей зубчатки (языка) въ видѣ узоровъ. Въ Англіи 
этихъ улитокъ пускаютъ въ устричныя садки для очистки дна оп> водорослей, кото-
рыя въ данномъ случаѣ потому вредны, что способствуютъ отложенію ила. Въ нашихъ 
акваріумахъ мы видѣли, какъ береговички 'Ьли также и сырое мясо млѳкопитающихъ. 

«Въ Голландіи обыкновеннаго береговичка употребляюгі. въ пищу, какъ о томъ 
повѣствуетъ еще Сваммердамъ въ своей «Библіи природы». На лондонскій рынокъ 
съ марта до августа доставляется еженедѣльно около 2000 бушелей (по 46,13 лит-
ровъ), а въ остальные 6» мѣсяцевъ до 500 бушелей этихъ улитокъ». (Мейеръ и 
Мебіусъ). 

Обыкновенный береговичекъ можетъ считаться однимъ изъ самыхъ распро 
страненныхъ мягкогЬлыхъ сѣвернаго полушарія. Въ Балтійскомъ морѣ, по даннымъ 
Мейера и Мебіуса, онъ доходип^ до восточныхъ береговъ острововъ Борнгольма и 
Рюгена; дальше на востокъ для него уже становится недостаточною степень соле-
ности воды. У береговъ Шлезвигъ-Голпітинін и Даніи онъ обыішовененъ. Берего-
вичекъ встрѣчается также въ Бѣломъ морѣ и въ Атлантическомъ океанѣ, начиная съ 
Гренландіи и сѣворо-восточной Амерйки—до Португаліи. Извѣстенъ онъ, наконецъ, 
и изъ Адріатическаго моря. 

ІКелтокъ яицъ литоринъ окруженъ значительнымъ количествомъ бѣлка, наруж-
ный слой котораго затвѳрдѣваегь въ видѣ скорлупы. Куча такихъ яицъ, заключенная 
въ общую бѣлковую студенистую массу, прикрѣпляется къ водоросляыъ или ска-
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ламъ. Молодыя литорины достигаютъ уже въ яйцѣ значитольнаго развитія, а нѣкото-
рыѳ виды даже живородящи. Такъ, по разсказамъ Мейера и Мебіуса, Li tor ina 
obtusa съ весны до осени родитъ живыхъ дѣтенышей, а въ одномъ акваріумѣ и въ 
ноябрѣ была найдена возлѣ одной старой улитки куча молодыхъ. 

Близко стоящій къ береговикамъ родъ Лакуна (Lacuna) отличается короткимъ 
завиткомъ раковины съ широкой и плоской внутренней и острой наружной губой. 
Н а рисункѣ можно замѣтить короткую притуплённую голову, ыіилообразныя щу-
пальца и оба лентовидныхъ отростка на спинной поверхности ноги. Объ образѣ 
жизни встрѣчающейся у береговъ Европы и Сѣверной Америки Ленточной лакуны 
( L a c u n a d ivar ica ta ) Мейеръ и Мёбіусъ пишугъ слѣдующимъ образомъ: «Эта лакуна 
очень проворная улитка. Если ее опрокинуть на спину, то она быстро выползаѳтъ 

Ленточная лакупа (Lacuna divaricata). Увеличена. 

изъ своей раковины, вытягивается во всю длину, свѣшиваетъ переднюю часть сво-
его тѣла на сторону и начинаетъ загЬмъ работать вытянутыми, щупальцами, чтобы 
дать перевѣсъ одной сторонѣ. Щупальца прикладываются часто ко дну и помо-
гаютъ улиткѣ двигаться вперодъ. Она плаваетъ таюкѳ охотно, повиснувъ подъ по-
верхностью воды. Быстро опускаясь подъ воду, два забираетт» своей вогнуто-загну-
той ногой пузырекъ воздуха, который обволакивается слизью. Такъ какъ при полза-
ніи обѣ боковыя половины ноги подвигаются поперѳмѣнно вперѳдъ, то улитка пока-
чивается; при этомъ всегда работаютъ энергично таюкѳ и ея щупальца, которыя то 
пригибаются назадъ къ самой раковинѣ, то опять выбрасываются впередъ в ъ видѣ би-
чей» . Улитка эта живетъ въ поясѣ водорослей и принимаетъ, по наблюденіямъ Ловена, 
зеленую окраску при питаніи бурыми водорослями, и розовую при питаніи красными. 

Весьма цѣнимой в ъ коллекціяхъ улиткой является такъ называемая Зритель-
ная труба (Solar ium. Perspekt ivschnecke) , кубаревидная раковіша которой снабжена 
такимъ глубокимъ пупкрмъ, что можно видѣть всѣ обороты. Хотя изъ тропическихъ 
морей и извѣстно до 20 видовъ этого рода, но ни объ ихъ строеніи, ни объ образѣ 
жизни но имѣется еще достаточныхъ данныхъ. 
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Пѣкоторыя семейства, хотя по своему воздушному дыханію и особенностямъ 
органа дыханія приближаются къ легочникамъ, но по своей нѣсколько иной органи-
заціи и, между прочимъ, по своей раздѣльнополости примыкаютъ къ переднежабер-
никамъ. Ихъ называютъ Сѣтчатожаберными (Neurobranchia . Ne tzk iemer ) въ виду 
того, что у нихъ, какъ сказано, дыхаиіе происходшт. в ъ воздухѣ при посредствѣ осо-
бой сѣти сосудовъ на крышкѣ дыхательной полости. Всѣ они снабжены завитой 
раковиной, запирающейся крышечкой. И х ъ ротъ часто бываетъ вытянуть въ длин-
ное рыльце; на головѣ находятся два ш,упальца. Всѣ сѣтчатожаберники живутъ на 
сушѣ, преимущественно въ сырыхъ тропическихъ странахъ. Самыми многочислен-
ными являю,тся Круглоязычныр (Cyclostomidae. Kreismundschnecken) , которыя отъ 
прочихъ сѣтчатожаберниковъ отличаются особымъ устройствомъ зубчатки и кры-
шечки. Изъ главнаго рода Круглоротки (Cyclostoraa), хотя и описано слишкомъ 
1,500 видовъ, но только немногія изъ нихъ встрѣчаются во Франціи, Швейцаріи и 
южной половинѣ средней Германін. Самою обыкновенною изъ ѳтихъ улитокъ является 
Красивая круглоротка (Cyclostoma elegans. Zierliche Kreisraundscnecke)(cM. хромо-
литографированный рисунокъ «Сухопутныя улитки», фиг. 13), обязанная своимі. 
названіемъ присутствію у всѣхъ ея сородичей изящной раковины, которая у ней, 
кромѣ того, нѣжно исштрихована весьма равномѣрными выпуклыми спиральными 
линіями и прорываемыми ими поперечными полосками. Высота раковины 10— 15 шш. 
Россмеслеръ даетъ точное описаніе особенностей этого удивительнаго, какъ онъ его 
называетъ, животнаго. «Оно въ высшей степени пугливо. П р и самомъ осторож-
номъ, кажущемся ему мало-мальски необыкновеннымъ дотрагиваніи оно быстро пря-
чется въ свою раковину и запираетъ ее весьма крѣпкой и твердой крышечкой; щу-
пальца способны только сокращаться, но не втягиваться, такъ какъ при втягиваніи, 
сначала прячется не верхушка, слегка притупленнал, а основаніе щупалецъ, и 
когді ' эти послѣднія совершенно съежатся, то тупая ихъ верхушка остается сидящею 
на лбу возлѣ глаза. Сокращеніе щупалецъ необыкновенно облегчается кольцеобраз-
ными морщинами. Сидящіо у наружнаго основанія щупалецъ глаза довольно зна-
чительны по своей воличинѣ и имѣютъ блестяще-черный цвѣтъ. Когда улитка эта, 
ползая по мокрому стеклу, всасываетъ влагу, то, повидимому, при этомъ всасывается 
ею много воздуха, такъ какъ входящая при ѳтомъ въ ротъ жидкость разбивается, 
какъ въ сильномъ водоворагЬ, въ многочисленные пузырьки. Вся голова или хобо-
токъ сверху покрыгы ясными и правильно кольцеобразными морщинами; снизу-же, 
вокругъ ротового углубленія, морщины имѣютъ сѣтчатый видъ. 

«Многіе авторы утверждаютъ, что ползаніе этого замѣчательнаго животнаго 
основано на поперемѣнномъ прнсасываніи хоботка и подошвы, но это совсѣмъ но 
такъ. Конечно, при хожденіи (а здѣсь способъ передвиженія можно назвать именно 
такъ) хоботокъ также принимаетъ участіе, но только второстепенное: обѣ колбасо-
видныя подушки, на которыя подошва раздѣляется посредствомъ глубокой продоль-
ной бороздки, дѣйствуютъ на подобіе двухъ ногъ. В ъ этомъ можно легко убѣ-
диться, наблюдая движеніе животнаго по внутренней поверхности стеклянной 
сгЬнки акваріума: когда животное сидитъ спокойно, то обѣ подушки его подошвы 
плотно прижаты къ стеішу, и разд'Ьляющая бороздка имѣетъ видъ только продоль-
ной линіи. Когда же животное начинаетъ двигаться, то одна изъ подушекъ начи-
наетъ постепенно отставать отъ стекла, вытягивается приблизительно на одну линію 
впередъ и пристаетъ тамъ къ стеклу, затѣмъ отстаетъ вторая подушка, притяги-
вается къ первой, выдвигается, въ свою очередь, немного впередъ первой и опять 
пристаетъ къ стеклу: такимъ образомъ пройденъ одинъ шагъ (собственно два). 
Движеніе это совершается, впрочемъ, довольно медленно и животное въ скорости да-
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лѳко уступаетъ назѳмнымъ улиткамъ. Что касается дѣятельности хоботка, то хотя 
нельзя отрицать того, что животное при хожденіи весьма часто присасывается при 
помощи его къ поверхности, гдѣ оно ползаетъ и облегчаетъ такимъ образомъ движе-
ніе, 'но, повидимому, это не необходимо, такъ какъ я часто наблюдалъ, что хожденіе 
производилось и одн'Ьми подушками. П р и запираніи раковины крышкой, которая при 
движеніи лежитъ на ногЬ сзади, круглоротка поступаетъ такъ-же, какъ и другія улитки, 
снабженныя крышечкой, т . е. она складываетъ подошву поперекъ, такъ что обѣ ея 
половины накладываются одна на другую, а затѣмъ втягивается, причемъ крышечка 
неизбѣжно попадаетъ въ отверстіе раковины. Круглоязычныя обнаруживаютъ, въ 
противоположность наземнымъ улиткамъ, какъ это я наблюдалъ въ своихъ терра-
ріумахъ, втѳченіѳ дня бодрость и подвижность, тогда какъ вѳчеромъ они находятся 
въ покоѣ, сидя въ своей плотно запертой раковинѣ». 

Изъ близкихъ родовъ мы привѳдемъ только южноевропейскую Башневидку 
(Poraat ias) съ ребристой раковиной въ видѣ башни. И з ъ семейства Гелицинидъ 
(Heliciniden) съ богатымъ видами родомъ Гелицина (Неі іс іаа) и другими, въ Европѣ 
нѣтъ ни одного представителя, тогда какъ изъ третьяго семейства Острянковыхъ 
(Aciculidae) имѣется 4 вида изъ рода Острянокъ (Acme. Spitzschnecke). Эти по-
слѣднія имѣютъ маленькую башневидную, почти цилиндрическую раковину съ 
тонкой прозрачной крышечкой. Животное имѣетъ два длинныхъ и тонкихъ цилин-
дрическихъ щупальца, у основанія которыхъ позади расположены глаза. Это ма-
ленькія миловидныя улитки, въ нѣсколько миллиметровъ высотою, которыя жи-
вутъ на землѣ подъ листьями и мхомъ, особенно же охотно у корней кустарниковъ. 

Рбдъ Ампуллярій (Ampul la r ia ) является также связующимъ авеномъ между ле-
гочными улитками и сл-Ьдующимъ затЬмъ отрядомъ, но еще ближе стоитъ онъ къ 
послѣднему, такъ какъ этотъ родъ обладаетъ в ъ одно и то-же время легкими и жаб-
рами и такимъ образомъ приспособленъ поперемѣнно для воздушнаго и воднаго ды-
ханія. Относительно 50-ти слишкомъ видовъ ампудлярій намъ извѣстно только, что 
они водятся в ъ прѣсныхъ водахъ жаркаго пояса Америки, Африки и Остъ-Индіи и 
что они в ъ жаркое время года принуждены бываютъ дожидаться дождливаго періода 
в ъ сухомъ илѣ. Извѣстноѳ число экземпляровъ, которыхъ французскій естество-
испытатель д'Орбиньи в ъ Буэносъ-Айресѣ уложилъ въ ящики, остались живыми 
спустя 8 и даже 13 мѣсяцевъ. Н а задней стѣнкѣ, открывающейся на правой сто-
ронѣ наружу жаберной полости, находится рядъ жаберныхъ листковъ, а въ крышкѣ 
этой полости имѣѳтся большое отверстіе, ведущее въ другую полость, такой-же ве-
личины, какъ и лежащад подъ нею. Эта полость можетъ замыкаться и играетъ роль 
легкаго. 

Многіе роды, благодаря формѣ ихъ чашечковидной раковины, получили на-
званіе Колпачковыхъ (Capulidae. Matzenschuecken) . Отверстіе ихъ раковины весьма 
широкое, съ цѣльными краями и безъ крышечки; вершина раковины часто, благо-
даря маленькому половинному или цѣлому обороту, бьшаетъ несимметрична. Н а и -
болѣе извѣстенъ Вѳнгерскій колпачекъ (Capulus huugaricus. Ungarische Mtltze) 
изъ Средиземнаго и Нѣмецкаго морей. П а днѣ раковины, какъ'у всѣхъ почти такихъ 
улитокъ, виднѣется подісовообразная фигура—мѣсто прикрѣпленія весьма развитаго 
раковиннаго мускула. Госсе сообщаеіт., что онъ этотъ видъ, который онъ назвалъ 
«шапочкой свободы» (Сар of Liberty) , считаетъ одной изъ самыхъ рѣдкихъ улитокъ 
сѣверныхъ умѣренныхъ морей; чаще всего онъ ее добывалъ въ ВѳймугЬ и Тенби съ глу-
бины 3 0 — 5 0 салсенъ. Родственнымъ видомъ можеи. считаться Калиптрея(СаІурІгаеа), 
одна изъ тѣхъ формъ, у которыхъ раковина раздѣлена внутри особымъ известковымъ 
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листкомъ, свѣшивающимся со свода выпуклаго центральнаго оборота въ видѣ во-
ронки, разрѣзанной посрединѣ въ длину, и приросшимъ съ правой стороны. Эта 
улитка еще въ томъ отношеніи достойна вниманія, что она выдѣляетъ подошвой 
своей Н0ГИ на постороннихъ предметахъ, на которыхъ сидитъ (такъ-яіѳ какъ и кЬко-
торые виды колначковъ), известковую пластинку. Въ противуположность большинству 
мягкотѣлыхъ, не заботящихся о снесенныхъ яйцахъ, мы находимъ у калиптреи за-
боту о потомствѣ, напоминающую таковую у піявки клѳпсины: она, повидимому, бук-
вально высиживаетъ яйца, какъ это уже много лѣтъ тому назадъ наблюдалъ Мильнъ 
Эдвардсъ у сродизѳмноморскихъ видовъ. Самка собираетъ при этомъ яйца къ себѣ 

подъ брюхо и прячетъ 
ихъ между цогой и по-
стороннимъ гЬломъ, на 
которомъ сидить, такъ 
что ея раковина закры-
ваетъ и защищаешь не 
только ее самое, но и 
ея потомство. Молодьтя 
калиптреи развиваются 
такимъ образомъ подъ 
этимъ материнскимъ 
кровомъ, который онѣ 
не покидаютъ до тѣхъ 
поръ, пока достаточно 
не окрѣпнутъ, чтобы 
самимъ прикрѣпиться 
къ камню и до тЬхъ 
поръ, пока ихъ соб-
ственная раковина не 
сдѣлаотся достаточно 

твердою, чтобы доставить имъ защиту. Яйца бываютъ по 6 — ш т у к ъ заключены 
въ кожистыя, эллиптическія и плоскія капсулы, каковыя встрѣчаются особенно у 
питающихся мясомъ-улитокъ (и притомъ весьма разнообразной формы). Отъ б до 
10 капсулъ откладываются заразъ и бываютъ при этомъ такъ между собою связаны 
общей ножкой, что напоминаютъ родъ султана изъ перьевъ. 

Къ этоиу-же семейству' относится и замѣчатѳльная улитііа Индійскаго океана 
Thyca ectocon, паразитирующая на морскихъ звѣздахъ; она представлена на при-
лагаемой фигурѣ въ натуральную величину на своѳмъ хозяинѣ и тамъ-же въ уве-
личенномъ видѣ отдѣльно. (а) 

Центръ другого семейства образуетъ богатый видами родъКругляновъ(Кайса). 
Ихъ раковина шаровидная или яйцевидная съ полукруглымъ отверстіемъ; наружная 
губа острая, внутри гладкая, внутренняя губа вздутая. Мы уже выше упомянули, 
что 8ТИ животныя при выііусканіи своей ноги могугь, благодаря'набиранію воды, до-
водить ее до громадныхъ размѣровъ. Эти улитки пользуются этою способностью при 
внѣдроніи въ песокъ, а также и для того, чтобы вполнѣ прикрывать ногою свою до-
бычу. Онѣ плотоядны, нападаютъ по преимуществу на другихъ-зке улитокъ и съ по-
мощью зубчатки пробуравливаютъ ихъ раковины совершенно круглыми отверстіями. 
По словамъ одного англійскаго зоолога, онѣ главнымъ образомъ занимаются уничто-
женіемъ мертвыхъ рыбъ и другихъ прибиваемыхъ волнами къ берегу животныхъ. 

Морская ввѣзда съ паразитирующею на ней Thyca ectocon; 
а) послѣдняя въ увеличенномъ видѣ. 
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Описываемыя улитки принадлежать такимъ образомъ къ гЬмъ немногимъ формамъ, 
которыхъ въ прежнее время, благодаря отсутствію канала или вырѣза при отвѳрстіи 
раковины, принимали за растительноядныхъ. Весьма замѣчательны кучки отклады-
ваемыхъ кругляками яицъ, которыя долгое время принимались за особый родъ по-
липообразныхъ животныхъ. Среди многихъ (около 200) морскихъ формъ есть одна, 
Улитковидный круглякъ (Nat ica helicoides), которая живетъ и въ прѣсной водѣ: най-
денная сперва во внутреннихъ бассейнахъ Новой Испаніи, она была затѣмъ встрѣ-
чена и у береговъ Перу на глубинѣ 30 саженъ. 

Кто занимается собираніемъ растеній и животныхъ по скалистымъ морскимъ 
берегамъ и ради свободы въ движеніяхъ снимаѳтъ обувь, тотъ нерѣдко рискуетъ ис-
царапать себѣ до крови ноги. Есть мѣста, какъ, напримѣръ, найденныя мною у плос-
каго скалистаго берега великодуш-
ной возвышенности Эль Канонъ н а 
островѣ Корфу, или одна бухта въ 
прекрасной гавани Магона, упоми-
наемая Лаказомъ-Дютье, которыя 
сплошь покрыты болѣе иди менѣе 
неправильными известковыми труб-
ками, весьма прочными и съ на-
столько острыми краями, что только 
сильная любовь къ наукѣ помога-
етъ преодолѣвать страданія, сопря-
женныя съ коллектированіемъ рас-
тёній и животныхъ на такой, соста-
вленной изъ кодючекъ и ножей по-
верхности дна. Мы не имѣѳмъ здѣсь 
дѣла съ червемъ изъ семейства 
змѣекъ, какъ-бы это могло пока-
заться съ перваго взгляда, а съ 
улиткой — Ч е р в я ч к о м ъ (Vermetus . 
W u r m s c h n e c k e ) и ея раковинами, 
однимъ изъ мягкогЬлыхъ, несвойственная, уклоняющаяся форма котораго, повиди-
мому, отдаляетъ его О'гь бдижайшихъ сородичей. Но на самомъ дѣлѣ анатомированіе 
взрослаго животнаго, а главнымъ образомъ исторія его развитія объясняютъ намъ 
настоящую его природу. 

Выло-бы затруднительно дѣлать заключенія о классѣ животныхъ по пустыми, 
раковинамъ, которыя у большинства видовъ (какъ, напримѣръ, у Vermetus gigas и V. 
t r iq i ie ter ) бываютъ бѣлыя, у одного, равнымъ образомъ нерѣдкаго въ Средиземномъ 
морѣ вида—-V. subcancel la tus—черныя, а у обыкновенной улитки—червячка (V. 
lumbrical is)—красновато-желтыя и прозрачный. Правда, вершина раковины, кото-
рая всегда приростаѳтъ къ каменистому дну, закручена равномѣрно по спирали, какъ у 
улйткй-башенки. По за извѣстнымъ числомъ оборотовъ распіиряющаяся трубка ста-
новится неравномѣрной, а такъ каКъ существуютъ также и различные виды трубча-
тыхъ червей изъ семейства серпулидъ, известковыя жилища которыхъ совершенно 
одинаково закручены, то одна раковина представляетъ во всякомъ случаѣ весьма 
обманчивый признакъ. Однако разгадка не заставляетъ себя долго ждать, если имѣть 
терпѣніе ожидать въ неудобной позѣ на морскомъ берегу, пока животное не высунетъ 

Обыкновенная улитка-чорвячекъ (Vermotus lum-
bricalis). Нѣсколько увеличено. 
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ГОЛОВЫ, если нѳ предпочитаютъ при этомъ при помощи острого молотка (который 
необходимо брать собою на всѣ зоологическія прогулки) отколоть нѣскодько такихъ 
животныхъ съ кускомъ дна, чтобы въ большомъ сосудѣ принести ихъ домой и тамі., 
не торопясь, наблюдать за ихъ весьма простыми жизненными проявленіями. Улитка-
червячекъ можетт} глубоко втягиваться въ свою трубку. Когда она собирается осмо-
трѣться вокругъ—изъ отверстія сначала выходить наружу родъ пробки, на верхней 
закругленной и гладкой поверхности которой находится маленькая роговая пластинка. 
Точно такимъ-же образомъ выглядитъ нога и крышечка у нѣкоторыхъ другихъ мор-
скихъ улитокъ въ состояніи наибольшаго сокращенія. Въ данномъ-же случаѣ нога 
сохраняетъ подобный пробкообразный видъ и послѣ вытягиванія наружу. У 
описываемой улитки существуетъ также маленькій надр'Іізъ между основаніемъ ноги 
и остальнымъ тѣломъ, какъ у нижеописанныхъ пурпурницъ и кубарьчатокъ (Turbo). 
Затѣмъ появляется весьма неуклюжая, вздутая благодаря сильному развитію глота-
тельныхъ органовъ голова, которая, будучи снабжена двумя щупальцами и глазами 
у основанія послѣднихъ, довѳршаетъ собою обликъ настоящей улитки. Оба переднихъ 
нитевидныхъ органа не представляютъ изъ себя щупалецъ, а являются просто губ-
ными лопастями. Голову можно тѣмъ легче наблюдать, что эта улитка смѣлѣе всѣхъ 
другихъ при дотрагиваніи, не скоро прячется въ свою раковину, а, какъ разсказы-
ваетъ Лаказъ-Дютье, откусываетъ даже куски отъ протянутыхъ къ ней мягкихъ пред-
метовъ, а болѣе твердые обхватываетъ своимъ ртомъ и удерживаетъ съ нѣкоторою 
силою. Что касается питанія улитокъ-червячковъ, то объ этомъ ничего неизвѣстно; 
весьма вѣроятно, что онѣ питаются ползающими около нихъ всегда въ изобиліи чер-
вяками и рачками. 

Голова и нога могутъ вполнѣ прятаться въ мѣшковидную мантію. Если ее раз-
рѣзать, то на лѣвой сторонѣ выступаетъ наружу вытянутая гребневидная жабра; къ 
раковинѣ животное прикрѣпляется посрѳдствомъ особаго мускула. Если сравнить 
загЬмъ расширѳніе заключающаго въ себѣ половые органы и печень задняго отдѣла 
туловища съ таковымъ у другихъ улитокъ, снабженныхъ высокимъ завиткомъ, то 
различіе окажется совсѣмъ незначитѳльнымъ. Такимъ образомъ самое простое изсіѣ-
дованіе обнаруживаетъ, что кажущійся червь оказывается во всѣхъ отношеніяхъ 
настоящей улиткой и именно гребнежаберникомъ. 

Уже неоднократно исторія развитія и превращения низшихъ животныхъ, кото-
рый составляютъ предметъ настоящаго тома, доллшы были замѣнить тотъ интересъ, 
какой возбуждаютъ у столь многихъ высшихъ животныхъ ихъ разнообразный при-
вычки и инстинкты. Такъ, мы видѣли, какъ формы неподвижныя подвергаются со-
вершенно изумительнымъ превращеніямъ, втеченіе которыхъ онѣ становятся все 
болѣе и болѣе неузнаваемыми, скрывая и свое происхожденіе, и родство съ другими 
формами. Хотя Vermetus и не идетъ въ этомъ отношеніи такъ далеко, гЬмъ не менѣе 
его размноженіе и развитіе представляются довольно интересными. Какъ настоя-
щій гребнежаберникъ, червячекъ—животное раздѣльнополое, причемъ, такъ 
какъ непосредственное сближеніе половъ въ данномъ случаѣ могло-бы имѣть 
мѣсто только при чисто случайномъ поселеніи одного животнаго возлѣ другого или 
на другомъ, спариванія здѣсь и не происходить, а оплодотвореніе предоставлено 
случайности и посредничеству воды. Впрочемъ, выраженіе «случайность» собственно 
не подходить какъ къ этому, такъ и къ большей части подобныхъ же случаевъ. Къ 
пзвѣстному времени года, именно въ лѣтніѳ мгЬсяцы (а можетъ быть еще и зимой), 
самка откладываетъ яйца. Повсюду, гдѣ находятся колоніи этихъ животныхъ, окру-
жающая ихъ вода должна содержать милліоны сѣменныхъ нитей, изъ которыхъ мно-
гія не случайно, а съ положительною вѣроятностью должны попадать въ трубки са-
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мокъ. Свободно-живущія улитки имѣютъ обыкновѳніе не предоставлять яицъ на волю 
воінъ, а прикрѣпляютъ ихъ гдѣ-нибудь гЬмъ или другимъ способомъ. Самка-же Ѵеі-
raetus, им'Іія въ выборѣ или первое, или, въ виду своей неподвижности, охраненіе ихъ 
при себѣ, продііочитаегь послѣднее и откладнваетъ свои яйца в ъ Ц'Ьлый рядъ коко-
новъ, прикрѣпляемыхъ ею внутри раковины на короткихъ ножкахъ и заключающихъ 
въ себѣ по 10—30 яицъ. Первый изъ этихъ коконовъ, откладываемый ближе всего 
къ отверстію, есть въ то-же время и самый большій, причемъ его объемъ увеличи-
вается вмѣсгЬ съ ростомъ зародышей. Хотя послѣдовательность появленія органовъ 
при ихъ развитіи въ яйцѣ въ разныхъ отдѣлахъ моллюсковъ и не вполнѣ одинакова, 
но нѣкоторыѳ органы, какъ напримѣръ нога и такъ называемый парусъ, а та іше 
мантія и раковина, обыкновенно появляются раньше всего. Такое же явленіе наблю-
дается и у Vermetus , изъ исторіи развитія котораго мы можемъ, къ сожалѣнію, опи-
сать только позднѣйшую стадію, которая показываетъ намъ уже парусъ въ полномъ 
развитіи. Парусъ этотъ состоитъ изъ двухъ полукруглыхъ лопастей по обѣимъ сторо-
намъ рта, края которыхъ усажены длинными рѣсничками. Эти послѣднія уже въ 
яйцѣ находятся в ъ движеніи и на глазахъ у удивленнаго наблюдателя животное со-
вершаетъ въ яйцевой жидкости вращательное движеніѳ. Нога молодого Vermetus 
при покиданіи имъ яйца развита такъ, какъ только можно требовать отъ моллюска. 
Важнѣйшіе органы, которые можно еще, кромѣ того, наблюдать у зародыша, суть щу-
пальца, глаза, мантія, кишечникъ, въ средней части—желудокъ и сзади печень. По-
мимо паруса, намъ больше всего бросается въ глаза та нѣжная, направо завитая 
раковина, которая лучше всего характеризуетъ наше животное, какъ настоящаго 
моллюска. 

Въ такомъ видѣ молодая улитка-чѳрвячекъ покидаетъ яйцо и коконъ и пла-
ваетъ, подобно всѣмъ морскимъ улиткамъ, при помощи лопастей своего паруса сво-
бодно въ морѣ. Въ это время она снабжена уже раковиннымъ мускуломъ, съ большою 
легкостью можетъ втягивать свой парусъ и ВМѢСГІІ СЪ остальными мягкими частями 
прятаться совершенно въ раковину. Хотй превращенів этой личинки и дальнѣйшій 
ростъ раковины не были прямо наблюдаемы, но безъ того очевидно, что съ нею 
должно произойти, чтобы она достигла своей конечной формы. По невѣроятнымъ 
является предноложеніе, что маленькія, представляющіяся на глазъ въ видѣ точекъ 
животныя ползаютъ еще нѣкотороѳ время съ помощью ноги, послѣ того какъ парусъ 
потерялъ свои рѣснички, съежился и исчезъ, и что впродолженіе этого, еще свобод-
наго періода выростаетъ еще нѣсколько оборотовъ раковины; во всякомъ случаѣ 
такое состояніе длится недолго. Нога также съеживается въ то время, когда рако-
вина неизвѣстнымъ образомъ прикрѣпляется къ скалѣ, и съ этого момента ростъ 
улитки совершается преимущественно въ длину. 

Виды червячковъ живутъ, кажется, во всѣхъ теплыхъ моряхъ. Встрѣчающійся 
въ Средиземномъ морѣ близкій родъ есть Змѣевикъ (Si l iquaria. Schlangenschnecke); 
неравномѣрно завитая раковина его рарщеплена съ правой стороны соотвѣтственно 
прорѣзу въ мантіи. Змѣевики не прикрѣпляются къ камнямъ, но сидятъ въ губкахъ 
и въ морской пробкѣ (особый видъ полипа). В ъ Средиземномъ морѣ водится видъ— 
Sil iquaria anguina. Систематики или образуютъ изъ названныхъ родовъ особое се-
мейство Червячковыхъ (Vermetacea) , или соединяютъ ихъ съ такъ называемыми 
башенками (Turr ice l lacea) в ъ одну группу. 

К ъ этому же семейству относятся Б а ш е н к и (Turr i te l la ) . Раковина имѣетъ 
форму башни и состоитъ изъ многочисленныхъ (до 30), большею частью снабженныхъ 
поперечными ребрышками оборотовъ; равнымъ образомъ и рогообразная спиральная 
крышечка имѣеі-ь многочисленные обороты. Голова вытянута въ видѣ длиннаго, плос-
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каго каѳмчатаго р ы і ь ц а . Край мантіи бахромчатый и, кромѣ того, поперѳкъ затылка 
находится бахромчатая кожная складка. Извѣстно около 40 видовъ изъ всѣхъ мо-
рей, причемъ самые многочисленные и крупные принадлежать жаркому поясу. Опи-
сываемыя улитки плотоядны, но мало-подвижны и рѣдко выползаютъ изъ своихъ 
раковинъ. 

В ъ виду сходства раковины мы можемъ здѣсь-же упомянуть объ И г о л ь н и н ѣ 
(Cer j th ium)—весьма богатомъ видами родѣ, виды котораго въ продыдущія геологи-
ческія эпохи были еще многочисленнѣе, чѣмъ в ъ настоящее время. Существенное 
отклоненіе раковины состоитъ в ъ короткомъ, усѣченномъ или удлиненномъ загну-
томъ каналѣ у отверстія. Эти улитки питаются растеніями и живутъ большою частью 
въ морѣ, но таюкѳ и въ лагунахъ, въ солоноватой водѣ и у устьевъ рѣкъ. Иѣкоторыя 
уклоненія въ строеніи зубчатки тѣхъ формъ, которыя живутъ въ солоноватой 
водѣ, показываютъ, что въ данномъ случаѣ имѣютъ мѣсто и нѣкоторыя уклоненія въ 
питаніи и образѣ жизни, хотя относительно этого недостаетъ еще наблюдѳній. К ъ 
игольникамъ (Cer i th ium) весьма близокъ родъ Литіопа (lAtiopa). Хотя она, 
какъ говоритъ Трошель, и много потеряла в ъ своей достопримѣчательности 
съ тѣхъ поръ, какъ стало извѣстнымъ, что и другія улитки плетутъ нити, при 
помощи которыхъ онѣ ирикрѣпляются, но все-же она въ такой высокой сте-
пени обладаетъ этою прядильного способностью, что мы приводимъ здѣсь описаніе 
Джонстона, заимствованное имъ у непосредственныхъ наблюдателей. «Это весьма 
маленькая улитка, живущая среди морскихъ водорослей, гдѣ она обречена пребывать 
втеченіе всей своей жизни. Нога у нея обыкновеннаго устройства, но узкая и 
и короткая и потому животное безъ посторонней помощи могло-бы быть легко смы-
ваемо съ м-Ьста своего прикрѣпленія. Вогь этотъ случай здѣсь и предусмотрѣнъ, 
такъ какъ литіопа, подобно пауку, выпускаетъ нить изъ клейкой, отдѣляющейся изъ 
ноги жидкости, чтобы удержать себя отъ паденія въ глубину и обѳзпечить сѳбѣ возмож-
ность снова возвращаться на свое прежнее мѣсто. Если-же нить порвется или лш-
вотное, благодаря недостатку въ пищѣ, должно оставить свое мѣсто, то нить можета 
быть опять прикрѣплена или освобождена. Въ послѣднемъ случаѣ, нечаянно или на-
рочно, появляется, вѣроятяо изъ жаберной полости, пузырекъ воздуха, который мед-
ленно поднимается чрезъ воду ввѳрхъ, и такъ какъ улитка обволакиваетъ его слизью, 
то эта ііослѣдняя, по мѣрѣ поднятія пузырька, вытягивается въ нить. Этою нитью 
животное пользуется какъ поплавкомъ и лѣстницей, поднявшись по которой наверхъ, 
оно поджидаетъ въ висячѳмъ положеніи, пока пузырекъ не придѳтъ въ соприкосно-
веніе съ повсюду плавающими водорослями». 

Другою, прядупі,ею нити улиткою является тропическій видъ, Усѣченный Иголь-
н и н ъ (Ceri thium t runca tum) , живущій въ мангровыхъ болотахъ и устьяхъ рѣкъ и 
подвѣшивающійся при помопщ клейкой нити къ вѣтвямъ и корнямъ мангровыхъ 
деревьевъ. Также и нашъ Ключевой слизюкъ (Physa fontinal is) можетъ опускаться въ 
глубину по нити, свѣшивающейся въ поверхности. «Подобнымъ-же, наконецъ, обра-
зомъ наблюдали, какъ н-Ькоторыя сухопутныя улитки (какъ, напримѣръ, Megalo-
raastoma изъ лѣсовъ С.-Винцента) изъ клейкаго выдѣленія своей кожи вы-
тягивали нить, по которой спускались съ деревьевъ и откосовъ болѣе короткимъ 
путемъ, чѣмъ тотъ, по которому онѣ туда взбирались». 

Если мы упомянемъ еше также о малонькомъ семействѣ Марсеній (Marseni idae 
или Lamel lar i ldae) изъ Лентоязычныхъ (BandzUnglern), то только для того, чтобы 
обратить вниманіе н а замѣчательную цвѣтовую приспособляемость рода Ламеллярія 
(Lamellar ia) , о которой разсказываетъ Жіардъ. Эти улитки имѣютті тонкую, роговую, 
скрытую въ мантіи раковину, имѣютъ, слѣдовательно, видъ го іыхъ моллюсковъ и 
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держатся обыкновенно на сложныхъ асцидіяхъ, о которыхъ рѣчь еще впереди. 
Жіардъ разсказываетъ, что онъ у Роскофа (въ сѣверной Франціи) собиралъ сотни 
экземпляровъ обоихъ видовъ—1^. perspicua и L . t en t acu l a t a—и всякій разъ пора-
жался способностью ихъ въ своей окраскѣ приспособляться къ различнѣйпшмъ 
предметамъ окружающей среды. Часто при пересадкѣ колоній асцидій въ акваріумъ 
на другой день оказывалось 5 — 6 ламеллярій, присутствіе которыхъ сначала совер-
шенно нѳ замѣчаіось, благодаря большому сходству въ окраскѣ съ асцидіями. 
Улитки эти не обдадаютъ однако способностью, подобно головоногимъ, измѣнять 
свою окраску быстро и произвольно, а необходимо болѣе продолжительное время, 
прежде чѣмъ установится гармонія съ окружающей средой. 

Когда LamellarLa perspicua держится подъ камнями, сътакими-же пятнами, какъ 
у гранита, то она бываетъ окрашена въ сѣрый цвѣтъ съ бѣлыми, бурыми и чернова-
тыми пятнами. Если-же она находится на красной асцидіи, Leptoclinura fulgidum, то 
окраска ея становится красивой, одноцвѣтной, красной, и н р ш а извѣстная вниматель-
ность, чтобы отличить ее отъ подстилки, на которой она мало возвышается. Н а дру-
гихъ, иначе окрашенныхъ асцидіяхъ Жіардъ наблюдалъ и соотвѣтственно измѣнен-
ныхъ въ своей окраскѣ улитокъ. Подобное-же явленіе наблюдается и у другого вида, 
котораго съ трудомъ можно замѣтить на L . per fora tum. 

Если мы сравнимъ цвѣтовую приспособляемость у ламелляріи съ измѣненіемъ 
цвѣта у сепіи и другихъ головоногихъ, то въ существѣ ихъ окажется значительное 
различіе. Правда, въ обоихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло съ такъ называемой подра-
жательностью (мимикрія, миметизмъ), но сбпія измѣняетъ окраску и старается быть 
незамѣченной, чтобы обманывать свою добычу, причемъ вопросъ о самозащитѣ атимъ 
путемъ стоитъ у нея только на второмъ планѣ; описываемая-же улитка—наоборотъ— 
пользуется цвѣтовой приспособляемостью, какъ исіаючительно только предохрани-
тельнымъ и оборонительнымъ средствомъ, такъ какъ, хотя слолшыя асцидіи, на ко-
торыхъ она охотно держится, и служатъ пищею нѣкоторымъ хищнымъ улиткамъ, но 
все-же число ихъ прямыхъ враговъ невелико, тогда какъ мясо Lamellar ia , безъ 
сомнѣнія, болѣе привлекательно. Е щ е спокойнѣе чувствуетъ себя описываемая 
улитка конечно на растеніяхъ и скалахъ, приспособляясь къ нимъ в ъ своей окраскѣ. 

Объясненіе всѣхъ этихъ явленій, т. е. изложеніе того, какъ эти болѣе или ме-
нѣе произвольныя приспособленія осуществлялись и сдѣлались возможными—Затруд-
нительно, хотя, впрочемъ, въ большинствѣ случаевъ онѣ вполнѣ удовлетворительно 
объясняются Дарвиновскимъ прпндипомъ естественнаго подбора. 

Обходя молчаніемъ цѣлый рядъ формъ, объ образѣ жизни которыхъ мы не 
имѣемъ сколько нибудь интересныхъ замѣтокъ, и сухой перечень которыхъ, сдѣдова-
тельно, не принесъ-бы никакой пользы, мы заключаемъ такимъ образомъ обзорі. 
группы гребнежаберниковъ, не имѣющихъ сифона, которыхъ по формѣ ихъ зубчатки 
соѳдиняютъ въ семейство Лентоязычныхъ (BandzUngler). К ъ этимъ гребнежаберни-
камъ безъ сифона или вырѣза относится нѣсколько небольшихъ семействъ, изъ ко-
торыхъ особый интересъ представляютъ Янтины ( lan th in idae) . Наиболѣѳ извѣстна 
Янтина ( l an th ina . Blauschnecke), имѣющая весьма тонкую, вздут'ую и окрашенную въ 
голубоватый цв'Ьт'ъ раковину (Ь), по формѣ такую-же почти, какъ у наземныхъ ули-
токъ. Янтины плотоядны, живутъ въ отіфытомъ морѣ и, будучи потревогкены, а 
также, вѣроятно, и при преслѣдованіи своей добычи выдѣляютъ пурпуровый сокъ для 
взмучиванія окружающей воды; болѣѳ-же всего онѣ замѣчательны своимъ такъ назы-
ваемым!. «поплавкомъ», особымъ, прикрѣпленнымъ къ ногіі скопленіемъ пузырей, 
слулсащимъ для удержанія ихъ на поверхности моря. 
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Прежде чѣмъ ігривести прекрасныя наблюденія Лаказъ-Дютье надъ янтиной, 
стоитъ остановиться на прежнихъ наблюденіяхъ и тодкованіяхъ, приводимыхъ у 
Джонстона. «Самымъ замѣчатольнымъ аппаратомъ для цѣлѳй перемѣщонія обладаеп, 
изъвсѣхъ брюхоногихъ несомнѣнно родъ lanthina. Сначала его считали исключитель-
нымъ обитателемъ тропическихъ морей, но позже нѣкоторые виды были также най-
дены и въ Средиземномъ и около Великобританіи. Янтина живеа'ь въ открытомъ морѣ, 
гдѣ медленно илаваетъ. На заднемъ отдѣлѣ ея ноги находится большой пузырчатый 
ігридатокъ, весьма удачно названный Фабіемъ Колумной—spuraa cartilaginea (хря-

щеватая пѣна), такъ какъ пузыри его 
" ' такъ же прозрачны, какъ у пѣны, а 

ободочка хряпі;еватая или кожистая. 
Вися на этихъ воздушныхъ пузыряхъ, 
янтина носится легко по водѣ, но это 
не обрекаегь ее однако йа волю вся-
каго теченія или случайнаго вѣтерка, 
такъ какъ она даетъ себѣ направленіе 
посредствомъ двухъ маленькихъ плав-
ничковъ, находящихся по бокамъ ноги, 
а также немного и краемъ посіѣдней. 
Только съ бурею она бываетъ не въ 
состояніи справиться и терпитъ тогда 
крушеніе у негостепріимныхъ бере-
говъ». Было установлено, что янтина 
безъ пузырчатаго аппарата не можетт. 
держаться на поверхности; далѣе, что 
этотъ аппаратъ — будто-бы только ме-
ханически прикрѣплѳнъ къ ногЬ и при 
втягиваніи животнаго помѣщается въ 
раковину только самою маленькою 
своею частью. Одинъ англійскій есте-
ствоиспытатель —Коатсъ—также до-
вольно точно описывалъ способъ обра-
зованія и починки «поплавка», пока, 
наконедъ, Лаказъ-Дютьѳ во время сво-

его пробыванія на Африканскомъ берегу у Лакаллы не получилъ возможности изслѣ-
довать этотъ вопросъ самымъ подробнымъ образомъ. Мы приводимъ здѣсь ого соб-
ственныя слова: «Сильными сѣверо-западными бурями была какъ-то выброшена на 
песчаный берегъ бухты Булифъ у Лакаллы громадная масса «поплавковъ» янтинъ, 
причемъ я нашелъ также значительное количество еще живыхъ янтинъ. Помѣстиві. 
послѣднихъ въ акваріумы и давая имъ чистую и св'Іжую воду, я могъ видѣть, какъ онѣ 
поправляли свой поплавокъ, поврежденный бурею и ударами о берегъ. Сначала я 
былъ пораженъ, замѣтивъ, что всѣ янтины, утратившія совершенно свои воздушные 
пузыри, оставались на днѣ, хотя и были совершенно бодрыми, и что нѣкоторыя изъ 
самыхъ энергичныхъ янтинъ при помощи ноги съ усиліемъ ползли по стеклу наверхъ, 
достигали поверхности, перегибались назадъ, но почти никогда не могли сами возста-
новить своего «поплавка» и наконецъ безпомощно шли опять ко дну. Никогда я но 
видѣлъ, чтобы онѣ плавали посредствомъ растягиванія и сокращенія своей ноги, 
подобно тому, какъ это имѣета мѣсто у столь многихъ улитокъ. Возможно, что въ 
открьп'омъ морѣ дѣло происходитъ иначе, но все, невидимому, говоритъ за то, что 

Янтина ломкая (lantina fragilis), обращен-
ная нижвею стороною вверхъ и плывущая; 

видъ сбоку If сверху. Паст. вел. 
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раковина вмѣстѣ съ животнымъ слишкомъ тяжела, чтобы обходиться при іілаваніи 
бѳзъ поплавка. Слѣдуетъ также замѣтить, что эти животныя, находясь на днѣ, весьма 
скоро умираютъ. 

- Тщетныя усилія, которыя употребляли животныя, чтобы достигнуть поверхности 
или возстановить свой «попдавокъ», служащій имъ спасательнымъ поясомъ, побу-
дили меня привести ихъ въ такое положеніе, какого они, повидимому, искали. Подобно 
моимъ предшественникамъ, я убѣдился, что между поплавкомъ и тѣломъ яшвотнаго 
не существуетъ органической связи, а что первый просто прикрѣпленъ къ ногѣ, и 
что слѣдовательно воздухъ, въ немъ заключенный, не могъ выдѣлиться изъ тѣла, а 
долженъ былъ механически быть заключеннымъ въ пузырьки. Было поэтому инте-
ресно прослѣдить какимъ образомъ, при помощи какого механизма животное можетъ 
наполнять воздухомъ отдѣльныѳ пузыри. Если близко наблюдать передній, ближай-
шій къ головѣ конецъ поплавка, то можно вполнѣ хорошо сосчитать эти пузырьки и 
узнать ихъ объемъ, форму и расподоженіе. Такимъ образомъ является возможнымъ 
наблюдать, какъ животное работаетъ надъ возстановленіемъ и увѳличеніемъ своего 
поплавка. 

«Нога весьма явственно дѣлится на два различныхъ отдѣла. Задній, большій, къ 
которому прикрѣпляетсяпоплавокъ,бываетъплоскимъ;передній((1)спереди закругленъ 
и образуетъ, благодаря завороченнымъ книзу краямъ, ежеминутно мѣпяющій свою 
форму каналъ. Этотъ передній отдіілъ и обусловливаетъ образованіе поплавка слѣ-
дующимъ образомъ: онъ удлиняется сначала впередъ, будучи наклоненнымъ вправо 
или влѣво, кверху и обхватываетъ своею вогнутостью переднюю часть поплавка и 
крѣпко къ ней прижимается. Оказывается, что нога, выступая надъ водой и сги-
баясь, захватываетъ при этомъ пузырекъ воздуха (ѳ) окру5каетъ его слизистой пере-
понкой и, пригибаясь къ поплавку, прижимаета пузырекъ къ переднему концу по-
слѣдняго. Движенія ноги повторяются все въ той-же послѣдовательности и такимъ 
образомъ пузырки присоединяются одинъ къ другому. Покрывающая пузырьки слизь, 
«начала мягкая, становится въ водѣ вскорѣ болѣе плотной, что и подало поводъ къ 
принятію ея первоначально за хрящеватую массу». Чтобы лучше прослѣдить образо-
ваніе поплавка, Лаказъ-Дютье помѣщалъ янтинъ на особомъ проволочномъ крючкѣ 
и подвѣшивалъ ихъ на такомъ разстояніи отъ поверхности, на какомъ животное само 
находится, когда оно свободно плаваетъ съ своимъ поплавкомъ. Тотчасъ-же улитка 
показывалась при этомъ изъ раковины, расправляла свою ногу и приступала къ выше-
описанной работЬ. По мѣрѣ того, какъ пузырьки умножались, животное становилось, 
конечно, болѣе легкимъ и менѣе погружалось въ воду, но оно никакъ не могло ни 
держаться на поверхности, ни достигнуть послѣдней, пока поплавокъ не достигалъ 

•соотвѣтствующихъ размѣровъ. Слизистое выдѣленіе янтины, соверпіенно подобно 
тому, какъ паутинное выдѣленіе у пауковъ, не выдѣляется ногою безпрерывно, а 
только по мѣрѣ надобности. Впрочемъ, вообще надо замѣтить, что поплавокъ 
настолько хрупокъ и бываетъ подвѳрженъ столькимъ опасностямъ, что янтины при-
нуждены постоянно заниматься его исправленіемъ. 

Янтина замѣчательна еще гЬмъ, что она прикрѣпляетъ яйца въ маленькихъ 
капсулахъ къ нижней поверхности поплавка, однако не было еще наблюдаемо, какъ 
она это дѣдаетъ. Это молшо объяснить тѣмъ, что, несмотря на всѣ старанія такого 
опытнаго спеціалиста, какъ Лаказъ-Дютье, не удалось описываомыхъ улитокъ сохра-
нить живьши болѣѳ, чѣмъ нѣсколько дней. Всѣ нгвжные обитатели открытаго моря но 
перѳносятъ жизни вт̂  акваріумахъ главныігь образомъ вс.тЬдствіо недостатка подхо-

дящей пищи, помимо необходимой крайней чистоты воды. 
Приведенные рисунки, заимствованные нами у названнаго французскаго из-
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слѣдователя, послѣ сказаннаго будутъ сами собою понятны, 
вляютъ: а-г-годова, b—раковина, с—пошавокъ , d—нога , е 

Обозначенія прѳдста-
•нѣсколько преувели-

ченно нарисованный пузырекъ воздуха, который улитка собирается прикрѣпить къ 
переднему краю поплавка. Верхняя фигура изображаетъ плывущую янтину сбоку, 
нижняя—сверху. 

Благодаря совершенно сходному устройствуязыка, сюда примыкаютъ еще такъ 
называемыя Лѣсенки (Scalar ia . Wendel t reppenschnecken) . Голова у этихъ улитокъ вы-
тянута въ видѣ рыльца; глаза расположены у основанія двухъ длинныхъ тонкихъ 
щупалецъ; нога - маленькая. Раковина башнеобразная, бѣлая, фарфоровидная, при-
чемъ собирателями раковинъ особенно цѣнились тѣ виды, у которыхъ снабженные 
вертикальными ребрами обороты не соприкасались другъ съ другомъ; такъ, напри-
мѣръ, за раковину Scalar ia pret iosa голландскіѳ любители-фанатики платили по нѣ-
скольку сотъ гульденовъ. Лѣсенки - плотоядны и могутъ выдѣлять пурпуровый сокъ. 

Ряды зубцовъ на вубчаткѣ а) 
Tritonium undatum b) Вагрля-
Kir — ежа. Мпгех erinaceus. 

Увеличено. 

Приведенныя до сихъ поръ немногія плото'ядныя улитки позволяюп. дѣлать 
заключенія, на основаніи строенія ихъ языка и зубчатки, о нѣкогда существовавшемъ 
родствѣ ихъ съ растительноядными, съ которыми онѣ имѣютъ еще и то общее, что 

у нихъ нѣтъ канала (вырѣза) въ отверстіи раковины. 
Только игольники (Cerithium), благодаря иначе устроен-
ному отверстію раковины, затрудняютъ нѣсколько точ-
ность систематики, хотя, впрочемъ, такъ называемыя 
исключенія с о с т а в л я ю т вѣдь удѣлъ- всякой системы. 
Слѣдующія затЬмъ семейства характеризуются внѣш-
нимъ образомъ посредствомъ сифона, съ чѣмъ, какъ ужо 
было выше упомянуто, находится въ связи передній ка-
налъ или вырѣзъ въ отверстіи раковины. И х ъ всегда 
завитая раковина часто запирается роговой крышкой. 
Всѣ онѣ живутъ исключительно въ морѣ и всѣ почтп 
плотоядны. 

Подлежащія далѣѳ описанію семейства, со вклю-
чѳніемъ Б а г р я н о к ъ (Muriciden), носятъ названіе У з к о я з ы ч н ы х ъ (Schmaizt lngler) , по-
тому что ихъ длинный узкій языкъ имѣеть только три ряда пластинокъ. Обыкновенно 
задній край средней пластинки, которая спереди не загнута, бываетъ усаженъ вы-
дающимися острыми зубцами. 

Свитки(Ѵо1иІасѳа. Fal tenschnecken) получили своеназваніе отъ большихъкосыхъ 
складокъ, выступающихъ на верѳтеновидной раковинѣ. Складкамъ этимъ придавали 
большое значеніе старые систематики, хотя сами по себѣ описываемыя животныя не 
о б н а р у ж и в а ю т полнаго сходства. Сюда относятся роды Толстокрайничъ (Marginal ia) , 
Свитокъ(ѴоІиІа), Челночковъ(СутЬіиш)иМитръ(М11га), причемъпослѣдняя отличается 
своею маленькою широкою ногою отъ настоящихъ свитковъ, имѣющихъ большую 
ногу. О жизни ихъ намъ почти ничего неизвѣстно, и имѣются только разнаго рода 
замѣтки объ употребленіи отдѣльныхъ видовъ и о цѣнности раковинъ для собира-
телей стараго времени. Такъ, напримѣръ, Румфъ слѣдующииъ образомъ о писывае'п. 
большого Эѳіопскаго челнока(Cymbium aethiopicum. Kronenscnecke) . «Если держать 
эту свитку кверху, то нелі^зя но найти нѣкотораго ея сходства съ кольчугой или съ 
царской мантіей. Обороты съ одной стороны раковины имѣютъ почти вдвое меньшую 
высоту, чѣмъ ширина раковины. Въ ней лежи'гь большое животное, отличающееся 
сѣрымъ тлердымъ мясомъ и липпшное крыпіки. Самыя крупный улитки бываютт. 
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15—1 () дюймовъ длины и 9 ширины. Туземцы поджариваюгь этихъ улитокъ (нѳ 
вынимая изъ раковины) на угляхъ и употрѳбдяютъ въ пищу; изъ самыхъ-жѳ круп-
ныхъ раковинъ они дѣлаютъ корытца іі блюда, выламывая внутренніе обороты, бла-
годаря своей прочности, эти- предметы составляютъ весьма полезную домашнюю 
утварь и малайцы ггослѣ принятія изъ нихъ пищи пользуются ими еще для вычер-
пыванія воды изъ своихъ челноковъ. Китайцы называютъ эту улитку «Царскима. 
рогомъ» и умѣютъ изъ самаго внутренняго оборота ея раковины дѣдать красивыя 
ложки, которыя, впрочемъ, особенно удобны бываютъ для тѣхъ, кто ѣстъ лѣвой 
рукой». 

Хотя подобнаго рода замѣтки, которыя массами попадаются у старыхъ писате-
лей, и не имѣюіТ) значенія для естественной исторіи, но онѣ потому достойны упоми-
нанія, что бросаютъ свѣгь на первыя ступени промышленности и искусства народовъ. 
Удивительно, насколько, благодаря обилію какъ разъ самыхъ крупныхъ съѣдобныхъ 
и полезныхъ мягкогЬлыхъ, облегчается и украшается жизнь островитянъ и берего-
выхъ обитателей жаркаго пояса. 

Раковина митр^і имѣетъ почти веретенообразную форму и высокій острый за-
витокъ; хоботокъ несоразмѣрно длинный, и, по показанію Румфа, животное можетъ 
наносить своими ротовыми органами весьма тяжелыя раны, причемъ приводятся 
даже смертельные случаи отъ ихъ укола. При попыткахъ употребленія въ пищу П а п -
с к о й м и т р ы (Mitra papalis. Paps tkrone) и Е п и с к о п с к о й м и т р ы (Mitra episcopalis. 
BischofsmUlze), говорятъ, люди погибали отъ удуіиенія. 

Тиішчнымъ родомъ сіѣдующаго затЬмъ семейства является О л и в а (ОИѵа). Ра-
ковина ея имѣетъ большое сходство съ ужовкою. Она таіакѳ завернута, но только у 
нея замѣтны обороты короткаго завитка, съ всегда углубленными, желобковатыми 
швами; поверхность—гладкая, блестящая. Нога яйцевидная, очень широкая, завора-
чивающаяся съ боковъ на раковину, которая такимъ образомъ и выглаживается: пе-
редняя часть ноги вы-
дается далеко впередъ 
головы и отдѣляется отъ 
остальной части ея по-
ср(^дствомъ глубокаго 
вырѣза съ обііихъ сто-
ронъ. Нога маленькая; 
щупальца сталки ваются 
между собою яодъ до-
вольно острымъ угломъ 
и несутъ на себѣ въ 
довольно далекомъ раз-
стояніи оі-ъ завитка гла-
за: кончики ]цупалецъ утончаются B'J. ВИДѢ НИТОЙ. Мантія споредп но только удли-
няется въ загнутый назадъ длинный сифонъ, но и въ нитеобразный придатокъ, ко-
торый окружаетъ осноііаніо спфона, сзади же она вытягивается ві. нить, лежапі,ую 
въ канал]'., который образуетъ шоиъ раковины. Оливы ліобятъ песчаное морское 
дно п прозрачную поду, ползаютъ весьма п р 0 і і 0 ] ) Н 0 и питаются мясомъ, которое, бла-
годаря необыкновенной узкости пищевода и слабому вооруженію языка, оніі могутъ 
•1'олько ііысасывать. Этп улитки распространены in, колпчествѣ ста слишком'!, видові. 
по юзкнымъ морямъ. 

„ЖИЗВЬ ЖИВОТН." ІІРЭМА. т. X. '25 

Черная Олива fOliva maura). Наст. вел. 
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Точно такимъ-же образомъ устроенную ногу и сходную раковину, лишенную, 
впрояемъ, желобковатаго шва, имѣютъ Анциллы (АпсіПа) — проворныя улитки, пред-
почитаюпця, повидимому, иловатый грунтъ. То обстоятельство, что онѣ могутъ втя-
гивать въ раковину свою необыкновенно большую HOty, объясняется ітрисутствіем'ь 
въ послѣдной особыхъ водоносныхъ сосудовъ. 

Видамъ Арфы (Награ ) также свойственна огромная нога, гораздо болѣе широкая, 
чѣмъ сама раковина и способная растягиваться такъ, что дѣлается вдвое шире рако-
вины. Красивыя яйцевидныя, болѣе или менѣе вздутыя раковины ихъ легко узнаются 
по параллельнымъ, съ острыми краями, продольнымъ ребрамъ. Уже Румфъ наблюдалъ. 
что эти животныя, обитающія въ Индѣйскомъ и Тихомъ океанахъ, при сильномъ стя-
гиваніи могутъ отбрасывать задній отдѣлъ своей ноги. Дальнѣйшія наблюденія Куа 
и Гэмара надъ этимъ самоуродованіемъ приводитъ Окенъ: «Самымъ удивительнымъ 
въ этомъ лсивотномъ представляется его способность отбрасывать заднюю часть ноги. 
Улитки эти весьма проворны; помѣщенныя въ стеклянный сосудъ, онѣ тотчасъ же 
вылѣзаюгь нзъ раковины и взмучиваютъ воду своею слизью. Чуть потревоженный, 
онѣ производить рядъ сокрапі;еній и отбрасываюта заднюю четверть своей ноги, ко-
торая продолжаетт) нѣкоторое время епіе двигаться. Пос.іѣ этого животное, повиди-
мому, чувствуеч"ь себя не совсѣмъ хороіпо, по крайней мѣрѣ оно долгое время остается 
съеженнымъ. Это отчлененіе,которое вызывается малѣйшимъ напряженіемъ, является, 
повидимому, не разрыіюмъ, а какъ бы отрѣзываніемъ *), но при этомъ но замѣчается 
нигдѣ какой-нибудь разграничительной линіи. Причина этого явленія была, наконецъ, 
нами открыта. Дѣло въ томъ, что какъ разъ пеиерекъ чрезъ ногу проходитъ большой 
водоносный сосудъ, благодаря которому это мѣсто болѣе слабо и при сильномъ сок]іа-
щеніи отделяется. Изъ 50 экземпляровъ этой улитки описанное явленіѳ наблюдалось 
нами у 40». Хотя подобный самоуродованія совершаются, какъ кааіется, и произ-
вольно, однако какъ у этихъ мягкогЬлыхъ, такъ и у особенно славяш,ихся своею лом-
костью голотурій, онѣ обусловливаются также и нервною судорогою. Утраченная часть, 
несмотря на ея величину, вскорѣ возобновляется. 

Обычный обитатель Нѣмецкаго моря—Волнистый рожокъ (Buccinum u n d a t u m . 
Kinkhorn)—обыкновенно приводится, какъ типическій представитель семейства Б у к -
цинидъ (ІЗиссіпісІае). Изображеніе раковины рожка въ разрѣзѣ было дано выше 
(стр. 294). Завитокъ раковины этихъ удитокъ имѣеп^ видъ конуса и маленькую сравни-
тельно съ послѣднимъ оборотомъ величину; отверстіе оя оканчивается въ короткій, за-
гнутый вверхъ каналъ. Гаковина, почти въ 8 с т . высоты,—конусо-яйцевидная, взду-
тая и снабженная на выпуісдыхъ, продольно-складчатыхъ оборотахъ возвыпіенными 
поперечными валиками и тонкими продольными линіями. Голова плоская, спереди 
притуплённая, несуіцая по обоимъ угламъ своимъ довольно длинныя ш;упальца. 
Снаружи у оснпванія послііднихъ находятся глаза. Вольпіихъ размѣровъ нога сзади 
и на переднихъ углах'ь округлена. ІІі)обывъ нѣсколько дней на берегу Нѣмецкаго 
моря, тііудно не натолкнуться среди выбрасываемыхъ водою предметовъ на грозде-
видно соединонныя, желтоватаго цвѣта яйцевые мѣшки этой улитки. Отдѣльные ко-
жистыя сумочки, на половину меньшей величины, чѣмъ горошина, имѣютъ форму 
сжатаго шарика; крѣігкимъ тяжемъ они соединяются въ общую кругловатую массу, 
называемую Эллисомъ «морскимъ мыломъ», такъ какъ моряки употребляютъ его для 
мытья рукъ. Эти яйцевые комки прикрѣпляются улитками къ ])азличнымъ подвод-
нымъ предметамъ, камнямъ, кускамъ дерева, устрицамъ и т. п., и сті.нки отд'кьныхт. 
капсулъ бываютъ сначала настолько тонки и прозрачны, что можно легко наблюдать 

Существеіінаго ра:іличія между этими двумя способами собственио вѣтъ 
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заіиючаюіціяся внутри ихъ яйца. Каждая капсула содѳржиіт. громадное число—отъ. 
600—800 яицъ; еще поразительнѣе тогь фактъ, что изъ каждой такой капсулы вы-
ходитт) только ничтожное (4—12)количество молодихъ улитокъ. Извѣстные норвеж-
скіе естествоиспытатели, Коренъ и Даніедьсенъ, прослѣдили развитее зародышей и 
утверждали, что зародышъ здѣсь развивается не изъ одного яйца, какъ обыкновенно 
въ ЖИВОТНОМ7) царствѣ, а изъ 40—150, слѣпивпіихся предварительно вігіхтіі. На са-
момъ дѣлѣ оказалось, что развитіе совершается здѣсь нѣсколько инымъ, не менѣе 
удивительнымъ образомъ. Зародышъ образуется въ дѣйствительности изъ матеріала 
одного яйца, но какъ только показываются первые органы и между ними описанный 
уже нами у червячка парусъ и нога—будущее животное оказывается снабженнымъ 
уже ртомъ и кишечникомъ и начинаетъ жадно глотать окружающія его неразвитыя 
яйца; брюпіная полость зародыша такимъ образомъ настолько набивается и растя-
гивается въ тонкую прозрачную оболочку, что оіпибочное мнѣніе, по которому ма-
ленькія будущія существа яко-бы представлялись первоначально въ видѣ комковъ 
(конгломератовъ) изъ многихъ яицъ, вполнѣ извинительно. 

Проглоченныя яйца служатъ слѣдовательно просто питательнымъ матеріаломъ 
и играютъ въ данномъ случаѣ роль такъ называемаго питательнаго желтка, т. е. той 
части желтка, которая въ періодъ развитія превращается не прямо въ ткани и гЬло 
зароды]ца, а усвояется въ видѣ пищи въ кипіечномъ каналѣ. Заіиіюченныя въ кап-
сулѣ яйца бываю'п> сначала совершенно одинаковыми, и остается неизвѣстнымъ, по 
какимъ собственно причинам'!) для развитія предназначаются только немногія. 

Развитіе другихъ принадлежапщхъ теплымъ морямъ видовъ роашовъ неиз-
вѣстно, но позволительно предполагать, что и у нихъ оно совершается подобнымъ-
же образомъ. Волнистый })ожокъ держится близъ песчаныхъ береговъ, гдѣ онъ часто 
внѣдряѳтся посредствомъ своей ноги, въ поискахъ за обитающими тамъ моллюсками: 
гребешкомъ, видами Mactra, Tellina, Venus и другими; порвымъизъназванныхъ,т . е. 
гребѳшкомъ, онъ нерѣдко овладѣваетъ, вдвигая свою ногу въ раскрытую раковину, 
причемъ, конечно, рискуетъ быть' крѣпко защемленнымъ. Вообще-же нападеніе на ра-
кушекъ совершается имъ, какъ и большинствомъ другихъ плотоядныхъ брюхоногихъ, 
посредствомъ пробуравдиванія ихъ раковинъ. Частью съ цѣлью уничтоженія какъ 
опаснаго врага съѣдобныхъ моллюсковъ, частью-же для употребленія въ качествѣ 
приманки, волнистый рожокъ усердно преслѣдуется рыбаками. Джонстонъ говорить 
по атому поводу слѣдующее: «Въ портѣ Патрикъ ловля волнистыхъ рожковъ, кото-
рыхъ называютъ здѣсь Buckiehenne, производится корзинами, въ который кладутъ 
куски рыбъ и опускаютъ на глубину около 10 саженъ на разстояніи Чі МИЛИ отъ га-
вани или стараго замка, причемі. ежедневно корзины вытаскиваются и изъ нихъ 
вынимаются улитки, привлеченный сюда рыбой. Каждая улитка доставляетъ наживку 
Д.1Я двухъ крючковъ, такъ что если считать число крючковъ, выбрасываемыхъ всѣми 
лодками вмѣсгіі, за 4500, то ежедневно уничтожается 2250 этихъ крупныхъ улитокт,, 
что въ годъ должно составить не менѣе 700,000 штукъ. Хотя это количество добы-
вается главнымъ образомъ только съ одного маленькаго района, но все же, повйди-
мому, здѣсь существуетъ большій избытокъ этого матеріала, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. 

Къ волнистому рожку примыкаотъ родъ М е р е ж к а (Nassa. Eischreuse) съ глу-
бокимъ вырѣзомъ и складчатымъ веретеномъ. Для насъ наибольшій интересъ пред-
ставляетъ М е р е ж к а р Ь ш е т ч а т а я (Nassa ret iculata. Gegitterte b'ischreuse), подучившая 
свое названіе, благодаря глубокимъ продольнымъ и поперечнымъ бороздкамъ, кото-
рыми почти равномѣрно покрыта ихъ раковина. К я образъ жизни весьма обстоя-
тельно описанъ Ліейеромт. и Мебіусомъ. «Мережки—плотоядны; мы видѣли, что онѣ 
нападали на живыхъ морскихъ звѣздъ и не отставали отъ нихъ, несмотря на ихъ 
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извиванія. Если бросить мяса въ акваріумъ, то онѣ узнаютъ о его присутствіи очень 
быстро, такъ какъ, находясь и вблизи и вдали, тотчасъ-же начинаютъ двигаться и 
разыскивать его; тЬ изъ нихъ, которыя находятся на поверхности воды, устремля-
ются внизъ; другія, собираюіціяся ползти наверхъ, поворачиваютъ назадъ; нѣкото-
рыя, наконсцъ, отнимаютъ свою ногу отъ стеклянной сгЬнки и падаютъ прямо на дно. 
Такимъ образомъ, приблизившись сразу на большое разстояніе къ почуянной до-
бычѣ, онѣ лродолжаютъ свой путь. Тѣ ихъ нихъ, которыя прячутся въ илистомъ днѣ, 
начинаютъ при этомъ приподымать землю, выкапываются наружу и ползутъ къ мясу. 

«Органомъ, при посредствѣ котораго мережки узнаютъ о присутствіи мяса, 
служить, повидимому, сифонъ (дыхательная трубка): онѣ вытягиваютъ его и двигаютъ 
въ разныя стороны, причемъ добираются до мяса не прямымъ путемъ, а сворачи-
ваютъ то влѣво, то вправо, повертываютъ подчасъ даже назадъ, затЬмъ снова, замѣ-
тивъ свое удаленіе отъ мяса, возвращаются на старый, болѣе близкій путь. Всѣ ихъ 
движенія заетавляю'п> предполагать, что онѣ не руководствуются при этомъ свѣто-
выми раздраженіями, а какимъ -то другимъ возбудителемъ, который распространяется, 
подобно пахучимъ веш;ествамъ, и дѣйствуетъ сходно съ послѣдними на какой-то ор-
ганъ чувствъ. Въ моментъ, когда улитка только-что дотронется до мяса, чрезъ щу-
пальца и сифонъ пробѣгаетъ судорога; изо рта выступаетъ въ видѣ блѣдно-красной 
трубки хоботокъ, которымъ животное и вбуравливается въ мясо. Вскорѣ всѣ мережки 
акваріума густо скучиваются вокругъ мяса; каждая держится своего мѣста и только 
ігоднятые вверхъ дыхательные хоботки качаются въ разныя стороны. 

«Иногда мережка пускаегь въ ходъ свою ногу, чтобы схватывать и удерживать 
свою пищу. Одна Nassa какъ-то разъ нашла кусокъ мяса какъ разъ въ ютъ моментъ, 
когда приползла также одна изъ креветокъ Раіаешоп squilla, и схватила мясо сво-
ими клешнями; улитка обхватила кусокъ ногою и не выпускала его, хотя креветка 
долго оставалась и ѣла вмѣстЬ съ нею». 

Мы выше сказали, что вѣроятно и у другихъ видовъ Buccinum развитіе 
немногихъ зародышей совершается насчетъ большей массы яицъ; насъ убѣждаетъ въ 
этомъ то обстоятельство, что то-же самое явленіе наблюдается и у другихъ улитокъ. 
Такъ, у близкой къ Buccinum и раздѣляющей съ нимъ тотъ-жѳ районъ распростра-

нѳнія Пурпурницы (Purpura lapillus) находятъ яйцевыя капсулы также 
прикрѣплениыми къ камнямъ и другимъ предметамъ. Эти капсулы 
имѣюта видъ малѳнькихъ бутылочекъ, прикрѣпленныхъ своими узкими 

^ІЕІВЙь горлышками; каждая капсула герметически замкнута и наполнена во-
Яйцевыя кап- дянистой, вязкой жидкостью, въ которой плаваетъ отъ 500—-600 яицъ. 
еулы пурпур- и здѣсь, какъ сказано, огромное большинство яицъ, не достигая своего 
ницы. Purpura " ' ' і X • 
lapillus. Наст, настоящаго назначенія, служитъ только пищей для нѣсколькихъ из-

вел. бранниковъ. 
Всѣ принадлежащіе къ этому роду виды характеризуются мед-

левростью своихъ движеній и неповоротливостью и, напримѣръ, пурпурница по цѣ-
лымъ днямъ и недѣлямъ сидитъ на одномъ и томъ-же мѣстѣ. По наблюдѳніямъ Стен-
струпа, эта неподвижность идетъ еще дальше у нѣкоторыхъ маленькихъ формъ, 
которыхъ находятъ на стебляхъ и вѣтвяхъ вѣернаго коралла (Gorgonia flabellum) и 
другихъ Вестъ-Индскихъ горгоніяхъ. Онѣ упорно держатся на своемъ мѣстіі и при-
жпмаюта край своей мантіи такъ крѣпко къ вѣточкамъ коралла, что совсѣмъ ихъ 
обхватываютъ, тогда какъ мягкій поверхностный слой горгоріи обростаетъ раковину, 
II въ результатѣ остается только маленькое отверстіе, соединяющее улитку съ внѣпі-
нимъ міромъ. Подобно тому, какъ эти виды находятся на гибкихъ роговыхъ корал-
.іахъ, другая пурпурница (Purpura niadreporarum) живетъ на индійскихч. каменис-
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тыхъ кораллахъ. Въ сущности здѣсь, впрочемъ, наблюдается то-же явленіе, какое мы 
уже описывали у колпачка. 

Два совсѣмъ близкихъ къ пурпурницѣ рода, Magilus и Rhizochilus, также при-
крѣпляясь, претерпѣваютъ однако замѣчательнѣйшіяпревращенія. Сначала свободный, 
онЬ становятся не только осѣдлыми, но и съ ііхъ раковиной происходить такое измѣ-
неніе формы, что ихъ образъ питанія и жизни совершенно преобразовывается, пере-
мѣняется. Мы слѣдуемъ въ данномъ отношеніи описанію, которое даетъ Стенструпъ. 
Молодыя особи Rhizochilus Antipathum настолько похожи на пурпур-
шщъ, что ихъ можно смѣшать съ молодыми экземплярами нѣкоторыхъ 
видовъ иослѣднихъ. Раковина ѳтихъ также неподвижно прикрепляю-
щихся улитокъ 15 т . длины, им-Ьетъ форму, изображенную на прила-
гаемой здѣсь фигурѣ. Продолговатое отверстіе закруглено кверху и 
заострено по направленію къ короткому каналу, обѣ губы остаются 
простыми до м-Ьста прикрѣпленія, гдѣ какъ наружная, такъ и внут-
ренняя начинаютъ удлиняться и обхватывать вѣточки коралловъ. 
Если-ніѳ, наоборотъ, наблюдать болѣе позднюю стадію послѣ ирикрѣп-
ленія, то обнаруживается удивительное измѣненіе отверстія раковины, Antipathum. 
особенно ея губъ, которыя разбухаютъ и обхватываютъ одну или 
нѣсколько вѣточекъ рогового коралла; при втомъ онѣ сближаются, а вслѣдствіе 
продолжающагося ъьгдѣленія извести животное зад'1иіываетъ въ то-лсе время само 
отверстіе раковины. 

Иногда нѣсколько экземпляровъ поселяются такъ близко другъ къ другу, что 
раковиной одного запирается отчасти отверстіе у другого. Такое замыканіе раковины 
послѣ прикрѣпленія, конечно, не бываетъ полнымъ: отверстіе канала (вырѣза) остается 
открытымъ, и отсюда выростаетъ трубка, имѣющая боль-
шое сходство съ трубкой червя змѣйкн. Такъ какъ роговые 
кораллы, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, состоятъ изъ бо-
лѣѳ твердой оси и окружающаго ее болѣе мягкаго (корко-
ваго) пробковиднаго или мясистаго вещества, то это по-
слѣднее и должно быть принято во вниманіе, если мы же-
лаемъ себѣ вмѣстЬ съ Стенструпомъ составить цѣльную и 
наглядную картину лшзни Rhizochilus, такъ какъ уже мо-
лодые экземпляры послѣдняго живутъ на окруженныхъ жи-
вотною массой кустикахъ коралла Anthipates и позгке при-
крѣпляются къ нимъ, слѣдовательно естественно, что мяг-
кій корковый слой полипа оказываетъ существенное вліяніѳ 
на самихъ паразитическихъ улитокъ. Хотя датскому ученому 
пришлось изслѣдовать только сухіе экземпляры антипать, 
гЬмъ не менѣе ему удалось съ увѣренностью установить 
эти отнопіенія: всѣ державшіяся на нихъ ризохилы оказались обтянутыми слоемъ 
засохшаго мягкаго вещества полипа. Такимъ образомъ пршсрѣпившаяся улитка по-
степенно затягивается разростающимися полипами и по мѣрѣ того, какъ эти по-
слѣдніе нагромождажтся, улитка удлиняетъ трубку своей раковины и ведетъ во вся-
комъ случаѣ весьма отличную отъ своихъ сородичей жизнь, коіхзрую ближе описать 
надлежитъ одному изъ будущихъ зоологовъ. 

Подобдое-же, но опять совершенно особенное явленіе наблюдается у другого 
вышеназваннаго рода, Magilus, который имѣетъ всего одинъ видъ, водящійся въ 
Красномъ морѣ. Magilus погруженъ въ куски каменнстыхъ коралловъ, но въ то время 
какъ у ризохилы только одинъ каналъ удлиняется въ узкую трубку,—здѣсь все от-

Взрослый при^ѣпившійся 
экаемпляръ Khizochilus 
Antipathum. Наст. вел. 
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всрстіо вытягивается въ широкую воронку. Раковина и низкняя часть воронки вы-
полняются постепенно известью и животное подвигается въ удлиняющейся трубкѣ 
вперодъ по мѣрѣ разростанія коралла. Подобно тому, какъ паразитизмъ Rhizochilus'a 
не стоить изолированно, а къ нему переходной ступенью сдужатъ живущія на мадре-
поровыхъ кораллахъ виды пурпурницъ, такъ и пореход'ь отъ свободноживущихъ ули-
токъ къ Magilus ant iquus оказывается не рѣзкимі> и совершается при посредствѣ 
рода Leptoconchus, представители котораго также живутъ внутри каменистыхъ ко-
ралловъ, но ихъ раковина никогда не выростаетъ въ трубку. Leptoconchus является 
слѣдовательно какъ-бы молодою стадіею Magilus. 

Богатый видами родъ Багрянокъ (Murex. Leistenschnocke) имѣетъ на наруж-
номъ краю раковины рубецъ или валикъ, который при pocrh ея остается на оборо-
тахъ въ видѣ вздутыхъ, волнистыхъ или зубчатыхъ продольныхъ складокъ; по край-
ней мѣрѣ три ряда такихъ складокъ идутъ до верхушки завитка. К ъ видамъ съ длин-
ными зубцами и съ весьма длиннымъ каналомъ принадлежитъ часто встрѣчающаяся 
въ Средиземномъ морѣ Багрянка обыкновенная (Murex brandar i s ) . Она жнветъ н а 
иловатомъ грунгЬ и вылавливается въ большихъ массахъ для рынка. У другого вида, 
Усѣченной багрянки (Murex t runculus) , также одной изъ самыхъ обыкновенныхъ ули-
токъ Средиземнаго моря, живущихъ на скалистомъ грунтіі, каналъ умѣренно-длин-
ный, согнутый, а на рубцахъ у нея находятся только тупые бугры. 

По поводу багрянокъ Румфъ говоритъ о такъ называемыхъ «морскихъ ног-
тяхъ» или «оннксахъ», именно о крышечкахъ этихъ раковинъ. Мы сдѣлаемъ здѣсь 
ради курьеза нѣсколько выдержекъ, изъ которыхъ можно будетъ видѣть ст])анные 
вкусы старыхъ временъ. «Такой ноготь (Unguis) называется Опух mar ina и служитъ 
во всей Индіи извѣстнымъ куревомъ и главною составною частью всѣхъ куритель-
ныхъ порошковъ. Я говорю о такихъ порошкахъ, которые у врачей носятъ названіе 
Thymiamata и которые при употребленіи посыпаются на раскаленные угли; для этихъ 
куреній Unguis является такимъ же главнымъ матеріаломъ, какъ сабуръ (Aloe) для 
пилюль. Самъ по себѣ морской ноготь не обладаетъ пріягнымъ запахомъ: если его 
разломать на крупные куски и положить на угли, то сначала онъ издаетъ запахъ 
жареныхъ креветокъ, но вскорѣ зат-ѣмъ онъ становится похожимъ на запахъ янтаря 
или, по Діоскориду, бобровой струи; будучи-же смѣшанъ съ другими курительными 
веществами, онъ придаетъ имъ должную силу и стойкость, такъ какъ всѣ подобный 
курева состоять изъ такихъ воществъ, смолъ и СОКОІІЪ, которые сами имѣютъ слад-
коватый, цвѣточный и сильный приторный запахъ. Такимъ образомъ въ данномъ 
случаѣ морской ноготь можно-бы сравнить съ басомъ въ музыкѣ, который, самъ по 
себѣ взятый, звучитъ непріятно, но в ъ соединсніи съ другими голосами образуетъ 
пріятное сочѳтаніѳ и даетъ имъ устойчивость». 

И з ъ многочислснныхъ существующихъ въ Индіи рецеігговъ остановимся еще 
на томъ, «который индійскіе шарлатаны даютъ съ водою противъ коликъ и рѣзи в ъ 
желудкѣ и который состоитъ изъ кусочка оникса В ѣ т в и с т о й б а г р я н и и (Murex ramosus), 
растертаго на камнѣ, а также противъ истерикъ въ видѣ дыма, получающагося при 
сильномъ его поджариваніи или подгораніи».Мы должнысебя считатьсчастливыми,что 
въ настоящее время не употребляютъ болѣе эту улиточную крышечку ,ни для парфю-
мерныхъ, ни для медицинскихъ цѣлей. 

Гораздо болѣе ваікнымъ и интереснымъ предметомъ, связаннымъ съ естествен-
ной исторіей пурпурницы и багрянки, представляется ігурпуровая краска, относи-
тельно добыванія и особенностей которой существуем, цѣлая литература, недоста-
точно, впрочемъ, выяснявшая вопросъ до превосходныхъ изслѣдованій Лаказа-Дютье. 
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Когда этотъ естествоиспытатель лѣтомъ въ 1858 году въ гавани Магонъ отыскивалъ, 
при помощи одного рыбака, разнаго рода морскихъ животныхъ, онъ обратилъ вни-
маніѳ на то, какъ его помощникъ краситъ свое платье; онъ наносплъ грубыя буивы 
и фигуі)Ы при помощи кусочка дерева и получавшіеся штрихи выходили сначала 
желтоватыми. «Онѣ сдѣлаются красными», сказалъ рыбакъ, « о к ъ только солнце 
освѣтитъ ихъ своими лучами». При этомъ онъ обмакивалъпалочку въ тягучее выдѣ-
леніе мантіи, оторванной имъ отъ улитки, которую тотчасъ можно было признать за 
пурпурницу ( P u r p u r a haemastoma). Зоологъ далъ и свое платье покрасить въ одномъ 
мѣстѣ и тотчасъ-же сдѣлалъ дальнѣйшее наблюдете , что при дѣйствіи солнечныхъ 
лучей развился въ высшей степени непріятный и пронзительный запахъ, а вмѣстЬ 
съ гЬмъ цвѣтъ изъ желтоватаго перешѳлъ въ красивый фіолѳтовый. Это обстоятель-
ство и послужило поводомъ къ его дальнѣйшимъ, увѣнчавпшмся прекраснымъ ре-
зультатомъ изслѣдованіямъ, крторыхъ мы здѣсь и придерживаемся. 

Какъ извѣстно, уже давнымъ давно перестали употреблять пурпуръ, достав-
ляемый улитками въ качествѣ красящаго средства, тогда какъ, наоборотъ, по грече-
скимъ и римскимъ писателямъ, мы знаемъ, что добываніе пурпура составляло нѣкогда 
большую отрасль промышленности и ічто только большіе міра сего и богачи могли 
называться гордымъ именемъ purpura t i : такъ дорого цѣнилось это вещество. Въ на-
стоящее время только на уединенныхъ осгровахъ и морскихъ берегахъ бѣдные жи-
тели красятъ еще свое платье пурпуромъ, который въ старину, когда не были извѣ-
стны металлическія и другія краски новѣйшей химіи, долженъ былъ.имѣтьтіімъ боль-
шую пѣнность, что его отгЬнки и свойство не линять вызываются и обусловливаются 
самимъ солнцемъ. Въ началѣ пропілаго столѣтія на морскомъ берегу Пуату пур-
пурницами занимался знаменитый изслѣдователь насѣкомыхъ—Реомюръ. Онъ также 
нашелъ, что ихъ красящее вещество окрашиваетъ въ фіолетовый цвѣп., но при 
этомъ онъ удивительнымъ образомъ не замѣтилъ, что окрашиваніе зависишь отъ 
дѣйствія свѣта и дуиалъ, что оно обусловливается тягою воздуха. Въ подобныя и дру-
гія ошибки впадали другіо авторы, между указаніями которыхъ находится дзіке та-
кое, по которому пурпуръ происходить отъ одной рыбы, или напримѣръ, что его даеп> 
какая-то найденная пастухами раковина. 

Что касается особенностей пурпурнаго вещества, то, будучи вынуто изъ выдѣ-
ляющаго его органа, который мы ниже опишемъ подробнѣе, оно представляется бѣ-
.іымъ или блѣдно-желтоватьшъ; отдѣльные виды пурпурницы и багрянки варьируютъ 
въ этомъ отношеніи. Будучи подвергнуто дѣйствію солнечнымъ лучей, это вещество 
становится сначала лимонно-жѳлтымъ, загЬмъ зеленовато-желтаго цвѣта, переходя-
шаго въ зеленый и, наконѳцъ, въ фіолетовый, все бол'Ье и болѣе темнѣющій, по м-Ьрѣ 
того, какъ на него дѣйствуетъ солнце. Отъ наводки, т. е. отъ количества вещества, 
зависитъ полученіе желаемаго оттѣнка краски, и во власти искуснаго красильщика 
находятся, следовательно, всѣ степени этихъ отгЬнковъ. Для полученія пурпура лучше 
всего пользоваться нѣсколько жесткой кистью, посредствомъ которой его снимаюи. 
съ соотвѣтствующаго мѣста мантіи и непосредственно загЬмъ перѳносятъ на подле-
жапця окраскѣ матеріи. Лаказъ-Дютье, не только зоологъ, но и худоасникъ, обратилъ 
вниманіе на то, что пурпуръ могъ бы составить въ высшей степени полезное для фѳ-
тографіи вещество. Онъ произвелъ съ этою цѣлью рядъ весьма удачныхъ опытовъ, 
изъ которыхъ нѣкоторые лежат-ь сейчасъ передо мною, пока я пипіу эти строки. 
Конечно, окраска пурпуромъ не имѣетъ никакой новой будущности, однако париж-
скій зоологъ все-ясе полагаетъ, что переводъ фотографій посредствомъ пурпура н а 
батистъ и тонкія шелковыя матеріи,' на вѣера и другіѳ предметы роскоши, благодаря 
необычайной нѣжности оттЬнковъ, стоить того, чтобы затратить на это трудъ. 
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Чтобы лучше видѣть самый органъ, въ которомъ вырабатывается пурпуръ, 
нужно разбить раковину, а само животное, какъ и вообще всякую улитку, которую 
жѳлаютъ анатомировать, вынуть; оно остается при этомъ, какъ мы видѣли, вполніі 
неповрежденным!., если только перерѣзать прикрѣпляющійся къ веретену мускулъ. 
Выниманіе улитки изъ неразбитой раковины никогда не удается, и скорѣе при этомъ 
отрывается вся ея нога или голова. На голомъ животномъ видно, какъ край мантіи 
заходитъ за затылочную область. Слѣва находится удлиненіе въ видѣ хоботка, чрезъ 
которое вода проходить къ жабрѣ; за ною уже безъ дальнѣйшаго препарированія 
видна жабра (а), а немного дальше направо отъ нея—желтовато-зеленая желѣза (Ъ). 

Если разрѣзать, какъ показано на лрилага-
емомъ рисункѣ, мантію спѳреду назадъ и 
вдоль праваго бока жабры, то при отвора-
чиваніи лопастей ея ясно видны всѣ части, 
о которыхъ идетъ рѣчь, причемъ возлѣ жел-
товатой железы выходитъ также наружу 
прямая кишка, а возлѣ послѣдней—вывод-
ное отверстіе половыхъ органовъ. Чтобы 
получить пурпуръ, стоитъ только (какъ уже 
сказано) жесткою кистью водить по жел-
товатой железѣ, которая одна только и вы-
дѣіяетъ краску и потому должна быть на-
звана пурпуровой железой. Тѣмъ не менѣе 
Лаказъ-Дютье обраш,аетъ по этому поводу 
вниманіе на то, что и болыпинство осталь-
ныхъ, а можетъ быть и всѣ улитки могуп. 
выдѣлять изъ мантіи слизистую жидкость, 
которая по происхожденію можетъ быть 
сравнена съ пурпуромъ, тогда какъ только 
у нѣкоторыхъ родовъ, у собственно ііур-
пурницъ, она пріобрѣтаетъ способность при-
нимать подъ вліяніемъ солнечнаго свѣта фіо-

летовую окраску. Это обусловливается, слѣдовательно, небольшою разницею въ хими-
ческомъ составѣ, разницею весьма тонкою, едва уловимою, обнаруживающеюся 
только въ чрезвычайномъ различія окончательнаго разлоікенія слизи. 

Хотя мы выше опредѣлили краску, о которой идетъ здѣсь рѣчь, какъ фіолето-
вую, но мы еще разъ вернемся къ объясненіямъ Лаказа-Дютье относительно осо-
бенностей ея и того, что разумѣли подъ нею древніе. Это разъясненіе, невидимому, 
излишнее, такъ какъ всякій имѣетъ совершенно опредѣленноѳ представлоніе о цвѣгІі, 
когда говорятъ о пурпурѣ. Когда париясскій зоодогъ прѳдставилъ свои рисунки и 
фотографіи, то говорили: «Это—фіолетовый двѣтъ, а вѣдь пурпуръ древнихъ былъ 
красный, а Тирскій—кроваво-красный». Если теперь говорятъ оримскомъ пурпурѣ, 
то подразумѣваютъ также ярко-красный цвѣтъ, «который можно было-бы получить 
сочетаніемъ киновари съ карминомъ». Нѣсколько художниковъ, которыхъ просили 
указать цвѣтъ римской пурпурной одежды, совершенно разошлись однако во мнѣ-
ніяхъ. Такъ какъ всѣ безъ исключенія изслѣдованныя улитки давали, хотя и въ раз-
личной степени, фіолетовую краску, то было, конечно, интересно въ виду такихъ не-
опровержимыхъ фактовъ сравнить между собою свѣдѣнія о пурпурѣ, имѣющіяся у 
древнихъ писателей. Но тамъ мы находимъ, какъ и можно было ожидать, указанія 
на то, что древнимъ была извѣстна вся скала тоновъ этой краски, подъ конецъ 

Пурпурница обыкновенная, Мигех bran-
daris, безъ раковины. Мангія между жаб-
рой и nypuypoBofi железой вскрыта и от-

ворочена а'—дополнительная жабра. 
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принимающей фіодетовый цвѣтъ и что краски, получающіяся путемъ сочетанія и 
фабричной обработки вьтдѣленій разныхъ видовъ улитокъ,—краски, которыя разу-
мѣли подъ собирательнымъ именемъ пурпура, отличались другъ' отъ друга только 
большею или меньшею интенсивностью фіолетоваго тона, блеска и прочими, но из-
мѣняюш,ими основного цвѣта свойствами. Любимая краска составлялась изъ соче-
танія красяпщхъ веществъ видовъ пурпурницы и багрянки, которое давало 
высокоцѣнимый аметистовый цвѣтъ. Но вмѣсгі; съ тѣмъ получила важное значеніе 
мода, съ которой должны были сообразоваться красильщики, а ,она, исходя изъ на-
туральнаго фіодетоваго цвѣта, можетъ быть направляема по преимуществу на искус-
ственныя, приближающіяся къ красному цвѣту разновидности. «Въмоей молодости», 
говоритъ одинъ римлянинъ, «был7> въ модѣ фіолетовый пурпуръ, фунтъ котораго 

1J Пурнуриііца ( P u r p u r a hacmas toma) . 2) P u r p u r a lapillus. Наст. вел. 

стоилъ 100 динаріевъ(85,5 марокъ); вскорѣ затіімъ—красный тарантинскій. ЗатЬмъ 
появился тирскій двойной пурпуръ, цѣнившійся свыше 1000 динаріовъ за фунтъ». 
Одѣянія, окрапіенныя двойнымъ пурпуромъ (Dilapha), считались высшею роскопіью; 
они красились два раза и вслѣдствіе этого увеличивалась ихъ красота и дороговизна. 

Резюмируя свои изсдѣдованія, Лаказъ-Дютье приходитъ къ слѣдующему заклю-
ченію: «Желая опредѣлить значеніѳ слова «пурпуръ», какъ краски, я обратился къ 
живописи. Я осматривалъ картины мастеровъ, просилъ искусныхъ и образованныхъ 
худолшиковъ указать мнѣ тонъ, оттѣнокъ, какіе они примѣнили-бы, изображая пур-
пуровую драпировку. Всегда при этомъ встрѣчались большія затрудненія, однако 
всегда я видѣлъ красный цвѣтъ преобладающимъ. Призывая на помощь литературу 
живописи, я встрѣчалъ относительно пурпура ту-же неопредѣленность. Если-же дер-
жаться опытовъ п приведенныхъ указаній старинныхъ писателей, то становится 
очевиднымъ, что художники, желающіе красить пурпуромъ, должны мішять его со-
образно съ различными періодами. Чѣмъ дальше мы заглядываѳмъ въ старину, тѣмъ 
болѣе прѳобладаетъ фіолетовый оттѣнокъ, а чѣмъ болѣе, напротивъ, мы приближаемся 
къ времени Плинія (около 80 г. послѣ P. X.), гЬмъ болѣе господствуем красный, но, 
безъ сомнѣнія, до того времени, когда уже перестали употреблять пурпуръ, основной 
тонъ этой краски долженъ ,былъ быть фіолетовымъ. 
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«Но слѣдуечъ забывать при этоиъ того, что я на нѣкоторыхъ, исполнснныхъ 
пурпуромъ разныхъ моллюсковъ рисункахъ получалъ голубоватые н красноватые тоны 
и переливы, далАе, что древніе очень любили пурпуі)овыя одѣянія съ отливомъ, 
следовательно если при изображеніи этихъ послѣднихъ на различные оітЬнки 
фіолетоваго грунта накладывать красный и голубой тона, то это сочетаніе навѣрно 
будетъ соотвѣтствовать гѣмъ яркимъ и отливающимъ краскамъ, о которыхъ говорятт. 
Плиній и Сенека». 

Виды багрянки^ надъ которыми Лаказъ-Дютье производилъ свои опыты, были— 
Murex brandar is , М. t runcu lus и М. er inaceus; изъ нихъ первые два—весьма обыкно-
венны въ Средиземномъ морѣ, третья-же принадлежитъ атлантическому побережью 
Франціи. По строенію пурпуровой железы эти виды вполнѣ сходятся между собою. 
То же самое можно сказать н объ обоихъ видахъ пурпурницы:—Purpura haemas-
toma и P . lapillus, первой изъ Средиземнаго моря, второй изъ Атлантическаго океана. 
Въ высшей степени вѣроятно, что п всѣ вообще виды обоихъ этихъ родовъ снабжены 
пурпуровой железой. Если сравнить описаніе, которое Плиній даетъ для моллюсковъ, 
употреблявшихся в ъ красильномъ искусствѣ, то оказывается, что древніе называли 
теперешній родъ P u r p u r a — B u c c i n u m , а Murex -пурпурницей ( P u r p u r a ) . Фабрики пур-
пура были разбросаны по всей Италіи и Греціи; одна изъ самыхъ большихъ находилась 
въРимѣ, гдѣ изъ раковинъ этихъ моллюсковъ была насыпана гора «Monte testaceo». 
Я с а м ъ весною 1867 г. нашелъ въ Аквилеѣ мѣсто одной старой фабрики пурпура. 
Аквилея, какъ извѣстно, подвергалась такъ часто осадамъ во время переселенія на-
родовъ, какъ едва-ли какой-нибудь другой изъ знамснитыхъ большихъ городовъ 
дровняго міра. Тамъ сохранилось еще нѣсколько колоннъ и остатки грандіозныхъ 
водопроводовъ, а прежній городъ прсвращенъ въ виноградники п пашни. Несмотря 
на это, здѣсь нельзя поднять буквально и горсти земли, безъ того, чтобы не найти 
слѣдовъ нѣкогда здѣсь существовавшей высокой культуры, при болѣе же глубокомі> 
перепахиваніи полей, старинныя вещи появляются цѣлыми массами. Мой пріятѳль, 
управляющій имГ.ніеігь въ ІѴГонастѳро,— участкѣ земли, находяпіемся на территоріи 
разрушеннаго города, говорилъ мнѣ, что его люди при глубокой обработкѣ одной 
полосы поля наткнулись, между прочимъ, на груды раковинъ и, что поэтому, вѣроятно, 
тамъ находился рыбный и ракушковый рынокъ. Хотя я при моемъ посѣщеніи нашелъ 
поле вспаханнымъ и взборонѳннымъ, но упомянутое мѣсто можно было узнать издали 
по свѣтлой окраскѣ выцвѣтшихъ раковинъ. Такъ какъ оказалось, что тысячи ііослѣд-
нихъ и ихъ обломки принадлежали только обоимъ видамъ—Murex b randa r i s и М. 
t runculus , то не могло явиться и малѣйшаго сомнѣнія относительно причины ихъ 
скопленія. 

К ъ багрянкамъ принадлежитъ далѣе большой родъ Веретены (Fusus . Spin-
delschnecke). У этой улитки голова очень маленькая, щупальца сталкиваются между 
собою подъ острымъ угломъ и несуть на половинѣ своей вышины глаза; нога так-
же соотвѣтственно маленькая. Веретеновидная форма раковины обязана своимъ про-
исхожденіемъ вытянутому в ъ длину острому завитку и длинному, начинающемуся 
отъ основанія раковины каналу. Только номногіѳ виды, средней величины, обитаютъ 
въ Европейскихъ моряхъ, такъ, напримѣръ,—Древнее веретено (Fusus ant iquus) . По-
добно ігіілому ряду другихъ мягкогЬлыхъ, этотъ видъ дерлѵится на сѣверѣ и именно 
у скандинавскихъ и шотландскихъ бореговъ на незначительной глубинѣ, тогда какъ 
въ болѣе южныхъ частяхъ Атлантичеокаго океана онъ спускается на все больпіую и 
большую глубину. Джонстонъ говоритъ, что раковины веретена употребляются на 
Шотландскихъ островахъ въ видѣ свѣтильника. По его описаніям'ь,икра этого мол-
люска имѣета видъ тупого конуса въ TVs сантиметр(^в'і, высоты и 5 санти-
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мѳтровъ ширины, который ирикрѣпляется широкимті своимъ основаніеыъ къ скаламъ 
на глубокихъ мѣстахъ. Этотъ конусъ состоитъ изъ множества большихъ мѣшечковъ, 
равномѣрно соединенныхъ между собою крѣнкиыъ хрящеватымт. тяжемъ; каікдая 
іглѣточка устроена на подобіе ногтя, т. о. снарулси выпукло, внутри-жо вогнуто, 
и окружена прочной роговой кожицей, которая на верхнемъ краю надрѣзана; от-
верстіе однако такъ узко, что туда можетъ проникнуть только вода, необходимая 
для дыханія зародыша; въ этой наружной оболочкѣ находится еще одинъ лгЬ-
шечекъ такой-же формы, замкнутый со всѣхъ сторонъ, но имѣющій настолько тонкую 
и прозрачную ободочку, что не пропятствуетъ вліянію содержащей кислородъ воды; 
въ содержимомъ его, сначала жидкомъ и зернпстомъ, вскорѣ начинаютъ замѣчаться 
затѣненныя мѣста и въ концѣ концовъ въ каждомъ ігЬпіечкѣ развивается 2—6 заро-

Грушка (Pyrula decussata). а) сверху, в) сппзу. Наст. вел. 

дышей, которые выходята на свободу только благодаря тому, что къ этому времени 
разрывается или растворяется внутренній мѣшечекъ. Яйцевыя капсулы у Fusus 
norvegicns и F. Turtoni—проще и напоминаюи> бутылочки съ короткимъ гор-
лышкомъ. 

У рода Г р у ш к и (Pyrula. Birnenschecke), называемой также по формѣ своей рако-
вины«смоквою» (Feigenschnecke), раковина открытаменѣе, чѣмъ 30 лѣтътому назадъ. 
Раковина эта у своего основанія продолжается въ каналъ, лишена бугровъ, имѣѳгь 
короткій завитокъ, плоское веретено и ея наруяшая губа безъ разрѣза. Относя-
щіося къ этому роду виды принадлежать частью тропическимъ индійскпмъ бсрегамъ, 
частью берегамъ Центральной Америки, гдѣ это въ высшей степени странно орга-
низованное животное было наблюдаемо датскимъ естествоиспытателемъ Эрстедомъ въ 
живомъ состояніи. Если наблюдать живое животное сверху во время его движенія, то 
видна широкая, бурая, равномѣрно усѣянная болѣо свѣтлыми пятнами оторочка, кото-
рая окружаетъ и отчасти закрываеп> раковину. При поверхностномъ наблюденіи легко 
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смениться къ предположенію, что раковина, какъ у кругляковъ (Natica) и другихъ 
родовъ, покоится на ногѣ; однако не эта послѣдняя окружаетъ такимъ образомъ рако-
вину, и стоить только перевернуть животное, чтобы убѣдиться въ томъ, что это— 
край мантіи, которая принимаетъ здѣсь совершенно особенное развитіѳ (фиг. Ь) Край 
мантіи, который у брюхоногихъ вообще выступаетъ на внутреннемъ краю отверстія 
только въ видѣ узкой кромки, удлиняется у нѣкоторыхъ и загибается на наружную 
поверхность раковины. До какого предѣла это можетъ идти, мы увидимъ ниже у фар-
форки; у грушки такое развитіе получило мѣсто собственно въ той-же мѣрѣ, какъ у 
фарфорки, но съ существеннымъ различіемъ: здѣсь расширеніе произошло по пре-
имуществу въ горизонтальномъ направленіи въ видѣ плоской, мускулистой и весьма 
широкой оторочки, которая совершенно окружаеи. ногу и лежита съ нею въ одной 
плоскости. Такъ какъ эта часть края мантіи гЬсно облегаетъ ногу, то она обра-
зуете какъ-бы ея продолженіе и, благодаря своей сильной мускулатурѣ, исполняетъ 
также роль органа движенія: животноеползаетъ при помощи его такъ-же хорошо, какъ 
на ногк Мы не упускаемъ случая обратить вниманіе читателя на такого рода пре-
вращенія и приспособленія, когда какая-нибудь часть тѣла или органъ, удаляясь отъ 
своего первоначальнаго назначенія, приспособляется къ новымъ отправлоніямъ для 
пользы цѣлаго организма. 

Разсмотримъ еще животное снизу. Длинный, выдающШся бугорокъ принадле-
житъ также мантіи и представляетъ изъ себя желобокъ, по которому вода доставляется 
къ жабрѣ; передъ почти четырехсторонней, снабженной спереди двумя острыми при-
датками ногой видна маленькая, конусообразная голова, съ двумя коническими щу-
пальцами, на наружной сторонѣ которыхъ расположены глаза. Къ сожалѣнію, мы не 
имѣемъ никакихъ свѣдѣній относительно образа жизни этого столь своеобразно орга-
низованнаго лшвотнаго. О томъ, можотъ-ли оно сполна прятать край мантіи въ ра-
ковину, Эрстедъ ничего не говорить, но это однако слѣдуетъ изъ упомянутыхъ опы-
товъ Агассиса надъ американскими видами относительно произвольнаго набиранія 
воды въ тЬло и зависящей о'п> этого способности набуханія. 

Нѣскодько слѣдующихъ за симъ семействъ соединяютъ подъ общимъ названіемъ 
Стрѣлоязычныхъ (Pfeilzttngler), такъ какъ на языкѣ ихъ замѣчаются два ряда длин-
ныхъ, полыхь зубовъ, снабжснныхъ часто еще крючечками. Бѳзъ СОМКІІНІЯ, зубы 
эти служаті) для воспринятая пищи, но какъ улитки эти употребляють зубы въ дѣло, 
казкется, еще никто не наблюдалъ. Первое м'Ьсто въ этой группѣ занимаютъ Конусо-
видныя (Conoidea. Kegelschnecken); ихъ извѣстно до 400 видовъ и они отличаются 
красотою раковины, которыя дорого цѣнятся любителями. За одинъ экземплярь 
Conus cedonulli однажды предлагали 300 гиней. Раковина конусовидныхъ обще-
извѣстна: она обратно конусовидная и завернутая. Спиральная часть такъ коротка, 
что только послѣдній оборотъ очень немного замѣтеш> на задней части раковины. 
Отверстіе ея состоять изъ продольной щели съ простой, незубчатой наружной губой 
и мало развитьшъ каналомъ спереди. Соотвѣтственно этому, животное имѣеть узкую, 
длинную ногу, съ небольшой узкой крышечкой. Голова невелика и имѣетъ форму 
рыльца, щупальца маленькія, цилиндрическія, недалеко отъ конца ихъ сидятъ глаза. 
Дыхательная трубка или короткая, или достигаеть половины длины раковины. У 
конусовъ, точно такъ, какъ у другихъ круто свитыхъ раковинъ (Оііѵа, Сургаеа), за-
витки такъ гЬсно лежать одинъ на другомъ, что если-бы они всѣ имѣли толщину края, 
то для внутренностей не осталось-бы мѣста. Но если сдѣлать разрѣзы этихъ рако-
винъ и сравнить молодые экземпляры со старыми, то можно убѣдиться, что сгішки 
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раковины, довольно толстыя у молодыхъ экзѳмііляровъ, впослѣдствіи утончаются на 
обѣихъ поверхностяхъ посрѳдствомъ растворѳнія. И з ъ трехъ слоѳвъ, который встрѣ-
чаются у нормальныхъ раковинъ, сохраняется лишь средній *). 

Наблюденія надъ животными, зкивущими на довольно значитѳльныхъ гдубинахъ, 
большею частью на илистомъ дн-Ь, настолько скудны, что не всегда даже знаютъ, чѣмъ 
такіяживотныя питаются. «Они, говоряіТ), питаются растительной нищею», говорить 
Филиппи, «но, повидимому, это не согласуется съ вооруженіемъ ихъ языка» . Румфъ 
про многіе виды говорить, то они людьми употребляются въ пищу; это относится и 
къ икрѣ Мраиорнаго конуса (Conus marmora tus ) : икра эта состоитъ изъ комка, 
похожаго на перепутанный клубокъ нитокъ; она бѣлаго или краснаго цвѣта, хрус-
титъ на зубахъ, вкусна для ѣды, какъ и самое животное». Тотъ-же старый ученый 
сообщаетъ о мастерски изготавливаемыхъ украшеніяхъ, цриготовляемыхъ въ Остъ-
Индіи изъ названнаго вида 
и подобныхъ ему раковинъ, 
«Ихъ очень часто набираютъ 
для приготовленія изъ нихъ 
колецъ, носимыхъ на паль-
цахъ, не только индійскими, 
но и голландскими женщина-
ми. Такія кольца изготовля-
ются съ большимъ трудомъ 
и безъ помопда инструмон-
товъ, именно—головной от-
дѣлъ раковины шлифуется о 
шероховатый камень до гѣхъ 
поръ, пока изнутри не бу-
дутъ видны всѣ полости за-
витка. Тогда заднюю часть раковины отбиваютъ камнемъ или отпиливаютъ мелко-
зуб чатымъ напидьникомъ. Остальное-же шлифуется до тѣхъ поръ, пока изъ него не 
выйдетъ кольцо. Такія кольца бѣлаго цвѣта, гладки и блестятъ подобно слоновой 
кости, такъ какъ черныя пятна раковины не проникаютъ насквозь и могутъ быть 
сточены. Пѣкоторые дѣлаютъ себѣ такія кольца и гладкими, другіѳ вырѣзаютъ на 
нихъ бугорки и листочки, наконецъ иные умѣютъ ихъ такъ искусно обдѣдывать, что 
оставляютъ возвышенный бугорокъ съ чернымъ пятнышкомъ на немъ, какъ будто-бы 
это было настоящее кольцо съ вдѣланнымъ въ него камнемъ». 

Извѣстный собиратель и знатокъ раковинъ, Хемницъ, въ добавленіи къ соотвѣт-
ствующему отдѣлу сочиненія Румфа перечисляет'!, еще цѣлый рядъ рѣдкихъ конусо-
видныхъ раковинъ, а равно и ихъ счастливыхъ обладателей. Много разъ улге упо-
мянутый бургерм(!Йсторъ д'Акве въ Дельфтѣ (Голландія) въ то время (17CG) былъ 
ѳдинственнымъ обладателемъ «Оранжеваго адмирала». По еще болѣо цѣнился ко-
нусъ «Оберъ-адмиралъ». З а «настоящаго адмирала» тщетно предлагали 500 гуль-
деновъ. «Всѣ перечисленные конусы суть раковины перваго ранга и если кто хо-
четъ имѣть цѣнный кабинетъ, тотъ долженъ стараться добыть себѣ преимущественно 

Матерчатый коііусъ (̂ Conus textilis). Иаст. вел. 

*) Въ извѣстномъ сочиненіи Джонстона (Вступлеиіе въ Конхиліологію) мы находимъ пред-
положоніе, что раки—отшельники также могутъ растворять обитаемыя ими риовипы. Это однако 
совершенно невѣрво, а уничтоженіе раковинъ, гдѣ живутъ отшельники, происходитъ почти 
всегда отъ дѣятельности одного вида губовъ (Suberites domuncula), которая живетъ на ракови-
нахъ,занятыхъ отшельниками. Одинъ видъ голыхъ полиповъ также дѣйсгвуетъ разрушительно на 
раковины. (См. статью объ отшельникахъ). 
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именно такіе экземпляры, хотя ихъ достать очень трудно. Между тѣмъ рѣдкост-
ными бываютъ нѳ только раковины конусовъ, но и другихъ подобныхъ молліосковъ». 
Изъ эщіхъ строкъ мы узнаемъ, насколько эти прилежные и полезные своимъ кол-
лѳктированіемъ диллетанты предыдущаго столѣтія лишены были всякаго болѣе 
сѳрьезнаго интереса къ такому предмету. Въ нанп, вѣкъ также не имѣется недо-
статка въ такихъ невинныхъ любителяхъ естествознанія, но кромѣ нихъ суще-
ствуюта множество другихъ, которые стремятся не только познакомиться еъ дарами 
природы, но и познать ихъ сущность. Это несомнѣнно уже шагъ впередъ, сдѣланный 
съ гЬхъ поръ человѣчествомъ въ этой области. 

Пожалуй еще многочисленнѣѳ видами другая группа стрѣлоязычныхъ—группа 
Вырѣзокрайнихъ (Pleurotoma), у которыхъ раковина имѣетъ длинный завитокъ п 
обладаетъ характернъшъ признакомъ въ видѣ вырѣза на наружномъ краѣ ротового 
устья. 

Остающіеся еще гребѳнчатожаберные моллюски, характеризующіеся дыхатѳль-
нымъ сифономъ, въ свою очередь имѣютъ, подобно цѣлому ряду гребенчатожабер-
ныхъ безъ дыхатѳльнаго сифона, продолговатую зубчатку языка съ семью зубчикамн 
или пластинками въ каждомъ ряду, почему и носятъ названіе Л е н т о я з ы ч н ы х ъ 
(Taenioglossa. Bandzllngler). 

Среди нихъ родъ Фарфорокъ, Ужовоиъ или Кипрей (Сургаеа. Porzellanschnecke) 
составляетъ типическихъ представителей одного изъ важнѣйшихъ семействъ, а если 
принять въ соображрніе огромное звачѳніѳ раковины «каури», то это семейство 
моніно считать самымъ важнымъ изъ всѣхъ моллюсковъ. Животныя, принадлежащая 
къ этой или смежной группѣ, имѣютъ довольно толстую голову съ длинными, узкими, 
сближенными щупальцами, на основаніи которыхъ снаружи на бугоркЬсидятъ глаза. 
Мантія на обѣихъ сторонахъ простирается весьма далеко и можетъ такъ охватить 
раковину, что покроотъ ее или всю, или большую ея часть. Брагодаря этому, раковина 
обладаегь особоннымъ блескомъ, что въ связи съ окраской, частью весьма яркой и 
пестрой, частью нѣжной, сдіілало такія раковины излюбленными раковинами ііерваго 
ранга въ собраніяхъ любителей. Мы приводимъ здѣсь сюда относящееся прекрасное 
описаніе Пѳппига. « Выть можетъ ни одинъ родъ раковинъ не пользуется такимъ все-
общимъ и исконнымъ предпочтеніемъ, какъ эти фарфорки, что и можетъ быть 
объяснено ихъ заурядностью и дѣйствитольно большой красотой. Во всѣхъ стра-
нахъ земли, даже у весьма диісихъ народовъ, нхъ встрѣчаютъ въ видѣ украічсній 
жилищъ или одежды, а некоторые изъ ихъ видовъ во многихъ странахъ по искон-
ному обычаю служатъ мѣновой единицей. Такого почета заслуживаютъ раковины 
этихъ моллюсковъ по многимъ причинамъ: онѣ пріятны по нѣжной закругленности 
ихъ формъ, легко принимаютъ зеркальный гляноцъ, въ твердости не уступаютъ 
мрамору и блещутъ яркими цвѣтами. Даже съ научной точки зрѣнія онѣ обращаютъ 
на себя вниманіѳ; такъ, въ различные возрасты онѣ всегда измЬняются замѣтнѣй-
шимъ образомъ по своей массѣ и, какъ полагали ранѣе, увеличиваются по весьма 
своеобразному закону. Въ разницѣ формъ ихъ возраста можно отмѣтить по крайней 
м-Ьрѣ три ступени. Соверпіенно молодыя раковины гладки, имѣюгъ простую сѣрую 
окраску и снабжены самое большее тремя неясными поперечными полосами. Край 
ихъ пирамидки наверху гладокъ и выпуклый, снизу вогнуть; наружный край тонокъ. 
Въ нѣсколько болѣе зрѣломі. возрастЬ обѣ стороны ротовой каймы настолько взду-
ваются, что становится замѣтнымъ даже полъ животнаго; одновременно мантія 
сильно расширяется въ стороны и ея боковыя расширенія облекаютъ раковину 
сверху, отлагая смешанный съ известью слой слизп, затвердѣвающій въ верхній, 
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весьма разообразно окрашенный слой. Послѣдній однако но имѣетъ той толщины, 
которая замѣтна на совершенной раковинѣ; въ этомъ періодѣ отсутствуютъ также и 
попѳречныя складки у слегка зіяюш,ой ротовой каймы. Раковинъ трѳтьяго ііѳріода. 
т. е. совершенно развитыхъ, узнаютъ по сближенію сильно складчатых!, сторонч. 
ротовой каймы, но толщинѣ вѳрхняго раковиннаго слоя, отложеннаго облекаюпі,('й 
бе мантіей, наконецъ по болѣе свѣтло окрашенной, ііробѣгающей по спинѣ лежащей 
раковины полосѣ, доходящей до устья какъ сверху, такъ и снизу, которая очевидно 
обозначаетъ мѣсто, гдѣ соприкасались краями обволакивающія лопасти мантіи и ко-
торая никогда не встрѣчается у болѣе молодыхъ раковинъ. Среди видовъ, которые 
доставляются намъ въ огромныхъ количествахъ изъ болѣе теплыхъ морей, прилежные 
собиратели безъ труда отыщутъ видъ, дающій полную картину вышѳописаннаго. 

«Другое, довольно обыкновенное, но невѣрно понятое явленіе привело 
прежнихъ натуралистовъ къ мысли, что или роста раковины фарфорокъ долліенъ 
совершаться по инымъ законамъ, нежели у другихъ моллюсковъ, или раковина ихъ 
періодически сбрасывается, подобно кожному панцырю раковъ. Если разсматривать 
сторону устья фарфорки, то она ужо сама наводитъ на мысль, что здѣсь увеличеніе ' 
массы раковины можетъ совершаться не обычнымъ путемъ, т. е. образованіемъ но-
выхъ оборотовъ изъ увеличивающейся наружной лопасти, такъ какъ послѣдняя рас-
положена не только почти подъ прямымъ угломъ къ устью и къ краю пирамидки, но 
и скручено во-внутрь. Если-бы увеличеніе массы здѣсь происходило путемъ отдожѳнія 
вдоль края, то устье необходимо должно было-бы въ короткое время замкнуться. 
Такъ какъ прежде, когда еще не знали настояпдахъ отличительныхъ признакоііъ воз-
раста, болѣе мелкіе экземпляры одного и того-же вида считали за болѣе молодыя 
формы, то, желая уяснить непонятный иначе ростъ, и ііришли къ продположенію о 
періодическомъ сбрасываніи животнымъ всей ротовой каймы; иослѣ чего уже будто-
бы слѣдовало отложеніе новаго завитеа, образованіе новой ротовой каймы, и дости-
женіе такимъ образомі. раковиной ея обыкновенной нормальной величины. Предпо-
ложеніе о выпалзываиіи животнаго изъ раковины, ставшей ему гЬсной, было приз-
нано неправильнымъ еще ранѣе. Однако невѣрны онп оба. Приводя ихъ, совершенно 
забывали, что среди всѣхъ органическихъ существъ, растптельныхъ и зкивотныхъ, 
встрѣчаются у одннхъ и тѣхъ же видовъ какъ больпіія, такъ и маленькія особи; по-
добный неправильности въ ростѣ, правда, не всегда можно объяснить, но существо-
вание ихъ несомнѣнно какъ среди всѣхъ низшихъ животныхъ, такъ особенно среди 
моллюсковъ. Тигровая ужовка въ два дюйма длиною, когда у ной иначе сближены, 
скручены и поперечно складчаты края ротоваго участка, является такой же созрѣв-
шей формой, какъ и раковина, дважды превышаюпіая ее ростомъ; она будетъ жпть, 
но самая раковина ея не будетъ увеличиваться, такъ какъ она уже достигла индиви-
дуально соотвѣтствующей ей величины». 

Поясненіе, что валикъ устья образуется только по окончаніи роста, дано уже 
Румфомъ, опнсаніе котораго Тигровой ужовки или Тигровой фарфорки (Сургаеа tigris. 
Tiger-Porzellanschnecke), а равно и общія замѣчанія объ этой группѣ и ея употре-
бленіи мы приводимъ здѣсь для пополненія вышеизложеннаго. Когда онъ говориі"ь 
про женскія особи, то «эту разницу нужно понимать въ томъ смыслѣ, что подъ 
женскими особями подразумѣваютъ обыкновенно наиболѣе легкія и наиболѣе гладкія 
раковинки». Онъ пипіетъ: «Эта раковина самая крупная и самая красивая изъ всѣхъ 
ужовокъ, такъ какъ она величиной съ маленькій кулак'і> и имѣегь весьма круглую и 
гладкую спинку, которая очень густо покрыта черными крапинками, среди которыхъ 
находятся также болѣе мелкія бурыя и желтыя; она же по всей длинѣ имЬоп. золо-
тисто-же.іітый пп'рпхт.. который, впрочемъ, находится не на всѣхъ раі;овпнах'ь. Чѣмъ 
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болѣе черныя крапинки сходны по величинѣ, тѣмъ дороже считаются и самыя рако-
вины. Когда фарфорокъ вынимаюп. изъ моря, онѣ блестятъ, какъ зеркало; что ка-
сается до брюшка ихъ или до нижней части моллюска, то она, правда, и не очень 
плоская, но настолько ровна, что моллюскъ можетъ на ней лежать; въ другое время 
она весьма бѣла и блестяща. Отъ животнаго ничего другого невидно, кромѣ тонкой 
лопасти, которая почти такъ-жѳ пестра, какъ и раковина, именно покрыта черными, 
бурыми и желтыми крапинками, въ которыхъ находятся бѣлыя зернышки. Тѣ фар-
форки, которыхъ считаютъ за женскія особи, имѣютъ тонкую и легкую раковину, ко-
торая принимаегь почти совершенные размѣры, прежде чѣмъ разовьется одна 
губа устья, та, которая остра и тонка, какъ пергаментъ. Эта раковина весьма 
красиво разрисована черными, бурыми и желтыми красками и чѣмъ болѣе онѣ впа-
даюи> въ синій, гіімъ дороже цѣнится самая раковина. Этихъ фарфорокъ находятъ 
на такихъ берегахъ, которые покрыты бѣлымъ пѳскомъ съ разрозненно лежащими 
по нему скалами. Онѣ держатся большею чассью, зарывшись въ пескѣ, такъ какъ все, 
что высунется изъ песка, становится шероховатымъ и принимаетъ матовый цвѣтъ. 
Когда же появляется молодой мѣсяцъ или полнолуніе, онѣ вылѣзаютъ изъ песка и 
располагаются по скаламъ. Очень трудно такъ вынуть животныхъ, чтобы 
раковины ихъ сохранили свой блескъ. Самое безопасное бросать моллюсковъ 
въ горячую воду. ІІосдѣ этого нужно по возможности освободить раковину отъ мяса 
и загЬмъ положить ее въ тѣнистое мѣсто, чтобы муравьи растаскали остающееся. 
Каждые два или три года этимъ раковинамъ нуясно дать, какъ говорятъ, пить; это 
значиа-ъ: нужно полозкить ихъ на Vj дня въ соленую воду, промыть затѣмъ въ свѣжей 
водѣ и положить сушиться на солнце». Далѣѳ Румфъ разсказываетъ. что тЬ или дру-
гія фарфорки жарятся на угляхъ и съѣдаются только бѣднѣйшими классами народа, 
но что такое кушанье часто сопровогкдается непріятными послѣдствіями. Туземцы счи-
тали, что всѣ гладкія, блестящія и покрытьтя красными пятнами раковины негодны 
для ѣды, наоборотъ хорошимъ кушаньемъ, по ихъ мнѣнію, служатъ всѣ шероховатыя 
и колкія раковины. 

Самый важный видъ этой группы Мѣновая ужовна или Каури (Сургаеа moneta). 
Эта фарфорка бФаоватаго или же.ітоватаго цвѣта, имѣотъ іпироко-яйцевидную форму 
и на заднем7> концѣ снабжена четырьмя тупыми бугорками. Она бываетъ въ длину 
I ' / j — 2 cm. Въ наибольшемъ количествѣ она встрѣчается на Маледивскихъ остро-
вахъ, гдѣ она, по прежнимъ даннымъ, собирается двагкды въ мѣсядъ, три дня послѣ 
новолунія и три дня послѣ полнолунія. Конечно, ее можно достать и въ другіе дни 
мѣсяда. Изъ этихъ мѣстъ она посылается съ кораблями отчасти въ Бенгалію и Сіамъ, 
проимущественво жо въ Африку. Главнымъ складочньшъ пунктомъ африканской 
торговли раковинами каури служитъ Занзибаръ. Съ восточныхъ береговъ Африки 
уже тьссячелѣтія, какъ отправляются внутрь страны большіѳ караваны съ такими 
продмотами, которые одновременно являются и деньгами, и товаромъ. ВъЗанзибарѣ 
ц'Ьлые грузы кораблей перегружаются на евролейскія суда и отвозятся на западные 
берега, гдѣ вымѣниваются на мѣстные продукты, золотоіі песокъ, слоновую кость, 
пальмовое масло. Объ удивитедьномъ уііотребденіи каури въ качествѣ мѣновой еди-
ницы среди ногритянских'і> государствъ внутренней Африки между прочпмъ 
-МЫ нѣсколько разъ встрѣчаемъ свѣдѣнія въ оппсаніи путешествія Барта. Въ 
Гуре 700000 штукъ каури дѣнятся въ 990 марокъ, слѣдовате.іьно около 2120 
(П'оят'ь 3 марки (около іѴа рубля); доходы-же владельца простираются до ЗОмиллІо-
ноііь раковинъ. Цѣнность ихъ, конечно, подвержена ігурсу п зависитъ отъ провоза и 

'') Селеніп ві. окрестностяхъ р. Комадугу въ Африкѣ. Прим. перев. 
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разстоянія. Обыкновенно онѣ нанизываются по сотнямъ для облегченія счета. Въ 
пныхъ мѣстностяхъ однако этой моды нѳ существуетъ и тысячи ихъ сосчитываются 
іго одной. По даннымъ въ торговыхъ свѣдѣніяхъ Бѳкмана, появившихся въ 1793 году, 
все время, пока Цейлономъ владѣли голландцы, послѣдній былъ важнѣйтимъ сіиіа-
дочнымъ пунктомъ каури, откуда онѣ разсылались въ корзинахъ, тюками по 12000 
йітукъ, или въ Гвинею въ бочкахъ. Нѣкоторое время вся африканская торговля ра-
бами совершалась при посредствѣ кауріг, ігричѳмъ за 12000 фунтовъ такихъ рако-
винъ можно было купить 300—ООО рабовъ. Около середины Х"Ѵ 111 столѣтія цѣнаулю 
удвоилась и тогда, когда побережные районы переполнились такими мѣновыми рако-
винами, на мѣсто нихъ появились новыя мѣновыя единицы. 

Мы упомянемъ еще о нанболѣе близкомъ родѣ Яичекъ (Ovula. Eischnecke). 
Животныя эти устроены совершенно такъ, какъ и фарфорки: раковина ихъ имѣетъ 
скрученный видъ, на обѣихъ сторонахъ пріострена и вытянута въ каналъ. Относи-

Кауріі (Сургаеа тоцеіа). ІІаст. вел. 

только одного наиболѣе крупнаго вида, Настоящаго яичка (Ovula oviforrais), събѣло-
снЬкной, внутри фіолетовой раковиной, Румфъ сообщаетъ, что видъ этотъ находится 
въ больпіомъ почетіі у жителей Кореи. Этими раковинами могуп. украшать 
свои головные уборы и нЛзю только предводители и ТІІ воины, которые могутъ вт. ка-
чествѣ 'грофеевъ выставить нѣсколько вражескихъ головъ. Эти раковины служатъ 
также для украшенія пщтовъ. 

Присоединяемые обыкновенно старыми конхиліологами къбагрянкамъТритонов-
ковыя (Tritoniidae. TritonshOrner) однако отличаются отъ нихъ не только устройствомъ 
язъша, но и строеніемъ всей головы. Именно—ихъ голова велика и выступаетт. между 
іцупалецъ. Послѣднія длинны, конусовидны и снаружи ихъ сидятъ глаза, приблизи-
тельно, на серединѣ длины. Изъ ротовой щели, подъ головой животное можетъ высу-
нуть довольно длинный хоботокъ. Раковина ихъ гЬмъ напоминаетъ раковину багря-
нокъ, что внизу она удлиняется въ канаілъ. Она снабжена бугорками бѳзъ шиповъ, 
которые стоять или попѳремішно на оборотахъ раковины или, что однако рііже, раз-

-ЖИОНЬ ЖИПОГІІ." ВРЭМА. т . X. 2 8 
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бросаны разрозненно. Одинъ видъ, Узлоносная тритонка (Tritoniura nodiferura), изъ 
главной группы Тритоновонъ или Морскихь трубъ (Tritoniura. Kinkhorn), живетъ въ 
Средиземномъ морѣ. У древнихъ она носила названіе Buccina, и про нѳя сочиненъ 
стихъ: Buccina jam priscos cogebat ad arma Quirites (Рогъ этотъ древнихъ Квиритовъ 
сознвалъ къ оружью) .Другіо, болѣе крупные виды и теперь еще употребляются въ ка-
чествѣ военныхъ трубъ, напримѣръ Обыкновенная труба или Тритоновъ рогъ (Tr i tonium 
variegatum). Къ тому, что говорится о пос.іѣдней у Румфа, новѣйшія свѣдѣнія еще ни-
чего но прибавили. «Наиболѣе крупныяживотныя этого .рода болѣе.чѣмъ въ Vk раза 
длиннѣе фута и 6—7 дюймовъ вышиной. Ихъ конедъ большею частью бываетъ нѣ-
сколько обломанъ, равнымъ образомъ и раковина покрыта бѣлыми и красными кру-
пинііами, которыя предварительно нужно размягчить въ кислогЬ и загіімъ уже отскоб-
лить ножомъ. Эти раковины считаются въ числѣ большихъ рѣдкостей и, если онѣ 
чисты, то даже на этихъ островахъ онѣ обыкновенно стоятъ полтора гульдена. На 
островѣ Амбоинѣ животныхъ этихъ находятъ рѣдко, большею частью они добываются 
съ юго-восточныхъ острововъ. Мѣстопребываніемъ ихъ- служатъ морскія глубины; 
иногда они заползаютъ въ рыбачьи верши. Альфорезцы, дикіѳ обитатели острова Ко-
рея, уііотребляютъ раковины этихъ животныхъ вмѣсто трубъ, продѣлывая въ нихъ 
отверстіе, въ которое и дуютъ. Животнымъ этимъ по нѣмецки дано названіе «гул-
кихъ» раковинъ (Kinkhorner), такъ какъ, когда ихъ устье приложишь къ уху, то въ 
нихъ слышится гулъ; простой народъ сообщаетъ другъ другу, что гулъ этотъ и есть 
признакъ достоинства, такъ какъ въ немъ слышится подобіе морского шума». Что-
же касается до сущности этого гула, то онъ свойственъ отнюдь не однимъ этимъ 
раковинамъ. Всѣ болѣе или менѣо крупныя раковины мол;дюсковъ служатъ хорошими 
резонаторами для разнообразнѣйшихъ звуковъ, а при абсолютной типіинѣ и рако-
вина обыкновенной трубы не въ состояніи отбрасывать звуковыхъ волнъ и потому 
не гудитъ. 

Всѣмъ извѣстно, какую роль играютъ тритонки на картинахъ, въ группахъ 
статуй и на рельѳфахъ въ эпоху рококо. Кто не знаетъ толстощскихъ тритоновъ, 
ѣдущихъ ворхомъ на дольфинахъ въ свигЬ красивой морской богини Галатеи? Кто 
не посѣщалъ парка и его гротонъ, разбитаго во вкусѣ того счастливаго времени, 
гдѣ настоящія тритонки и другія крупныя раковины помѣщались среди коралловъ 
к сталактитовъѴ 

Группа Бочковидныхъ раковинъ (DoliUm. Fasssciineoken) интересна во многихъ 
отношеніяхъ. Раковина такихъ животныхъ тонкостіінная, пузатая, часто почти ша-
ровидная, устье длинное, снизу вырѣзанноѳ и но удлиненное въ каналъ; наружныя 
лопасти большою частью утолщены й по всей длпнѣ рубчаты. Животное такое пмѣетъ 
продолговато-яйцевидную, крупную и толстую ногу, которая шгереди снабжена не-
бо.іьшіши ушевидными придатками; нога эта посредствомъ воспринятія большого коли-
чества воды можетъ быть вздута. Голова плоская и широкая, между щупальцами 
почти прямая лннія. Щупальца длинныя и снаружи на утолщонномъ осно-
ваніи сидятъ глаза. Дыхательная трубка 'і'олста, довольно длинна и носится заки-
нутой на раковину. Хоботокъ таюке весьма крупный и толстый. Всѣ виды, за исіаю-
ченіемъ одного, живутъ въ южныхъ моряхъ. Этотъ единственный видъ — 
Шлемовидный боченОкъ (Dolium galea)—есть наикрупнѣйшая раковина Средизем-
наго моря. Она послужила поводоиъ къ одному весьма удивительному открьггію. 
Когда профоссоръ Тропіель въ Мессинѣ занимался зоологическими изслѣдованіями, 
ему принесли йіивой экземпляръ боченіга, который, будучи раздраясенъ, выворачи-
яалъ спой полуфутовой хоботокъ к въ то-же время выпрыскивалъ изъ своего рото-
вого отв(^рстія на футъ разстоянія струю ггрозрачной, какъ вода, жидкости. Къ сво-
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ему величайшему удивленію, Троиіель замѣтилъ, что на известнякѣ иола отъ этой 
жидкости появились пузыри и такимъ образомъ мнимая слюна оказывалась острой 
кислотой. Выяснено было, что въ этой жидкости было 3—4"/о свободной сѣрной кис-
лоты и 0,3''/о свободной соляной кислоты, и что эти кислоты выдѣляются изъ оообыхъ 
железистыхъ участковъ рядомъ съ настоящими слюнными железами. Эти кислоты слу-
жатъ не для одного только перевариванія и растворенія забранной вмѣстѣ съ пищой из--
вести; равнымъ образомъ, по многимъ опытамъ, произвѳдѳннымъ въііеаполѣ Панцери, 
оказалось невѣроятнымъ, чтобы оно было защитительнымъ средствомъ. Скорѣе это 
выдѣленіе железъ есть просто продуктъ отброса изъ тЬла. Названный неапо-
литанскШ зоологъ иоказалъ, что еще цѣлый рядъ другихъ раковинеыхъ моллюсковъ 
изъ родовъ шишаковъ (Cassis), щитовъ (Cassidaria) и тритонокъ (Tritonium) обла-

Пестрый бочепокъ (Dolium perdix). '/а наст. вел. 

даютъ такими-же органами выдѣленія сѣрной кислоты. Обстоятельство это въ выс-
шей степени интересно съ физіологической точки зрѣнія, но оно еще отнюдь не до-
статочно выяснено. 

Извѣстный австрійскій консулъ и языковѣдъ Ганъ пытается доказать весьма 
остроумно,что раковина боченка послужила прототипомъ спиральныхъ орнамонтовъ(во-
лют7>) іоническихъ колоннъ. «Какъвъ настоящее время», говорпп>онъ, «неаполитан-, 
скіе рыбаки приготовляютъ изъ раковинъ своего побережья красивые фестоны, умііа 
украшать въ большіе праздники ими церкви, такъ, навѣрное, ужо въ древности при-
брежные жители собирали красивыя произведенія своего берега, если они были годны 
для украшеній святынь ихъ боговъ, построенныхъ на этомъ берегу. Среди раковит. 
Средиземнаго моря боченокъ ха])акторенъ не только своей величиной, такъ какъ онъ 
иногда достигаетъ объема человѣчѳской головы, но и большой красотой завитковъ 
и ихъ ребрышекъ».Тлавным'ь результатомъ интереснаго сравненіяискусственной фор-
мы съ естественным!, произведеніемъ было то, что завитокъ боченка, какъ по числу его 
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оборотовъ, такъ и по устройству спирали соотвѣтствуетъ такъ называемому завитку 
іоннческой канители, что внутренняя сторона наружнаго края раковины, по 
крайней мѣрѣ приблизительно, можетъ дать представленіе о соединяющей оба завитка 
кривизнѣ, идущей надъ каналомъ іонической капители, что вьтпуклыя ребра наружной 
стороны раковины со внутренней стороны суть желоба, которые имѣюта большое 
сходство съ канелюрами іоническихъ колоннъ и что даже число ихъ приблизительно 
соотвѣтствуетъ таковому же числу у іоническихъ колоннъ. 

Шишаки (Cassis. Helmschnecken) имѣютъ точно какъ, такъ и боченки, одни іі 
тѣ же признаки, свойственные всему семейству, большую ногу съ боковыми расши-
реніями, весьма длиный хоботокъ, глаза, расположенные словно на стебелькахъ на 

основаніи щупалецъ, 
и другіе. Мантія ши-
щаковъ образуетъ 
иокрывалообра з н ы й 
отростокъ надъ голо-
вой и удлиняется въ 
длинную, закинутую 
назадъ дыхательную 
трубку. Раковина, по 
выраженію конхпліо-
логовъ, вздутая съ 
короткимъ, острымъ 
завиткомъ. У с т ь е 
обыкновенно быва-
етъ узко и щелевид-
но, снизу снабжено 
каналомъ, вскорѣ пе-
регибающимся на 

спину. На внутренней губѣ замѣтенъ сильно развитой завитокъ во внутрь, по краю 
веретена морщинистый или складчатый; наружная губа снаружи утолщена, внутри 
обыкновенно зубчата. Что ростъ этихъ раковинъ, какъ и у фарфорокъ, можѳтъ про-
исходить съ исчезновеніемъ ранѣе развивпшгося губного валика, какъ мы выяснили 
выше словами ІІеіпшга, наблюдалъ ужо Румфъ. «Так'ь какъ вновь наростающіе 
обороты», читаемъ мы у него, «насаживаются на старую губу, то животное бываегі. 
вынуждено, въ силу естественнаго, хотя и удиіштельнаго свойства, все, что стано-
вится ему поперекъ дороги, или уда.іять, или прогрызать. Это даже можно ясно вп-
дѣть, если разнять раковину надвое, такъ какъ тогда на внутреннихъ частяхъ оборо-
товъ замѣчаюта липіь небольшіе признаки той старой губы, которые на наружной 
сторонѣ оборотовъ остаются совериіенно ясными». Виды, среди которыхъ Настоящій 
шишакъ (Cassis cornuta) отличается толщиной и тяжестью своей раковины, живутъ 
большею частью на незначительныхъ глубинахъ вблизи берега на песчаномъ грунтѣ, 
гдѣ они, подобно различнымъ другимъ моллюскамъ, почти или совершенно зарыва-
ются. Для кабинета рѣдкостей годны лишь ті> экземпляры, которые были совершенно 
зарыты въ пескѣ, такъ какъ такія раковины въ противномъ случаѣ «обростаютъ 
морскимъ иломъ» и имѣюгь неприглядную поверхность навсѣхъ высунувпіихся пзі. 
леска частяхъ. 

ГолубовагыГі іітіііакъ (Oassis glauca). МелкіГі якзслмяръ. 
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Пеликанова iiora (Aporrhais pes pele-
cani}. IlacT. вел. 

Родъ Носатокъ (Aporrhais) приводить насъ къ двумъ семействамъ, которыя 
прежде, благодаря особому типу раковины, соединялись подъ общимъ названіемъ 
Крылатыхъ раковинъ, но которыя, какъ мы 
сейчасъ увидимъ, значительно разнятся по 
строенію своихъ мягкихъ частей. Раковина 
немногихъ видовъ Носатокъ (Aporrhais), изъ 
которыхъ Пеликанова нога (Aporrhais pes 
peiecani. Pelikanfuss) весьма обыкновенна 
въ европейскихъ моряхъ, веретенообразна 
п у основанія вытягивается въ канадъ или, 
скорѣе, въ широкое бороздчатое остріе. У 
этого рода, какъ и у слѣдующихъ и вообще у 
всѣхъ крылатыхъ раковинъ, юная форма 
раковины таюк& весьма отличается отъ сфор-
мировавшейся особи. Наружная губа внача-
лѣ бываетъ цѣльнокрайной; только посте-
пенно развиваются различныя крылья, от-
ростки и пальцы съ ихъ бороздками и за во-
ротами. Ліивотное этого типа имѣетъ голову 
удлиненную въ приплюснутое, выемчатое 
рыльце. Длинныя, нитевидныя щупальца несутъ снаружи глаза на одномъ бугоркѣ. 
Нога его мала, но вполнѣ приспособлена для ползанія и закруглена съ обѣихъ сто-
ронъ. Мантія вполнѣ выроспіаго животнаго не очень расширена и тамъ, гдѣ раковина 
снабжена пальцевидными отрост-
ками, вытянута лишь въ острыя 
лопасти, но, вѣроятно, ко времени 
образованія раковинныхъ частидъ 
развивается сильнѣе. 

У родовъ Крылатка (Strom-
bus) и Коготь (Pterocera) изъ груп-
пы Настоящихъ крылатыхъ рако-
винъ животныя устроены весьма 
оригинально. Нога согнута почти 
подъ прямыиъ углоыъ, слегка сдав-
лена, по краю закруглена; ея пе-
редняя часть короче, выемчата, за-
дняя весьма длинна, на концѣ снаб-
жена почти серповидной роговой 
крышечкой, которая не можетъ зам-
кнуть устья. Благодаря устройству 
ноги, животныя эти не могутъ пол-
зать, но прыгаютъ, т. е. подгибаютъ 
заднюю часть ноги подъ переднюю 
и затѣмъ д'Ьлаютъ прыжокъ вверхъ. 
Весьма наглядное описаніе такого 
органа даетъ Румфъ. «Особоннымъ признакомъ этого рода является то, что жи-
вотныя, принадлежащія къ ному, имѣютъ длинную ножку, которая по окраскѣ и формѣ 
иоходитъ на морской ониксъ (т. о. рѣчь идетъ про крышечку). На наружной сторонѣ 
она имѣетъ острые зубцы и наверху прикрѣплена къ жесткому мясистому участку, по-

Веснусчатая крылатка (Strombus lentiginosus). 
Наст. вел. 
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ХОДЯ такимъ образомъ на маленькую ручку, Этотъ органъ служит'ь Животному не для 
одного передвиженія толчками съ одного мѣста на другое, но при помощи его оно, 
словно щитомъ, ловко отбрасываетъ все, что лежитъ ему на дорогЬ». Когда этотъ на-
туралистъ положилъна одно блюдо нѣкоторыхъ изъ его такъ называемыхъ «воякъ» 
(Pugiles) вмѣстЬ съ другими моллюсками, послѣдніе были выкинуты изъ блюда буй-
ными толчками воякъ. Онъ говорить также, что этотъ обыкновенный для Амбоины 
видъ даже употребляется туземцами въ пищу, но для человѣка съ обыкновенными 
вкусами отзываетъ нѳпріятнымъ запахомъ козлинаго пота. 

Но вернемся къ общему описанію крылатыхъ моллюсковъ. Голова ихъ не-
сетъ два толстые, цилиндрическіе стебля, на концахъ которыхъ сидятъ боль-
шею частью необыкновенно крупные, ярко окрашенные глаза, а щупальца на 
внутренней сторонѣ стеблей выступаютъ въ формѣ тонкихъ нитей. Между глазами 
голова удлиняется въ длинное, не утягивающееся рыльце. Мантія велика, но весьма 
тонка и большею частью имѣетъ нитевидный придаточекъ, который лежитъ въ верх-
немъ каналѣ устья раковины. 

Раковина рода К р ы л а т о к ъ ( 8 1 г о ш Ъ и 8 ) внизу заканчивается короткимъ каналомъ, 
устье у нейщелевидное. Наружная губа обыкновенно бываетъ крыловидно вытянута, 
но наверху можетъ удлиниться въ лопасть, но никогда не бываетъ снабжена даин-
ными отростками или пальцами. Всѣ (болѣе 60) виды свойственны тропическимъ 
морямъ. Одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ—Крылатка-великанъ (Strombus gigas) 
въ такихъ массахъ привозится изъ Вестъ-Индіи, что раковинами его нерѣдко обкла-
дываются садовыя дорожки; раковины эти часто употребляются въ качествѣ лампа-
докъ и цвѣточныхъ горшковъ. Онѣ достигаютъ длины 1 фута и болѣе 4, 5 фунтовъ 
вѣсу. Чтобы понять, какъ такое животное, несмотря на такое бремя, можетъ произво-
дить свои движенія прыжками, не нужно забывать то, о чемъ мы уже напоминали 
при тяжелопанцырныхъ ракахъ, именно—что отношенія вѣса въ водѣ совершенно 
иныя, что очень выгодно для живущихъ въ ней животныхъ. 

Огь крылатокъ родъ К о г т е й (Pterocera), среди нихъ и Ч е р т о в ъ « о г о т ь (Pterocera 
lambis), отличается лишь формой раковины, причемъ наружная губа, когда раковина 
выросла, проявляетъ снизу весьма ясную выемку и пальцеобразное крыло, пальцы 
котораго вначалѣ выемчаты, а въ концѣ концовъ становятся слитными. 

Слѣдующій теперь подотрядъ Трошель назвалъ Вѣероязычными (Rhipidoglossa. 
FacherzUngler.), благодаря устройству ихъ зубатки. Всегда различаютъ болѣе семи 
продольныхъ рядовъ пластинокъ или зубчиковъ; кромѣ того, къ каждому поперечному 
ряду съ каждой стороны присоединяются еще многочисленныя узкія пластиночки, 
который лежатті рядами вѣерообразно. На спинѣ лежитъ большая дыхательная по-
лость, которая содержитъ жабры, состоящія изъ двухъ листочковъ. Раковина и нога 
имѣютъ весьма различныя формы, но первая всегда имѣетъ цѣльнокрайное устье, 
бѳзъ канала или вырѣза, а послѣдняя бываетъ значительной величины. Всѣ принад-
лежащія сюда животныя питаются растеніями и живутъ большею частью у ска-
листыхъ береговъ. 

Только семейство Лунковыхъ (Neritidae) заключаетъ въ себѣ многочисленныхъ 
обитателей прѣсныхъ водъ, почти всѣхъ изъ рода Лунокъ (Nerita). Такое животное 
имѣетъ широкую, плоскую, обратно-яйцевидную голову, на ниасней сторошЬ которой 
сидитъ большой складчатый ротъ, несущій два длинныхъ, острыхъ щупальца. Сна-
ружи на его основаніи, на короткомъ стеблѣ, сидятъ глаза. Раковина полушаровидна, 
снизу плоская, бѳзъ такъ называемаго «пупка»; устье совсѣмъкруглое или полу-круглое. 
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Известковая крышечка имѣѳтъ внутри отрЬстокъ, который при втягиваніи животнаго 
заходить за край спиралью. Многіе натуралисты рѣзко различаютъ морскихъ мол-
люсковъ on> прѣсноводныхъ, но, какъ часто бываетъ, здѣсь также разъодиненіе ии-
довъ и родовъ оказалось невозможнымъ Около 300 видовъ распространены почти 
по всей зЪмлѣ. Изъ нихъ весьма обыкновѳнна Рѣчная лунка (Nerita fiuviatilis. 
Gemeine Schwimraschnecke), животное около 8 mm. вышиной и 10 mm. шириной, 
которое находятъ въ рѣкахъ и ручьяхъ, въ прудахъ и болотахъ, на каиняхъ 
и водяныхъ растѳніяхъ. Ея пестрая, красно или фіолетово рѣшетчатая рако-
винка, ппавда, тонка, но для нашихъ прѣсноводныхъ улитокъ необыкновенно 
тверда. Какъ у столь многихъ родовъ животныхъ, виды которыхъ водятся въ соленой 
пли прѣсной водѣ, среди видовъ лунокъ имѣѳтся цѣлый рядъ формъ, живуш,ихъ въ 
солоноватой водѣ, и такіе, которые переносятъ жизнь въ водѣ самаго райличнаго хи-
мическаго свойства. Такой простой разновидностью рѣчной луночки является таі;ъ 
называемая Малая луночка (Nerita minor), водящаяся массами въ' 
Мансфельдскихъ озерахъ. • .^йПк 

Странное явленіе, о которомъ мы упоминали выше при опи- щ ^ Ш 
саніи развитія рожковъ (Buccinum) ипурпурницы (Purpura), имен- „ 
ко — что лишь немногіе зародыши развиваются изъ многочислен- (Nerlta^'flavia^ 
нихъ отложенныхъ яицъ, повторяется и у рѣчной лунки. Въ круг- lis). Пасг. вел. 
лыхъ, всего въ 1 mm. величиной, снабженныхъ твердой скорлупой 
яйцевыхъ капсулахъ содержится 40—60 яицч>. Только одно изъ нихъ развивается въ 
зародышъ, который снабженъ ртомъ уже въ весьма ранней стадіи развитія и постепенно 
поѣдаетъ всю коипанію своихъ кровныхъ братьевъ, которые въ действительности 
представляютъ изъ себя скопленія желтка. Благодаря этому,- зародынпі стано-
вится настолько великъ, что въ заключсніе онъ совершенно заполняетъ капсулу 
и выходиті. изъ ноя, приподнявъ полушаровидную крышечку. Во время своей жизни 
въ яйцѣ онъ,'правда, былъ снабженъ пленкой или парусомъ, но при вылупленіи 
уже совершенно переросъ то состояніе, въ которомъ больиіинство 'иолодыхъ брюхо-
ногихъ нроводятъ въ видѣ свободно плавающихъ личинокъ. 

Родъ Лодоченъ (Navicella), живущій въ прѣсныхъ водахъ, именно въ устьяхъ 
рѣкъ восточной Азіи и Полинезіи (около 18 видовъ), заМщающій тамъ родъ луно-
чѳкъ (Neritd) заслуживает! нашего вниманія потому, что у него мы встрѣчаемъ но-
вое видоизмѣненіе крышечки. Она состоитъ ивъ извести, но но иі^раетъ той роли, 
которая свойственна ей въ другихъ случаяхъ, а скрыта; совершенно въ мясѣ ноги 
и нѣкоторымъ образомъ напоминаеп. гЬ раковинныя пластинки голыхъ слизней 
(Limax), который остаются скрытыми въ мантіи въ формѣ щитовидныхъ твордыхъ 
выд'Ьленій. ^ 

. , . , ' * 
Пазваніо Кубаревидныхъ ноёйтъ- то семейство, которое ведетъ свой родъ, 

если и не съ начала^ мірозданія, какъ выражается Филиппи, тб все жо встре-
чается подъ слоями каменноугольной формаціи, которую считаютъ мѣстомъ наиболѣо 
древнѣйшихъ оііаменѣлостѳй. Названіе это во всякомъ случа;ѣ подходить лишь кь 
гішъ родамъ, раковина которыхъ имѣетъ болѣе или менѣе ясную кубаревидную 

*) К а к ъ про рѣчнуш лунку ( N . f iuv ia t i l i s ) , т а в ъ и про HaojeMnHft видъ, Яйценосную лунну 
(N. pulJ igera) , сообщаютъ, что онѣ носятъ сбои яйца (яйцевыя капсулы) на спвнѣ. Первое , весьма 
веопредѣленное свѣдѣвіе, мы находим ь у Румфа; впрочеиъ , уже Мюллеръ высказнваетъ по 
этому поводу соии^ніѳ и думаетъ, что вто была какая-либо другая икра . Опытный наблюдатель 
Джонстонъ присоедиояется къ его мнѣнію. 
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форму; однако при наличности тЬхъ же чертъ строенія, существуеі'ъ настолько нѳ-
приривный рядъ переходовъ отъ такой формы къ почти блюдцеобразному виду, бла-
годаря постепенной сплюснутости, что отграниченіе этого семейства является qncTO 
пропзвольнымъ. Во всякомъ случаѣ такая необходимость обобіцонія, какъ 
показываетъ Филиппи, выясняется лишь при всестороннемъ разсмотрѣнги видовъ 
вымершихъ, но для пониманія и уясненія мірозданія онп пмѣютъ совершенно 
то же значеніе, какъ и еш;е нынѣ живущія формы. Такимъ образомъ кто имѣетъ слу-
чай въ какомъ либо болѣе крупномъ зоологическомъ или палеонтологическоыъ музеѣ 
сравнивать, распредѣливъ по возможно многочисленнымъ родамъ, виды, приве-
денные Филиппи въ его руководсгвѣ, тому но разъ придется убѣдиться 
изъ непссредственнаго разсзиотрѣнія переходовъ, что границы семействъ и родовъ 
совершенно сливаются, причемъ часто играютъ роль незначительнѣйшія случайности. 
Самыми удобными объектами для прежнихъ натуралисіѵвъ были ris раститольныя и 
животныя формы, которыя втеченіе длиннаго числа лѣи. не измѣнялись и сохра-
нили свои типическіе признаки. Дарвинъ и его цослѣдователи-показали, насколько 
въ эл'ихъ случаііхъ нужно помнить объ исчезновеніи промежуточныхъ и пероходныхъ 
формъ. Такіѳ виды и роды, раздѣленіе которыхъ никогда не было рѣзкимъ, 
но соверпіалось постепенно, могутт> быть очень подробно описаны, но это еще не 
значитъ, что эти животныя вполкЬ хорошо изучены. По тотъ, кто ознакомился съ 
аростымъ описаніемъ формъ и хочетъ поглубже вникнуть въ сущность появленія и су-
ществованія извѣстныхъ животныхъ, тому наиболѣе интересны какъ разъ тѣ формы, 
которыя представляют!, множество разнообразныхъ переходныхъ признаковъ. 

Изъ настояпі;ихъ кубаревидныхъ моллюсковъ монсно назвать причисляемый 
сюда Окэномъ родъ Кубарчатокъ (Turbo. Rundraund). Ліивотное этого рода имѣеть 
голову, вытянутую въ рыльце. На наружной сторонѣ длинныхъ щупалецъ сидятъ 
стебельчатые глаза, а между щупальцами выступаютъ двѣ лобныя лопасти. На каж-
дой сторонѣ ноги большею частью находятся три нити и часто еще бахромчатая ко-
жица. У одного вида рода кубарчатокъ (Turbo) или родственнаго ему изъ Бѣдаго 
моіія Вагнѳръ наблюдалъ на верху ноги съказкдой стороны шесть щупаіьцевидныхъ, 
длинныхъ, тонкихъ придатковъ, которые на своемъ основаніп несли глаза. Контуры 
раковины всегда закругленные, отверстіе почти круглое, крышечка толстая, извест-
ковая. Прежде крышечки виды Морщинистой кубарчатки (Turbo rugosus) и многихъ 
тропическихъ видовъ продавались въ аптекахъ подъ названіеыъ «морскихъ пупоч-
ковъ» (Umbilicus raarinus), именно—противъ изжоги. Помимо того, что иные виды 
этихъ растительноядныхъ морскихъ улитокъ употребляются человѣкомъ въ пищу, 
толстыя раковины болѣе крупныхъ экзеипляровъ не маловажны для техничесіііихъ 
цѣлеР, именно—китайцы употребляютъ ихъвъдѣло, обкладывая ихъ роскошными, от-
ливающими перламутромъ кусочками лакированную мебель и шкафы. Въ числѣ такихъ 
видовъ Румфъ называетъ Масляную нубарчатну (Turbo olearius. Grosse Oelkrug), 
которая держится у скалистаго берега Молуккскаго архипелага въ прибоЬ, поэтому 
и трудно добываема. Къ примѣрамъ живучести моллюсковъ, о которыхъ говорилось 
по поводу клаузилій, можно присоединить таісже Кубарчатну-пагоду или Папуасскій 
иубарь (Turbo pagodiis). Животное это держится выше поверхности воды на скалахъ, 
куда могутъ только долетать брызги прибоя. Румфъ получилъ эк.земпляры, собран-
ные по берегу Пуссанивы, прожившіе безт, воды и пищи болѣе 7 мѣсяцевъ; другой 
экземііляръ еще жилъ послѣ годичнаго заточенія. На этой живучести основанъ ори-
гинальный обычай туземцевъ іаасть этихъ животныхъ въ свои сундуки съ платьемъ, 
чтобы, въ случаѣ преждевременной смерти улитки пмѣть доказат(?дьство, что что-либо 
изъ вещей украдено. І'умфъ и его современники считали иелкіо виды кубарей и 
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сходныхъ родовъ но стоющимн вниманія; мы съ этимъ взглядомъ, конечно, нѳ со-
гласны, но много о нихъ все-таки говорить не станемъ. Упомянемъ только о сход-
номъ родѣ Дельфинокъ(ВеІрЬіпиІа). Это маленькая кубаревидная раковина, имѣющая 
плоскую конусообразную форму съ глубокимъ пупкомъ и совершенно круглымъ 

'устьемъ. Описываемый нами видъ характеризуется поперечными полосами на рако-
винѣ, имѣющими короткіе шипы, а равно и по лопастнымъ бугоркамъ наверху за-
витка. Животное существенно не отличается отъ другихъ кубаревидныхъ улитокъ, 
но не имѣетъ ни лобныхъ лопастей, ни боковыхъ нитей. Совершенно круглая, тонкая 
крышечка ея роговая. 

Однако еще ближе къ кубарчаткамъ стоитъ родъ Курганчиковъ (Trochus. 
Eckmund), имѣющій такую-жс конусовидную или кубаревидную форму, но съ болѣѳ 
или менѣе рѣзкими ребрами оборотовъ, причемъ устье у этого рода также придав-
лено. Самымъ удобнѣйшимъ призна-
комъ различить раковины обѣихъ 
этихъ груішъ это разныя устья: у 
курганчиковъ оно ромбоидальное, у 
кубарчатокъ—круглое. Видовъ кур-
ганчиковъ описано почти вдвое, не-
жели кубарчатокъ, болѣе 200 и при-
томъ изъ всѣхъ морей. Самый кра-
сппыіі изъ немногихъ видовъ евро-
пейскихъ морей—Сизифовъ иурган-
чикъ (Trochus ziziphinus). Способъ 
передвиженія этого животнаго легко 
наблюдать, если разсматриъать его 
цолзущимъ по стіінкѣ сосуда. Онъ 
скользиі-ъ не волнообразными сокра-
щеніями и вытягиваніямъ на всей по-
дошвѣ одновременно, но шагообразными движеніями впередъ одной и другой про-
дольной половинки ноги, хотя подошва ея и не раздѣлена. Госсѳ довольно удачно срав-
ниваетъ это движеніе съ попытками человѣка шагать въ мѣшкѣ. Виды принадлежа-
щаго къ этому-жѳ семейству рода Фазанонъ (Phasianella), живущіо у фран-
цузскихъ береговъ, точно такъ-жѳ передвигаются, но это движеніе у нихъ еще рѣзче 
выражено, причемъ нога ихъ раздѣлона продольной бороздкой; изъ этого можно ви-
дѣть, что такая способность шагать свойственна многимъ моллюскамъ этого семейства. 

РодъМорскихъ ушковъ (Ilaliotis. Seeohren), благодаря многочисленнымъ, боль-
шею частью ископаемымъ промѳжуточнымъ формамъ, настолько естественно примы-
каеіт. къ вышепривеценнымъ родамъ, что нѣтъ необходимости образовать изъ него 
особое семейство. Правда, раковина этихъ животныхъ почти совершенно отлична отъ 
вытянутой формы кубаревидныхъ раковинъ. Она походить приблизительно на человѣ-
ческое ухо, плоска и блюдцевидна. Обороты растутъ настолько быстро, что послѣднііі 
образуетъ значительно большую часть раковины сравнительно съ остальными. Налѣ-
вой сторонѣ онъ имѣетъ рядъ дырочекъ, параллельный одному изъ краевъ; черезъ эти 
дырочки животное выпускаетт) нитевидные придатки ноги и черезъ шіхъ-же посту-
пастъ вода къ жабрамъ. Снаружи раковина некрасива, часто морщиниста или раз-
рисована зеленоватыми или красноватыми полосками. По внутренняя сторона отли-
ваетъ самыми пріятными цвѣтами, среди которыхъ преобладаетъ мѣдно-зеленый. 
Довольно пространное шероховатое мѣсто указываетъ на контуръ сростанія живот-
наго съ его раковиной. По и самое животное разукрашено всевозможными краси-

Лопаствая дельфиііка (Delphinula laciniata). 
Паст. вел. 
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выми придатками, такъ какъ на выступающей поверхъ раковины складкѣ мантіи под-
нимаются зеленыя и бѣдыя бахромки и нити. Морскія ушки живутъ въ береговой 
зонѣ, но въ такомъ районѣ, гдѣ во время отлива они не могли-бы совершенно обна-
житься. Морскія ушки любятъ скалистый береп, и днемъ держатся большею частью 
спрятавшись подъ камнями, а въ темнотѣ выходятъ лакомиться водорослями. Болѣе 
чѣмъ 70 видовъ ихъ распространены въ моряхъ жаркаго и умѣренныхъ поясовъ. 
Сѣверной границей ихъ является Ламаншъ. Въ Средиземномъ морѣ обыкновененъ видъ 
Волнистое или Обыкновенное ушко (Haliotis tuberculata), одаренный всѣми привлека-
тельными наружными качествами своего рода. Тотъ-же видъ въ Адріатическомъ 
морѣ доходить до средины далматинскаго берега. По берегу Лессины я находилъ 
маленькіе экземпляры его подъ каменьями. 

Теперь мы вступаѳмъ въ область родовъ съ совершенно чашковидной рако-
виной, прежде всего такихъ, которые по устройству своей зубчатки еш;е относятся 

къ вѣероязычнымъ. Первымъ будетъ родъ Дыр-
чатокъ (Fissurella). Раковина у этого рода щи-
товидна или конусообразна, по контуру оваль-
на; ея нескрученный винтомъ колпакъ просвер-
ленъ овальным!, или продолговатымъ отвер-
стіемъ. Изъ этого отверстія мантія высовы-
вается въ формѣ короткой трубочки,' которая 
ведетъ въ жаберную полость. Изъ болѣе, чѣмъ 
80 видовъ лишь некоторые принадлежать на-
піимъ морямъ. Такъ,въ Сѣверномъ морѣ водит-
ся маленькая Сѣтчатая дырчатка (Fissurella 
reticulata), въ Средиземномъ и Адріатиче-
скихъ моряхъ—Греческая дырчатка (Fissurella 
graeca). 

Такая-же чашкообразная раковина урода 
Вырѣзокъ (Emarginula. Ausschnittschnecke) 
имѣетъ по средней линіи глубокую или мел-
кую вырѣзку, отходящую отъ передняго края. 
Изъ этой группы мы тоже можѳмъ наблюдать 
одинъ видъ у нашихъ береговъ—Обыкновенную 

или Сѣтчатую вырѣзку (Emarginula reticulata, E. fissura). Красивое маленькое жи-
вотное это, длиною въ 18 тга. , держится на морскомъ днѣ вблизи береговъ. Только 
при сильны хъ отливахъ въ Сѣверномъ морѣ и Атлантическомъ океанѣ вырѣзка эта 
иногда обнажается совершенно. По сообщенію Госсе, но стоитъ тратить много вре-
мени на наблюденіе за этими моллюсками въ акваріи; они необыкновенно лѣнивы и 
такъ мало дѣлаютт, попытокъ приподнимать край своей раковины, что кажется, будто 
они внѣ ея не имѣютъ никакого дѣла. Мы воздержимся отъ перечисленія другихъ 
родовъ, которые отличаются лишь небольпіими уклоненіями и образъ жизни кото-
рыхъ такой-же. 

Необыкновенно богатый видами родъ Блюдцевъ (Patella. Napfsclmecke), кото-
раго извѣстно гораздо болѣе 100 видовъ, образуеітэ собой третій подотрядъ передне-
жаберныхъ моллюсковъ; благодаря положенію жаберъ, они названы Кругожабер-
ными (СусІоЪгапсЫа. Kreiskiemer). Раковина ихъ плоско-конусовидная съ яйцевид-
нымъ отверстіемъ и направленной впередъ макушкой. На внутренней сторонѣ видно 

Алжирское блюдце (Patella algira) 
сннзу. Наст. вел. 
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почти подковообразное вдавіеніе, мѣсто прикрѣпленія мускула, связывающаго жи-
вотное и его раковину. Животное имѣетъ голову, вытянутую въ короткое, толстое 
рыльце (см. рис. d) съ двумя длинными, острыми щупальцами (е), снаружи на 
лснованіи которыхъ сидятъ глаза. Край мантіи часто бахромчатъ (Ь) и подъ нимъ 
идетъ прерывающШся только у головы вѣнчикъ маленькихъ жаберныхъ пластино-
чекъ (с), внутри которыхъ видна широкая подошва для ползанія (а). И.зъ внутрен-
нихъ органовъ упоминанія заслуживаетъ необыкновенно длинный языкъ, снабжен-
ный шестью рядами зубчиковъ. 

Большинство блюдцеобразныхъ моллюсковъ живутъ въ береговой зонѣ, 
многіе — въ г іхъ мѣстахъ, которыя во время отлива обнажаются. Выше мы 
познакомились со многими раковинами, прочно приростающими втѳченіѳ періода 
ихъ жизни. Хотя блюдца эти никогда не нриростаютъ къ прѳдметамъ, но они весьма 
близки къ тЬмъ родамъ, благодаря своей необыкновенной вялости и неподвижности. 
«Этихъ животныхъ», говоритъ Джонстонъ, «можно встрѣчать втеченіе цѣлкхъ 
дней, даже годовъ, на одномъ и томъ-же мѣстѣ. Разъ такое странное тягогішіе къ 
одному и тому же мѣсту началось еще въ юношѳскомъ возрастѣ, животное рѣдко за-
ботится о перемѣнѣ такого мѣста; наоборопі, нижній коай его раковины при посте-
пенномъ ростЬ получаетъ всѣ отпечатки неправильной поверхности скалы. На-
сколько они прочно сидятъ—вещь довольно общеизвѣстная. Реомюръ нашелъ изъ 
опыта, что нужна сила въ 14—15 klg. тяжести, чтобы преодолѣть силу прицѣпленія 
Обыкновеннаго блюдца (Patella vulgaris)». Удивительная сиіа въ такомъ столь ма-
ломъ и глупомъ твореніи не зависитъ ни отъ строенія мускуловъ ноги, ни отъ меха-
ническаго внѣдренія верхней поверхности въ поры камня, ни отъ образованія без-
воздушнаго пространства подъ раковиной; всѣ эти объясненія Реомюръ опроверг-
нулъ нѣсколькими точными опытами. Онъ разрѣзалъ на двѣ половины животное, 
когда оно плотно сидѣло на камнѣ, отъ тыльной части до конца и дѣлалъ нѣсколько дру-
гихъ глубокихъ надрѣзовъ въ горизонтальномъ направленіи, чтобы такимъ путемъ 
разрушить всю мускульную силу подошвы и напустить воздуху во всѣ предполагав-
шаяся безвоздушный полости. Однако сила прицѣпленія оставалась та жѳ, что п до 
опытовъ. Даже смерть но нарушала ее. Она вполнѣ зависита отъ клея, ко-
торый, хотя и не виденъ, но производить весьма замѣтаое дѣйствіе. Если прило-
жить и держать палецъ на поверхности оторваннаго блюдца, которой оно было 
ранѣе прикрѣплено, то замѣчается весьма чувствительное приклеиваніе, хотя ника-
кого клея не видно. Но если то-же самое пятно смочить водой или разрѣзать основа-
ніе животнаго такъ, чтобы изъ него вытекла заключенная въ нѳмъ вода, то приіслеи-
ванія болѣе не послѣдуетъ: клей растворился. Нри томъ это оказывается природ-
нымъ средствомъ, благодаря которому животное можетъ само сильнѣе повысить или 
понизить силу прикрѣпленія къ скалѣ. Когда бушуѳтъ буря или угрожает!, врагъ, 
животное это плотно приклеивается къ какому-либо предмету; когда же опасность 
минуетъ, то оно, чтобы вновь освободиться отъ своего вынужденнаго положенія, вы-
давливаетъ изъ своей ноги немного воды, которая растворяетъ клей, и животное 
можетъ приподняться и двигаться. Склеивающая жидкость, а равно и растворяющая 
вода выдѣляются въ безконечномъ количествѣ изъ просовидныхъ железокъ и, такъ 
какъ блюдце не можетъ такъ быстро выдѣлить клей,какъ онъ растворяется, то этой спо-
собности прикрѣпляться можно помѣшать, отрывая его раза два, три». 

Какъ ни краснорѣчива эта теорія, но я не вполнЬ ее понимаю; въ противупо-
ложность ей, я считаю наиболѣе сильнымъ средствомъ къ столь трудно преодолимому 
прикрѣпленію присасываніе. Если наблюдать за сидящимъ поверхъ водной по-
верхности блюдцѳмъ, то часто его можно видѣть съ вполн-Ь отставшей ракови-
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НОЙ. Если же во время такого его состоянія несильно ударить его палкой или 
молоткомъ, то оно отпадетъ. Но часто оно непосредственно передъ ударомъ бываетъ 
въ состояніи сокращеніемъ ноги раковиннаго мускула съ быстротой молніи под-
тянуть край раковины къ предмету, на которомъ оно сидигь. Если это ему удается, 
то оно уже укрѣпилось. Не говоря уже о томъ, что вышеупомянутый клей долженъ 
былъ бы быть весьма удивительнымъ, такъ какъ долліенъ внезапно изливаться и 
въ тотъ-же моментъ прикрѣпить гЬло къ скалѣ; кромѣ того послѣ большею частью 
тщетныхъ попытокъ отнять блюдце отъ камня неповрежденнымъ, легко убѣдиться, 
что наибольшая трудность въ этомъ случаѣ состоитъ въ томъ, чтобы приподнять 
края раковины, а ихъ сразу приклеить къ камню никакъ невозможно. Если удастся 
пропустить подъ край раковины клинышекъ, то хотя всегда и нужно еще превоз-
мочь некоторое соігротивленіе, но собственно главная сила прикрѣпденія уже пре-
одолена. 

Объ образѣ жизни обыкновеннаго вида европейскихъ береговъ, Обыкновен-
наго блюдца (Patel la vulgata. Gemeine Naptschnecke), интересныя наблюденія 
сдѣланы Люкисомъ на островѣ Гвернсеѣ (у Нормандіи). «Перемѣщеніе блюдцевъ», 
говорите онъ, «ради избѣжанія ошпбокъ должно быть наблюдаемо на одной и той-же 
особи и тогда будетъ видно, какъ животное осторожно ползаетъ и всегда возвра-
щается на свое излюбленное мѣсто отдыха, гдѣ оно плотно и прикрѣпляется. Здѣсь 
оно можетъ отдыхать и, если сила мускуловъ, благодаря долгому упражнонію ослабла, 
покоиться въ беззаботномъ полуснѣ, такъ какъ внезапный ударъ или толчокъ въ го-
ризонтальномъ направленіи достаточенъ, чтобы сбить его съ мѣста. ЗагЬмъ рыба-
камъ и бѣднымъ людямъ, которые ищутъ блюдца ради ѣды, хорошо извѣстно, что 
ихъ легче собирать ночью, нежели днемъ. Не то ли это время, когда раковины 
эти отправляются на кормежку и покрываются волнами прилива? Движеніе 
блюдцевъ медленное и осмотрительное, и каждый разъ, какъ должно возобно-
виться присасываніе, задній конецъ раковины (точнѣе выразиться — «край 
раковины») приводится въ соприкосновеніе съ камнемъ, который, если состоитъ 
изъ мягкаго вещества, несетъ на себѣ отпечатки вдавіеній краевыхъ зубцовъ 
раковины. Слѣдъ отъ одной такой раковины, подвергнувшейся точному наблюденію, 
былъ замѣтенъ на протяженіп нѣсколькихъ ярдовъ. Животное сохраняло все время 
свою правильность передвиженія, причемъ послѣднее имѣло постоянное отклоне-
ніе влѣво. Слѣды блюдцевъ на гранит-Ь и другихъ твердыхъ скалистыхъ породахъ 
на первый взглядъ имѣюгь тотъ лгь характеръ, но при точномъ разсмотрѣніи оказы-
ваются совершенно отличными: при первомъ наблюденіи одна часть одного мелко-
зернистаго сіенитоваго камня оказалась покрытой слѣдами такихъ раковинъ, осталь-
ное-жѳ все казалось словно подернутымъ тонкой кожицей одного вида фукусовъ, безъ 
малѣйшихъ признаковъ слѣдовъ на своей поверхности. Вначалѣ не могли открыть 
ни одного блюдца, но вскорѣ нашли въ скалѣ трещину, гдѣ сидѣли, укрѣпившись, 5— 
6 блюдцевъ; отъ каікдаго изъ нихъ шелъ прямой слѣдъ къ мѣсту его пастбища. 
Съ помощью лупы выяснили, что слѣды, находившіеся на скалѣ, были остатки выше • 
упомянутыхъ водорослей, которыхъ эти ракушки во время своихъ набѣговъ грызли 
или раздвигали, и на которыхъ были только слѣды отъ зубчиковъ раковиннаго края. 
Тогда былъ изслѣдованъ край поверхности, поросшей растеніями, и нашли его 
изгрызаннымъ кругами соотвѣтственно переднему краю раковины». 

Видъ, свѣдѣнія о которомъ здѣсь приведены, не особенно вкусенъ, но его 
бѣдные классы европейскихъ береговъ усердно разъискиваютъ. Мои матросы, 
пока я занимался другими дѣлами, удовлетворяли такими ракушками свой аппотитъ, 
а зшітоли Огненной Земли далю почти исключительно питаются однимъ или 
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несколькими видами такихъ моллюсковъ. Большинство блюдцсвіі имѣютъ весьма 
твердую раковину. Нѣжную и просвѣчивающую раковину им-Ьетъ Прозрачное блюдце 
(Patella pellucida) Нѣмецкаго моря и Норвежскаго побережья. На этомъ крошечномъ 
жнвотномъ можно видѣть, насколько окраска раковины значительно зависитъ оп> 
•окружающей обстановки. Тѣ раковины, которыя сидятъ на темныхъ стебляхъ фуку-
совъ, столь-же крѣпко сидята, какъ и обитательницы скалті, и пмѣютъ блѣдный 
розовый цвѣи.; гі) же, которыя живутъ на прозрачной листвѣ фукусопъ, краснваго 
пурпурнаго цвѣта съ блѣдно-голубыми продольными линіями. Кромѣ того видъ этогь 
принадлѳжитъ къ числу т^.хъ, которые живутъ въ тЬхъ мѣстахъ, которыя никогда 
не остаются внѣ воды. 

Къ переднежабернымъ мягкотѣлымъ причисляются также нѣкоторыя формы 
моллюсковъ, которые живутъ частью на иглокожихъ, частью внутри морскихъ звѣзд-ь, 
но еще чаще въ го.тотуріяхъ. Это роды Eulima, Stylina, Entoconcha и Entocolax. 

Объ Евлимѣ (Eulima) Семперъ въ его пііекрасной книгіі «Естественный 
условія существованія животныхъ» сообщаетъ слѣдующее: «Голотуріи служата оби-
телью бо.іьшого количества разнообразныхъ иаразитовъ. Кромѣ голотурьевой рыбкп 
(Fierasfer) и рачка ішннотера (Pinnoteres), жинущихъвъ голотуріяхъ, какъ снаруяш, 
такъ и внутри ихъ, селятся еще паразитные моллюски и черви. Между ними эвлнмы 
весьма часто встрѣчаются на кожѣ этихъ лучнстыхъ животныхъ (а равно и на морскихъ 
звѣздахъ). Онѣ очепі. походята на обыкновенную улитку, только въ зависимости отт. 
паразіггнаго образа жпзнп онѣ потеряли свойственный почтп всѣмь улпткамъ Htena-
тельный органъ, вт, которомъ онѣ но нуждаются, таіЛ) какъ, невидимому, іштаіотся вы-
сасываемыми слпзпстыми К05КНЫМИ выдѣленіями своего хозігина. Поэтому ихі. никогда 
не хогііли считать паразитами и, преувеличивая зтотъ взглядъ, совершенно опро-
верга.ли наблюденіе извѣстнаго путешественника и собирателя раковпнъ Куминга, 
по которому такія эвлимы находимы были въ лселудках'і. голотурій, что пытались объ-
яснить соверпіенно произвольнымъ предположеніемъ, будто найденныя въ лгел} дкі, 
голотурій 9ВДИМЫ были просто съѣдены послѣдними. Здѣсь онѣ необыкновенно быстро 
ползаютъ при помопщ своей піирокой ноги по стѣнкамъ кипіечника. Эти улитки 
снабжены всѣми остальными органами моллюсковъ, следовательно нервной системой, 
органами чувств7..кипіечнымъ каналомъ и т. п., совершенно какъ формы, живущія сна-
ружи; у нихъ не хватаета только жевательнаго аппарата или такъ называемаго языка. 

«Обратно—какъ разъ на кожѣ того же самаго вида голотурій, который внутри 
своего киіпечника далъ пристанище только что описанной формѣ, я нашел'ь одну 
эвлиму, которая у[іі)остилась гораздо значительнее, чѣмъ какой либо другой впд'і> 
этого рода. Головной конедъ, несупцй на своемъ концѣ ротъ, удлинен'ь от. необык-
новенно длинный хоботі>, который совершенно пробуравливаетъ весьма толстую кожу 
голотурій, почему моллюскъ этотъ и сидитъ крѣпко, словно на якорѣ. КромЬ того 
этотъ хоботокъ, вѣроятно, испо-иняеть также роль сосательнаго аппарата, такъ какъ на 
своемъ концѣ, проникаюіцемъ въ полость гЬла хозяина, онъ имѣетъ ротъ и липіенъ 
нсякаго жевательнаго органа. Нога, хорошо развитая у другихъ видовъ, живупі,ихъ 
на кожѣ, здѣсь соверпіонно исчезла; равнымъ образомъ отсутствуютъ и глаза. Такимъ 
образомъ мы видимъ, что производимое большею часті.ю вліяніе внутренностей на 
живущихъ въ нихт. паразитовъ у только что пазванныхъ паразитовт, голутурій ока-
залось недостаточнымъ, чтобы придать іімь характѳръ внутренностных'ь паразитовъ, 
а съ другой стороны настоящііі внііпініп паразптъ пзмѣнплся по тппу внутренност-
ныхъ паразитовъ». 
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Съ середины сороковыхъ годовъ до пятіідосятаго извѣстный фнзіологъ и зо-
ологъ Іоганнъ Мюллѳръ работалъ почти исключительно надъ пзученіемъ анатоміи и 
исторіи развитія иглокожихъ, класса низшихъ жпвотныхъ, къ которымъ мы еп];е 
позднѣе обратимся. Особенно благопріятнымъ мѣстомъ для подобныхъ изслѣдованій 
былъ и есть Тріестъ. Въ дождливые дни или при морскомъ волненіи рыбный ры-
нокъ снабжаетъ насъ богатымъ матеріаломъ для карандаша, скальпеля и микроскопа, 
спокойное-же море побуждаоть насъ къ экскурсіямъ къ красивому заливу, названному 
по имени маленькаго городка Муггія, съ илистаго днакотораго драгою вытаскиваетъ 
богатую добычу. На этомъ днѣ живутъ тысячами и милліонами синапты или якор-
ницы (Synapta), червевидныя иглокожія, о которыхъ мы будемъ говорить впослѣдствіи. 
Для пониманія послѣдующаго- изъ устройства прозрачнаго тѣла этого животнаго, по-
дробное описаніо котораго будетъ изложено въ связи съ другими иглокожими, намъ 
нужно пока знать только то, что полость тѣла, начиная отъ рта, окруженнаго щупаль-
цами, прободена кишечнымъ каналомъ, на пѳрѳднемъ участкѣ котораго одинъ отдѣлъ, 
охарактеризованный двумя кольцеобразными вздутіями, представляеть изъ себя же-
лудокъ. Вдоль того-же канала тянутся два кровеносныхъ сосуда, изъ которыхъ одинъ 
по своему положенію носита. названіе «брюшного сосуда». Подобные и многіе другіе 
обитатели водъ залива Муггія обыкновенно ежедневно приносились тогдашнимъ и 
позднѣйшимъ натуралистамъ, живущимъ въ ТріестЬ, рыбакомъ изъ селенія Цауле, 
Фрусингомъ и его семействомъ, если только естествоиспытатели сами не желали за-
няться нелегкимъ дѣломъ забрасыванія сѣти. Такъ поступалъ и Іоганнъ Мюллѳръ, 
когда но ловилъ собственными руками въ узкую кисейную сѣтку съ поверхности 
моря нѣжныхъ микроскопичсскихъ животныхъ. Въ нѣкоторыхъ экземплярахъ си-
наптъ (Synapta) онъ отісрылъ нѣчто вродѣ мѣшка, одинъ конецъ котораго находился 
въ гЬснѣйпіемъ соединеніи съ вышеприведеннымъ брюшнымъ сосудомъ иглокожаго, 
тогда какъ другой свободно плавалъ въ полости гЬла послѣдняго. Анатомическое 
строеніе мѣпіковиднаго тѣла вскорѣ возбудило вниманіе наблюдателя; онъ узналъ, 
что имѣетт, дѣло съ весьма страннымъ явлоніѳмъ внутри голотуріи, и его удивленіе 
возросло, когда въ мѣшкѣ такомъ изъ яицъ, которыя являлись, безъ сомнѣнія, про-
дуктомъ самого мѣіпковиднаго тЬла, вылупились молодыя улиточки, снабженный ра-
ковинкой, ногой и парусомъ. Ученому естественно нришеяъ на умъ вопросъ, не 
имѣетъ-ли онъ здѣсь дѣло съ паразитизмомъ. Но «родившее моллюсковъ мѣшко-
видное тѣло» настолько мало имѣло чего-либо общаго съ такими моллюсками, что не-
возможно было уяснить себѣ такую измѣнившуюся вслѣдствіе упрощающаго пре-
врап;енія форму. Равнымъ образомъ связь между синаптами и улитковыми мѣшками 
казалась настолько гЬсной, что онъ совершенно отбросилъ мысль, что въ данномъ 
случаѣ одно животное являлось хозяиномъ (Synapta), другое паразптомъ (мѣшко-
видное тѣло: Странная эитоконха (Entoconcha mirabilis); онъ пытался выяснить, но 
является-ли мѣшковидное тЬло продуктомъ самой синапты. Онъ нашѳлъ, что это яв-
леніе имѣіо мѣсто приблизительно у одной изъ ста синаптъ, и изъ такого лаби-
ринта не подходящихъ другъ къ другу фактовъ могъ выбраться, только сдѣлавъ 
смѣлое предположсніе, что передъ нимъ былъ примііръ такого перемежающагося по-
ко.іѣнія, которое совершалось но обычнымъ путемъ, чему мы знаемъ многочисленные 
примѣры, но при особыхъ обстоятельствахъ, когда организмъ напрягается до чрез-
мерности, переходитъ за ігредѣлы обычнаго развитія и такимъ образомъ превра-
щается въ животное другого типа. Это мѣпікивидноо тѣло въ сильно возбужденной 
фантазіи великаго натуралиста казалось порожденіемъ синапты, и находка эта ему 
казалась гіімт. болѣе инічіресной, что указывала на возможность ігроисхожденія 
одних'г. животныхъ отъ другпхъ, на нпх'ь непохожпхъ. Какъ часто слышали мы отъ 
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Іоганна Мюлдора во время локцій и въ частной бесѣдѣ слова: ііоявленіѳ каждаго от-
дѣльнаго животнаго вида—сверхъестественно, т. е. недоступно ни научному наблю-
денію, ни научному выясненію. Здѣсь-же явился случай, правда неслыханный, но 
но абсолютно противуостественный, скорѣе, какъ кажется, предуготовленный мно-

-гими другими примѣрами правильнаго чередованія поколѣній, по которому появлоніо 
новой основной животной формы имѣетъ прямое отношеніе къ уже существующей. 
Такимъ образомъ Іоганнъ Мюллеръ полагалъ, что онъ видѣлъ передъ собой даль-
нѣйшій ходъ чередования поколѣній и говорилъ: «на этомъ попршцѣ мы ужо при-
выкли ко многому странному, которое, однако, должно быть подчинено все тому-жо 
закону, и мы должны быть готовы къ встрѣчѣ съ еще большими странностями». Од-
нако такое предположеніе было сдишкомъ смѣдоѳ и, хотя гипотеза о загадочномъ су-
ществѣ внутри муггіѳвой синапты надумала много шума, но она не нашла многихъ 
послѣдователей. 

Многіе зоологи занялись этимъ вопросомъ, пьггаясь найти настоящую зависимость 
синапты и его солштеля; между ними наиусерднѣйшимъ явился Альбертъ Баурѣ, кото-
рый прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Тріестѣ въодной гостинницѣ на^бѳрегу залива.Онъ 
совершенно разъяснилъ естественную исторію самой синапты и освободилъ отъ всего 
непонятнаго и страннаго отношенія между синаптой и мѣшковиднымъ тѣломъ и по-
явленіѳ въ немъ молодыхъ раковинъ; доказатѳльство-же внѣдренія паразитнаго мол-
люска оставилъ въ наслѣдство своимъ преемникамъ. До сихъ поръ эта послѣдняя сто-
рона вопроса еще не выяснена, и Берлинская академія назначила за разрѣшеніе его 
денежную награду. Лйівущія въ илу синаііты вытаскиваются со дна при помощи якоря 
съ 4 или 6 остріями, обмотанными паклей, который тащаі-ъ по дну, подобно драгѣ. 
Животныя, кожа которыхъ вся утыкана якоревидными крючками, прпстаютъ къ 
паоѣ. Однако цѣдой синапты не добываютъ никогда. Онѣ перешнуровываются 
поперечно судорожнымъ сжатіемъ, возбуждаемымъ нервной системой, на куски 
въ 2—6 сш. длиною. Чтобы найти вышеназваннаго паразитнаго моллюска, аужно 
теперь разгдядѣть головные концы или, если голова отшнурована сдишкомъ коротко, 
куски, заключающіе въ себѣ область желудка. Работа эта въ высшей степени уто-
мительная, такъ какъ было сказано, что изъ 100 синаптъ зараженной оказывается при-
близительно одна. Какъ исключеніе, въ одной синаптЬ Бауръ нашелъ 2 или 3, 
даже 4 мѣшковидныхъ тѣла, но ему случалось таіше тщетно отыскивать 500—600 
головныхъ отд'Ьловъ синаптъ. «Чтобы хоть разъ наблюдать такое мѣпіковидноо 
тЬло», говоритъ Бауръ въ своей превосходной работѣ, изданной Лоопольдинской 
академіой, «-дііугого средства нѣтъ, какъ добыть больпіоѳ количество синаптовыхъ 
особей, вѣрнѣе—^только ихъ кусковъ, и поресмотрѣть, нѣп>-ди въ нихъ такихъ па-
разитовъ. Но при прозрачности синаптъ можно легко тотчасъ-же, не вскрывая ее, 
видѣть, содержится-ди въ ней упомянутое тЬдо или нѣтт.. Вначалѣ я подрядидъ 
того-же рыбака, который ловилъ животныхъ для Мюллера, и распорядился, чтобы 
вся добыча каждаго лова приносилась мнѣ въ Тріестъ. Вскорѣ я убѣдился, что по-
лученный такимъ образомъ матеріадъ не годится даже для бѣглаго изслѣдованія. 
Поэтому я два мѣсяца провелъ въ Цауде. Въ это время животныя ловились для 
меня, когда позволяла погода, ежедневно и съ рыбачьей лодки, предназначенной 
только для этой цѣди. Во время одного такого выѣзда въ моро я могъ доставать 
отъ одного до восьми, самое большее, экземпляровъ такихъ мѣпіковидныхъ тЬлъ, 
частью цѣлыхъ, частью изуродованныхъ. Одна половина дня могла быть употреб-
лена на ловлю, другая на изслѣдованіе». 

Посдѣ такихъ замѣчаній, перейде.мъ, наконецъ, къ ближайшему описанію пара-
зитной ракушки. Вполнѣ естественно, что отчасти мы будемъ дословно слѣдовать сооб-
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щонію Ваура. ІІаразшное liuo, разсматриваѳмое какъ измѣненная форма моллюска, 
существо удлиненное и цилиндрическое; на немъ нельзя различить ни спинной, ни 
брюиіной, ни лѣвой, ни правой сторонъ. Оно лишено всякихъ придатковті. Передній 

край (а) имѣетъ форму пуговочки; 
самое ТІ1Л0 скручено неправильной 
спиралью. Окраска поверхности тѣ-
ла — буровато-желтая, благодаря 
чему такое существо легко замѣтить 
сквозь бездвѣтную и прозрачную 
с'гЬнку синапты. Весь м-Іішокъ въ 
среднемТ) бываетъ 2,5 с т . длиной. 
Это мѣппювидное тѣло организова-
но весьма своеобразно. 

На пугобицевидномтзконцѣ оно 
имѣетъ ротовое отверстіе, которое 
ведетъ въ кишку (а—Ь), занимаю-
щую переднюю часть гііла и окан-
чивающуюся слѣпо. Второй, болѣе 
средній отрѣзокъ цилиндра со-
держптъ весьма вытянутый яич-
никъ съ б'];лковой железой (Ъ— 
с). Затѣмъ слѣдуетъ полость (d), 
въ которой созрѣваютъ отдіиіяюпіі-
яся отъ яичника яйца. Въ іпарооб-
разномъ вздутіи (е) созрѣваеп. 
сѣмя, а открытый конецъ гііла пі)е-
доставляетъ половымъ продуктамъ 
свободный выходт, въ полость гііла 
синапты. 

По мнѣнію Адама Ризе, этихі. 
частей, находяпщхся въ тѣсной 
между собой связи, достаточно, что-
бы образовать нѣчто цѣлое, отдѣль-
ное животное. Это тѣло однако при-
крѣплено късгЬнкамъ синапты весь-
ма своеобразнымъ способомъ.Нашъ 
рисунокъ (фиг. 2) показываетъ 
вскрытый кусокъ синапты; А — 
стіінка ея тЬла, В — кожная складка, 
которая заключаетъ въ своемъ ложЬ 
кишечникъ (С) и обозначаетъ спин-
ную сторону синапты. D и Е—кро-
веносные сосуды, идущіе вдоль ки-
шечника, первый — на спинной сто-

рон!., второй — на брюшной. Въ этотъ-то послѣдній сосудъ, именно вблизи самаго 
желудка, и ішѣдряется иуговичато-вздутый головной конецъ мѣшковиднаго гііла 
настолько, что онъ кажется соверпіенно сросшимся съ сосудомъ, имѣя съ нимъ 
і;ак'ь-бы непосредственную органическую связь, что и привело Іоганна Мюллера 
действительно к'ь признанію въ мѣпп;овидномт. гіілѣ п])оизведенія самой синапты. 

1) Синапта (S. digitata) съ иаравитнымъ мѣшко-
виднымъ тѣломъ ЭНТОЕОНХИ (Entoconcha mirabilis). 
Наст. вед. 2) Средвій кусокъ сипапты съ энтокон-

хой. Увеличено. 



м я г к о т ѣ л ы я. 417 

Однако это ничто иное, какъ чисто механическое соединеніе, какъ это мы видимті 
у многихъ паразитовъ, напримѣръ у рака Peltogaster, который паразитируетъ на 
отшельникахъ, гдѣ оно бываетт. столь-жѳ и даже болѣе гііснымъ. Короче—мЬшковид-
ное тЬло ііодвѣшиваѳтся къ кровеносному сосуду синапты и питается паразитически 
при помощи своего ротового отверстія и кишечной полости кровью синапты. 

Движенія такого мѣшковиднаго животнаго, который можно наблюдать, ограни-
чиваются лишь тѣмъ, что когда разрѣзать синапту въ св'Ьжемъ состояніи, гЬло па-
разита скручивается и медленно принимаетъ форму пробочника съ мелкой спиралью. 
Но самыя важныя и наиболѣѳ рѣзкія проявленія жизни этой энтоконхи суть явле-
нія размноженія. Синапта и ея паразитъ въ пору размноженія совершенно но зави-
сятъ другъ отъ друга. Іоганну Мюллеру ходъ развитія еще не быіъ извѣстенъ. Бауръ 
раскрыдъ его совершенно и показалъ, что синапта размножается только весной, тогда 
какъ выходъ молоди изъ энтоконхъ наблюдается во всѣ мѣсяца, кромѣ зимнихъ. Икра 
мѣшковиднаго паразита, развивающаяся въ полости его тіла, состоитъ изъ большой 
массы отдѣльныхъ яйцевыхъ капсулъ (фиг. 2, d), изъ которыхъ каждая содержить 
около 20 яицъ иди зародышей. Въ различныхъ 
экземплярахъ находятъ такое скопленіе яицъ 
въ различныхъ стадіяхъ развитія. Но въ од-
номъ и томъ-же мѣшковидномъ гЬлѣ такую яй-
цевую массу наблюдаютъ всегда въ одной сте-
пени развптія. Личинки, выходящія изъ икры 
такого мѣшковиднаго паразита и имѣющія видъ 
точекъ, ставятъ внѣ всякаго сомнѣнія моллюс-
ковую природу своей материнской особи, отъ 
которой отличаются самымъ рѣзкимъ образомъ. ко™Г(к"осопсьГтігГьЩ".° С и Т н о 
Онѣ имѣютъ правильно закрученную, закрыва- увеличена. 

ющуюся известковой крышечкой раковинку, въ 
которую могутъ совершенно утягиваться. Нога этого животнаго, благодаря срединной 
бороздѣ, имѣетъ двулопастную форму. Спинка заканчивается лобной лопастью, снаб-
женной немногими жесткими щетинками. Внутри видна предварительно замкнутая еще 
полость, которая позднѣѳ станетъ кишвчнымъ каналомъ, а подъ ней оба слуховые пу-
зырька. Вся верхняя поверхность на всемъ протяженіи, гдЬ она не покрыта раковин-
кой, имѣетъ густой мерцательный покровъ. Промежуточныхъ формъ прсвращенія этихъ 
личинокъ въ заключительную мѣшковидную форму, присасывающуюся къ кровенос-
ному сосуду синапты, среди улитковиднаго типа подобныхъ имъ животныхъ не встрѣ-
чаютъ. Отчасти ихъ можно, вѣроятно, сравнить съ измѣненіями формъ иныхъ паразит-
ныхъ ракообразныхъ. Сформировавшійся мѣшковидный, половозрѣлый мол.іюскъ не 
имѣетъ ни сердца, ни сосудовъ системы, а равно и слѣда нервной системы и органовъ 
чувствъ. Сравненіе же съ подобными же условіями организаціи у другихъ брюхоногихъ 
не приводить насъ къ переднежабернымъ, куда обыкновенно помѣщаютъ энтоконху, но 
мы должны отдать справедливость Бауру, который считаетъ голожаберныхъ ближай-
шими родичами этихъ странныхъ паразитовъ. О превращеніи ихъ онъ думаетъ слѣ-
дующее: «Что касается до превращенія, которое необходимо долзкна пройти личинка, 
прежде чѣмъ достичь формы мѣшка, то, предподоживъ (чего однако нельзя доказать), 
что она проста и совершается только разъ, можно представить себѣ, какъ изъ ли-
чинки образуется мѣпіковядная форма. Маленькое тѣло личинки сначала сброситъ 
свою раковинку, загЬмъ лишится дыхательной полости и начнегь замѣтно расти въ 
длину. Слуховые пузырьки и щупальцевидныо придатки исчезнуть, ГІІЛО станетъ 
одномѣрно цилиндрическимъ, такъ что спинку и подошву нельзя будеі-ъ болѣе раз-

„жиань жпвотн." ВРЭМА. Т. Х. 27 
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личать, наконецъ, если особый каналъ, отходящій отъ личиночной подошвы, дѣй-
ствитѳдьно служить отверстіѳмъ полости тѣла, то съ образованіѳмъ половыхъ орга-
новъ дальнѣйшій ростъ по длинѣ приведетъ къ тому, что отверстіе это, позднѣѳ 
отвѳрстіѳ подовоѳ, постепенно отодвинется съ нижней стороны передней части на 
задній конецъ гЬла». Превращеніе это приведетъ также и къ тому, что изъ одно-
сторонне оканчивающейся спирали энтоконхи (этимъ именемъ Вауръ обозначаетъ 
только личинокъ) перейдетъ въ безконечную двустороннюю спираль мѣшковиднаго 
тѣла (названнаго Вауромъ Helicosyrinx). Само собою понятно, что все это, пока НІІТЪ 

точныхъ наблюденій, остается въ области предположеній, основанныхъ на невыяс-
ненныхъ признакахъ и аналогіи. 

Къ сожалѣнію, мы еще теперь не подвинулись впередъ въ вопросѣ о превраще-
ніи и внѣдреніи этого мѣщковиднаго моллюска. По вышеприведеннымъ свѣдѣніямъ, 
приблизительно изъ 100 экземпляровъ синапты только одна содержитъ паразита, 
црикрѣпляющагося всегда на опредѣленномъ мѣстЬ у самаго желудка. Личинки 
весьма вѣроятно попадаютъ наружу вслѣдствіе произвольныхъ -я непроизвольныхъ 

распаденій синапты на куски и послѣ нѣкотораго времени свободнаго пла-
ванія внѣдряются въ своего хозяина, кто знаетъ, при помопщ какого при-
способленнаго къ тому орудія. Изъ постоянства мЬста прикрѣпленія Бауръ 
заключаетъ, что внѣдрѣніе это должно совершаться въ такой моментъ, 
когда синапта принуждена принять забирающагося въ нее гостя. Этотъ 

Молодая случай наступаетъ тогда, когда молодая синапта имѣеть величину, изо-
синапта браженную на прилагаемомъ рисункѣ; на этой ступени развитія вся зад-
gitata). " часть кишечнаго канала еще отсутствуетъ. «Если предположить, что 

Наст. вел. личинка паразита, какъ-бы организована она ни была, проникаетъ въ 
какую-либо особь синапты въ ранней стадіи развитія послѣдней, что она 

прокладываетъ сѳбѣ дорогу въ полость тѣла черезъ стѣнку тѣла, черезъ кишечный 
каналъ или, что легко можетъ быть, черезъ клоаку и затѣмъ садится на соотвѣтству-
ющій нижній брюшной сосудъ,—то слѣдствіемъ этого непремѣнно будетъ, что давно 
поселившійся, успѣвшій превратиться и вырости паразитъ никогда не будетъ встрѣ-
чаться у взрослой синапты прикрѣпленнымъ далѣе, чѣмъ на небольшомъ разстояніи 
отъ задняго края желудка противъ порошицы. Это потому, что другой задній 
кусокъ хозяина, гдѣ почти никогда не сидитъ ни одинъ паразитъ, но который 
имѣетъ то же строевіе, совершенно отсутствовалъ въ то время, когда паразитъ про-
никалъ, и появился только потомъ, когда внѣдреніѳ уже завершилось». 

Въ классѣ иглокожихъ мы еще разъ встрѣтимся съ синаптой и прослѣдимъ 
ея также весьма оригинальное превращеніе до той стадіи, когда маленькое живот-
ное, живущее въ морскомъ донномъ илу, повидимому, представляетъ наиблагопріят-
нѣйшія условія къ проникновенію энтоконхи. 

Сходнаго паразитирующаго моллюска нашелъ также Людвигъ въ одной голоту-
ріи—Ринковой голотуріи (Miriotrochus Rinkii); Вальтеръ Фохгь описалъ его подъ 
именемъ Людвиговой паразитной улитки (Entocolax Ludovigii) и соединилъ ВМѢСТІІ 

съ энтоконхой въ одинъ подотрядъ переднежаберныхъ—Трубковидныхъ моллюсковъ 
Cochlosolenia). 
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Чѳшуѳносныя (Cremidophora. Kafersclinecken). 

Наши читатели обратили, вѣроятно, вниманіе, что описанныя до сихъ поръ 
мягкотѣлыя имѣли мало общаго съ другими типами животнаго царства. Теперь мы 
переходимъ къ отряду, состоящему только изъ нѣсколькихъ родовъ, къ которому при-
надлежать животныя, напоминающія намъ членистоногихъ нѣкоторыми своими при-
знаками во взросломъ состояніи, а равно и нѣкоторыми чертами исторіи развитія. 
Это семейство такъ называемыхъ Байдарковыхъ (Chitonidae) съ главнымъ родомъ 
Байдарокъ (Chiton). Если разсматривать такое животное сверху, то на первый 
взглядъ оно похо-
дить на плоское, про-
долговатое и оваль-
ное мягкотѣлое изъ 
рода блюдцевъ, къ 
которымъ действи-
тельно прежніе си-
стематики его и при-
числяли, но вскорѣ 
убѣдились въ суще-
ствовании полнаго 
различія между ними, 
прежде всего отно-
сительно раковины. 
Послѣдняя, покры-
вая спину моллюска, 
состоитъ изъ восьми 
попѳрѳчныхь плас-

тинокъ, изъ которыхъ переднія черепичато налегаютъ на заднія. Надь этими 
пластинками выступаетъ край мантіи, который бываетъ самаго разнообразнаго 
характера—или гладкій, или покрыть мелкими бугорками и чешуйками, или ка-
жется словно вымощеннымъ маленькими угловатыми сосочками, или, наконецъ, 
утыканъ иглами. Если мы перевернемъ 'животное, то широкая нога его вновь напо-
мнить намь организацію блюдцевъ. Впереди этой ноги лежить обращенное внизъ 
ротовое отверстіе; собственно настоящей головы нѣть, но она представлена здѣсь 
полукруглымъ валикомъ, безъ щупалець и глазъ. Отверстіе порошицы, что въ высшей 
степени рѣдко бываетъ у мягкотѣлыхъ, находится на противуположной рту части 
1'Ьла; у байдарокъ замѣчается вполн-Ь двусторонняя симметрія. Съ калсдой стороны зад-
наго конца, между ногой и мантіей, дожить рядъ жаберныхь пластиночекъ. 

Чрезвычайно оригинально внутреннее строеніе байдарковыхъ раковинъ. Мар-
шалъ открыль въ нихъ систему вѣтвящихся каналовъ, и такъ какъ послѣдніе были 
наполнены волокнистой массой, которую онъ счіггалъ за отростки мантійной кожи, 
то онъ и принялъ эти каналы за органы дьтханія. Мозелей, одинъ изъ зоологовь чел-
лонжерской эксподиціи, имѣль возможность изслѣдовать свѣжіѳ экземпляры другпхъ 
видовъ и нашель, что эти каналы представляютъ собою своеобразные и сложные 

Изящная байдарка (Chiton elegans). Паст. вел. 
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органы чувствъ. Они двухъ родовъ—болѣѳ крупные и болѣѳ мелкіо. Они лежать въ 
продолженіяхъ каналовъ непосредственно подъ своеобразно устроенной въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ верхней кожей раковины, въ самомъ-же каналѣ идетъ нервъ. Мозе-
лей склоненъ былъ думать, что аппараты эти суть органы осязанія. 

У нѣкоторыхъ видовъ байдарокъ эти органы прѳтерпѣли въ высшей степени 
странное превращеніе. Выше мы видѣли, что слизень (Onchidium) имѣетъ глаза 
на CNHFFB, а одна кубарчатка (Turbo)—на НОГІІ. Органы чувствъ могутъ встрѣчаться 
на различныхъ мЬстахъ тЬла животныхъ, и различные виды послѣднихъ могутъ 
находиться между собой въ связи, благодаря переходнымъ формамъ, но мы при-
выкли думать, что они, особенно у мягкот-Ьлыхъ, поігЬщаются въ кожѣ. Но много-
численныя байдарки имѣютъ г л а з а н а р а к о в и н ѣ . Здѣсь они лежать въ на-
ружной поверхности верхней кожицы раковины, располагаясь иди правильными 
рядами, или разбросано. Снаружи они видны въ видѣ круглыхъ иди овальныхъ вол-

нистыхъ пятенъ, сильно преломляющихъ 
свѣтъ. Число ихъ иногда бываетъ весьма 
значительно: у одного большого экземпляра, 
Иглистой байдарки (Corephiura aculeatum), 
Мозелей насчитываетъ ихъ до 11500. При 
ближайшемъ изслѣдованіи выясняется, что 
волнистая верхняя раковинная кожица на 
пятнахъ прозрачна и такимъ образомъ об-
разуетъ роговицу глаза. Подъ ней лежитъ 
прозрачное тЬло въ видѣ чечевицы, которая 
въ дѣйствительности играетъ роль хруста-
лика. Чечевица и роговица, расположенныя 
одна за другой, замыкаютъ верхъ груше-
виднаго удлиненія канала, поднимающагося 
съ нижней стороны раковины. Это удлине-

ніе выстлано темно-окрашенной кожицей, а въ каналѣ находится нервъ, вступающій 
въ эту кожицу, вѣтвящШся въ ней и образуюш;ій вмѣсгЬ съ ней сѣтчатку. 

Значеніе оригинальнаго мѣстонахожденія глазъ у байдарковыхъ объясняется 
образомъ жизни послѣднихъ. ЭІногіѳ виды охотно сидятъ, укрѣпившись на камняхъ, 
близко отъ поверхности воды, такъ что во время отлива они оказываются совершенно 
внѣ ея. Если имъ случайно грозить опасность, они спасаются отъ нѳя двоякимъ 
способомъ. Извѣстные виды свертываются, подобно нѣкоторымъ мокрицамъ, чему 
весьма хорошо способствуетъ устройство ихъ раковинокъ, и затѣмъ падаюи, внизъ. 
Благодаря этому, они или погружаются въ воду, или укатываются куда-нибудь на бе-
регу, гдѣ, будучи неопредѣленныхъ цвѣтовъ и круглыми, какъ маленькіо камешки, 
они такъ незамѣтны, что ихъ лишь съ трудомъ отыщешь среди всякаго сора. Другіе 
виды, если сколько-нибудь приблизить къ нимъ руку, присасываются къ камнямъ, на 
которыхъ сидятъ, прежде чѣмъ къ нимъ прикоснутся, совершенно такъ-же, какъ 
блюдцы, и притомъ такъ плотно, что ихъ скорѣе можно разорвать на куски, нежели 
оторвать. Очевидно они заранѣе видятъ грозящую опасность. Правда, прямыхъ на-
блюденій еще нѣтъ, но весьма вѣроятно, что виды, которые свертываются при ма-
лѣйшемъ прикосновеніи, имѣютъ только органы осязанія, виды же, присасывающіеся 
при приближеніи руки, имѣютъ въ раковинѣ и глаза. 

Къ этимъ значитедьнымъ отличіямъ присоединяются такке и особенныя условія 
размноженія. Животныя эти, повидимому, раздѣльнополы. Развитіе, которое до сихъ 
лоръ могло быть прослѣжено только у одного норвежскаго вида, Окаймленной байдарки 

ІІасѣченная байдарка (Schizochiton inci-
sus). Передній кусокъ раковины съ 
шестью рядами глазъ. Немногоувелитено 
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(Chiton marginatus) шведскимъ натуралистомъ Ловэномъ, оригннальнымъ образомъ 
возвращаета насъ въ областыцѳтинконосныхъ червей. Сравненіе соотвѣтствующихъ 
рисунковъ стадій развитія у червей и прилолсенныхъ зд'Ьсь тотчасъ-ясе это и Тіод-
тверждаетъ. Зародышъ байдарки вначалѣ (фиг. 1) появляется въ видѣ шарообраз-
наго гГ,ла mm. въ ііоперечникѣ, передняя меньшая половинка котораго ограни-
чена отъ задней кружкомъ мерцаю- і 2 s 
Щихъ рѣсничекъ. На головномъ по-
люсѣ также находится хохолокъ мер-
Цательныхъ волосковъ, а подъ мѳрца-
тельнымъ кружкомъ виднѣются глаза. 
На позднѣйшей ступени развитія (фиг. 
2) особеннаго интереса заслуживаетъ 
раздѣленіе спины на восемь поперѳч-
ныхъ валиковъ, такъ какъ именно та-
кое поперечное дѣленіе совершенно 
чуждо мягкотіаымъ. При этомъ, какъ 
это видно на фиг. 3, нога уже ясно отграничена отъ остального тѣла, а переднШ от-
дѣлъ совершенно покрытъ нѣжнѣйшими рѣсничками. Ротъ появляется въ видѣ углу-
бленія нѣсколько впереди глазъ. Въ дальнѣйшѳмъ ходѣ развитія исчѳзаютъ и мерца-
тельный покровъ, и глаза, передняя часть сморщивается въ валъ, окруягающій ротъ, 
а спина покрывается своими кусочками раковинокъ. 

Въ образѣ жизни байдарки проявляютъ много сходнаго съ блюдцами, съ ко-
торыми онѣ прежде всего соперничаютъ по неподвижности. Онѣ также въ обш,емъ 
нѳ связаны съ какимъ-либо опредѣленнымъ мѣстомъ, хотя большинство ихъ свой-
ственны болѣе верхнимъ слоямъ воды и хорошо переносятъвременное ея исчезновоніе. 
Однако во время Челлѳнжерской экспедиціи въ сѣверной части Тихаго океана былъ 
добыть одинъ видъ, Глубоководная байдарка (Leptochiton benthus), съ глубины 
4-200 ш. 

Различныя стуиеии раввитія личинки бай-
дарки. Увеличено. 

Классъ Ш. 
Лопатоногія (Scaphopoda. Kahnfusser). 

Прежде чѣмъ переходить къ двустворчатымъ моллюскамъ, мы еще должны 
іімѣть дѣло съ одной изъ гііхъ животныхъ формъ, съ которыми систематикамъ приш-
лось таки повозиться. Зубовики, Клыковидки или Морскіе зубы (Dentaliidae. Ele-
phantenzahnchen) были хорошо извѣстны прежнимъ собирателямъ раковинъ уже во 
время Румфа, но Линней соѳдинялъ ихъ вмѣстіі съ древоточицами и змѣйками, жи-
вущими въ известковыхъ трубочкахъ, и еще Кювье относилъ ихъ къ кольчатымъ чер-
вямъ. Позднѣѳ, когда выяснили, что они относягся къ моллюскамъ, ихъ сблизили съ 
блюдцами и дырчатками, пока превосходный спеціалиста по анатоміи мягкогЬлыхъ, 
Лаказъ Дютье, но предітринялъ полнаго анатомо-біолагическаго изслѣдованія и не 
показалъ, что въ атой маленькой животной груипѣ соединены признаки какъ одно-
створчатыхъ, такъ и двустворчатыхъ моллюсковъ, что исторія развитія морскихъ 
зубовъ имѣетъ нѣкоторыя своообразныя черты кольчатыхъ червой и что въ отноше-
ніи систематической группировки, быть можеп>, было-бы лучше всего помѣстить зубо-
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Обыкновенный вубовивъ (Dentalium vul-
gare). Наст. вел. 

виковъ въ началѣ такъ называомыхъ безголовыхъ мягкотЬлыхъ. Одновременно онъ 
далъ подробное всестороннее описаніе живущаго у французскихъ береговъ Обыкно-
веннаго зубовика (Dentalium ѵиІ^агѳХтакъ что всему, что мызнаемъ объ этомъживот-
номъ, мы обязаны упомянутому французскому зоологу. Мы разсматриваемъ лопато-
ногихъ, какъ отдѣльный о а с с ъ мягкогЬлыхъ. Не вдаваясь въ подробности, мы все-же 

должны нѣсколько познакомиться съ форма-
ми частей гЬла зубовиковъ и съ ихъ строе-
ніемъ, чтобы имѣть возможность понимать 
какъ въ высшей степени странную исторію 
развитія ихъ, такъ и многія интересныя яв-
ленія ихъ образа жизни. 

Раковина зубовиковъ имѣетъ форму 
слабо согнутаго слоновьяго бивня и на 
обѣихъ сторонахъ рткрыта. При обыкновен-

номъ протяженіи животное вполнѣ выиолняетъ такой полый конусъ, съ которымъ оно 
срослось лишь въ узкомъ безмускульномъ кольцеобразномъ мѣстЬ мантіи впереди отъ 
задняго отверстія. Выпуклая дуга есть брюшная сторона. Разберемся теперь въ рас-
положеніи частей гЬла и въ его формѣ по прилагаемому, рисунку. Мантія — это длин-
ный мѣшокъ, соотвѣтствующій полости въ раковинѣ, совершенно-іфуглое переднее 

отверстіе котораго можетъ затягиваться съ помош;ью замыка-
ющаго мускула. Остальныя части тѣла животнаго срослись съ 
ней только въ заднихъ двухъ третяхъ длины. Передняя часть 
туловища раздѣлена перегородкой, прободенной кровеносны-
ми сосудами и кишечникомъ, и перешнуровкой отъ лежащихъ 
позади частей; такимъ образомъ получаются двѣ полости ман-
гін—передняя (а) и задняя (а'). Наверху въ первомъ отдѣлѣ 
лежитъ ротовой отростокъ (Ь), окруженный листовидными при-
датками. Языкъ съ его скребущими пластинками находится 
но въ этой части, содержащей ротовое отверстіе, но только 
на сдѣдующемъ за ней вздутіи. Хитиновые зубчики располо-
жены въ пять продольныхъ рядовъ и все, вмѣстЬ взятие, вполнѣ 
сходно съ важнымъ, носящимъ то-же названіе, агшаратомъ 
улитокъ. 

Присутствіе этого органа для нашего представденія о 
родствѣ зубовиковъ съ другими моллюсками весьма ваікно, 
такъ какъ мр,нтія, нога, лсабры встрѣчаются у самыхъ разно-
образныхъ формъ мягкогЬлыхъ и только языкъ и органы раз-
мольченія пищи встрѣчаются лпшь у нѣкоторыхъ изъ нихъ, 
именно у одностворчатыхъ моллюсковъ. 

Ниже начальной части пищеварительнаго канала лежитъ нога (d). Впереди 
она, благодаря парѣ крючковидныхъ боковыхъ отростковъ, состоитъ изъ трехъ частей 
и по всей длинѣ полая. Путемъ наподненія кровью она можетъ уд.іиняться и вытяги-
ваться до передняго мантійнаго отверстія; ниже мы познакомимся съ ея назначе-
ніемъ. Во всякомъ случаѣ она болѣе походить на ногу двустворчатыхъ моллюсковъ, 
нежели на подошву ползающихъ настоящихъ улитокъ. Отверстіе порошицы (с) 
лежитъ.въ задней мантійной полости, которая на спинѣ заключаетъ въ себіі таюке 
и половыя железы. Полы раздѣльны. Вещества, подлежащія удаленію, сначала по-
падаютъ въ заднюю мантійную камеру, изъ которой они выходятъ черезъ отверстіе, 
запирающееся клапанами. Тѣло пронизано бодѣе крупными и пшрокими крове-

f , 

Раврѣзъ аубовика (Den-
talium) сбоку. Слегка 

увеличено. 
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носными сосудами и только недавно найдено сердце. Особенныхъ органовъ дыха-
нія нѣтъ. 

Изъ органовъ чувствъ замѣтны два слуховыхъ пузырька, которые лежать на 
нервныхъ уздахъ, находящихся въ ногЬ. Здѣсь мы тоже видимъ чувствитедьныя 
нити двухъ нучковъ. Нити эти, оканчиваясь булавовидно, располагаются на двухъ 
боковыхъ валикахъ (е) въ области, гдѣ впереди и выше мантія находится въ связи 
съ туловищемъ. Онѣ 
мерцаютъ и могутъ вы-
тягиваться далеко впе-
редъ изъ отверстія, ко-
нечно внутри мантіи. 
ІІашъ рИсунокъ можетъ 
ввести въ заблужденіе 
и заставить предполо-
жить, что онѣ лежатъ 
снаружи мантіи; но дѣло 
въ тоыъ, что валикъ (е) 
отогнуть влѣво. 

Зубовики,какъ бы-
ло сказано, раздіільно-
полы. Изъ яйца выхо-
дитъ продолговато-яй-^І 
цевидная личинка, ост- ' 
рый конецъ которой со-
отвѣтствуетъ будущему 
переднему концу. 6—7 
параліельныхъ пояс-
ковъ рѣсничекъ, вна-
чалѣ распредѣленныхъ 
по всему гѣлу, вскорѣ 
стягиваются къ сѳре-
динѣ животнаго, пос.тЬ 
чего оно выглядитъ 
словно опоясанньшъ 
широкой четырехряд-
ной каймой рѣсничекъ 
< фиг. 1, Ь). Еще въ ран-
нюю пору на пѳреднемъ 
концѣ появляется ма-
ленькое углублѳніе, изъ котораго поднимается пучекъ мерцательныхъ волосковъ (а). 
Въ то время, какъ вся эта передняя часть мерцате.іьныхъ каемокъ укорачивается и 
переходить въ кольцевой валикъ (фиг. 2, Ь), болѣе тонкая задняя часть удлиняется. 
Открытая продольная борозда на заднѳмъ концѣ обозначаетъ раздѣленіе на двѣ бо-
ковыя половины мантіи и одновременно съ ней нилсной части животнаго, пмѣющаго 
въ общемъ въ разрѣзѣ форму округлую. ЗатЬмъ появляется также раковина (фиг. 2, 
S) ffbjKHaro кожистаго характера въ формѣ сѣдловидной чешуйки. Въ то время, какъ 
(фиг. 3) раковина удлиняется и у ноя появляются новые слоп, рѣсничатый валикт. 
все болѣе пропадаетъ, а подъ нимъ выростаетъ нога (р). Въ послѣдней стадіи, ко-
торую мОгъ прослѣдить Лаказъ-Дютье (фиг. 4), мы видимъ полости мантіи слегка вы-

Дичинви вубовнка на разліічныхъ ступеняхъ развихія. 
Си-іьао увеличены. 
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ступающими за раковину, изъ нихъ далеко вытягивается нога, состоящая нзъ трехъ 
частей; внутрѳнніѳ органы большею частью тоже уже заложены; изъ нихъ мы упомя-
нѳмъ ножной нервный узелъ (g) и слуховой пузырекъ (о) одной стороны. 

Объ образѣ жизни зубовиковъ мы сообщимъ словами самого французскаго на-
блюдателя; это одно изъ лучшихъ описаній жизни низшаго животнаго изъ гЬхъ, ко-
торый только извѣстны. 

«Зубовики массами жнвутъ у сѣверныхъ береговъ Бретани; не нужно однако 
думать, чтобы вслѣдствіе этого ихъ можно было легко добывать, для чего стоить 
только выйти на берегъ. Нужно знать, какъ и гдѣ они живутъ; въ противномъ случаѣ 
поиски остаются тщетными и наблюдатель находить самое большее однѣ только пустыя, 
выброшенный морсмъ раковинки ихъ. Такъ какъ мнѣ очень хогЬлось изучить этихъ жи-
вотныхъ, то я терпѣливо продолжалъ свои поиски тамъ, гдѣ я находилъ большую 
часть выброшенныхъ раковинокъ, такъ какъ это былъ самый вѣрнѣйшій признакъ, 
что на такихъ мѣстахъ берега должны были жить зубовики. О;^нако, несмотря на про-
должительность и тщательность поисковъ, я ничего не находилъ. Но вотъ нѣсколько 
неспокойное море доставило мнѣ одного такого животнаго живьшъ, и я могъ теперь 
наблюдать его привычки и всѣ жизненныя проявленія. Когда я его помѣстилъ у себя, 
то замѣтилъ, что животное старалось зарыться въ дно сосуда. Я посадилъ его 
снова въ одну изъ і-Ьхъ маленькнхъ вьшоинъ, которыя при отливѣ остаются между 
морскими травами и водорослями, и увидѣлъ, какъ зубовикъ постепенно зарылся въ 
песокъ. Теперь я узналъ, что для этого животнаго обособленная, свободная жизнь 
на волѣ несвойственна и что въ будущемъ я долженъ ихъ искать въ почвѣ самого 
берега. 

« Лгивотное зарывается не отвѣсно, но принимаетъ косое направленіе, прибли-
зительно лодъ угломъ въ 45°. Однако направленіе и глубина нѣсколько зависятъотъ 
свойства почвы. Зубовикъ не можетъ жить въ черноватомъ, часто вонючемъ илѣ, ко-
торый обыкновенно лежитъ подъ верхнимъ песчанымъ слоемъ берега. Онъ прини-
маетъ также горизонтальное направленіо, если слой песка становится тоньше. Его 
почти всегда бываетъ трудно найти, такъ какъ онъ зарывается совершенно и вовсе не 
выдаетъ о своомъ присутствіи. Обыкновенно въсосудѣ, наполненномъ неочень крупнымъ 
пескомъ, въ которомъ я доржалъ его, зубовикъ высовывался раковинкой на 1—2 ш т . 
надъ поверхностью дна. Изъ этого легко понять, что зубовики легко выбрасываются 
ударами волнъ, причемъ даже при маломъ движеніи воды они быстро выкидываются 
наружу. Но это еще нѳ значить, что, будучи выбитымъ изъ леска и оставленнымъ при 
отливѣ внѣ воды, зубовикъ не можета быстро зарыться вновь. При случаѣ это совер-
шается тотчасъ-же; животное вытягив'аетъ ногу, роетъ ею и въ нѣсколько минуть 
принимаетъ выпрямленное иоложеніе и кажется словно иосаікенным-ь въ песокъ. Если 
животное держать въ неволѣ, то на днѣ трудно отличить мертвыхъ особей отъ жи-
выхъ, и я пользовался этой особенностью животнаго при ихъ сортировкѣ. Я клалъ 
большое число зубовиковъ на влажную песчаную поверхность и быстро узнавалъ, 
что 'гЬ, которыя не зарывались, были уже мертвыми или близкими къ смерти. 

«Когда при возвращеніи прилива вода не покрываетъ больше песчаной по-
верхности, зубовики зарываются ссвершенно и исчезаютъ. Здѣсь я сдѣлаю одно за-
мѣчаніе, которое относится къ большей части прячущихся въ песокъ животныхъ 
и имѣетъ BajKHOO значеніе при естсствонно-историческихъ изслѣдованіяхъ. Наибо-
лее благолріятный моментъ собирать при отливѣ живущихъ въ прибрежной почвѣ 
животныхъ,-—это моментъ, предшествующій вновь начинающему ирибыванію воды. 
Почему? Когда вода спадаетъ, въ пескѣ остается еще много сырости и нѣкоторое время 
животныя находятся еще въ совершенно благоиріятныхъ условіяхъ. Но векорѣ, по 
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мѣрѣ продолжающагося отлпва, песокъ начинаетъ высыхать, животныя чувствуютъ 
потребность въ водѣ, перемѣняютъ свое мѣсто и ищутъ влажности. Къ этому вре-
мени собираніе всѣхъ зарывшихся въ пескѣ животныхъ самое добычливое: къ ка-
кому бы классу они не принадлежали, всѣ проявляютъ свое существованіе бороз-
дами и движеніями дна. Большое число живущихъ въ пескѣ моллюсковъ тогда можно 
узнать съ наибольшей легкостью. Я находилъ красивѣйшихъ и крупнѣйшихъ си-
фонниковъ, когда они только что вылѣзали изъ дна, и это въ тоТъ моментъ, когда 
меня прогналъ приливъ и принуждалъ прекратить изслѣдованія. Точно такъ ведутъ 
себя и зубовики: ихъ тоже видишь взрывающими песокъ. Вначалѣ животное про-
дѣлываетъ маленькую, легко узнаваемую замѣтную борозду, которую, правда, легко 
можно смѣшать съ бороздой одной маленькой ракушки (Pandora). По у послѣдней 
борозда идетъ всегда криво, такъ какъ одна половина ея раковины ровная, другая 
дугообразная. Разъ этотъ признакъ извѣстенъ, то болѣе уже не ошибаешься. Вна-
чалѣ слѣдовательно зубовики выдаютъ о своемъ присутствіи бороздами по песку; 
позднѣе появляется легко узнающаяся раковинка ихъ, словно воткнутая въ дно; еще 
позднѣе она выходии> совершенно и животное опрокидывается. Когда я изучилъ 
это обстоятельство, то во время одного особенно большого отлива я могъ легко и 
безъ труда собрать ихъ штукъ 200. Зубовикъ слѣдовательно лсивеіть на сравнительно 
значительныхъ глубпнахъ п его можно надѣяться добывать только при сильныхъ 
отливахъ. Предпочтительнѣе всего зубовики зарываются въ слегка грубый 
песокъ. Въ очень мелкомъ они никогда не встрѣчались. Животныя, долгое 
время сохранявшіяся живыми, повидимому, весьма хорошо себя чувствовали. 
Въ мелкомъ пескѣ, который снизу становится илистымъ и портится, зубо-
вики скоро погибаютъ. Приведенные факты достаточно показываютъ, что живот-
ныя эти живутъ не въ норахъ, какъ многіе моллюски, но, напротивъ, постоянно мѣ-
няютъ свое мѣстопребываніе. При упалзываніи въ песокъ они пользуются двумя 
боковыми лопастями ноги, которыя при этомъ играютъ роль якоревыхъ лапъ, такъ 
что, когда животное, предварительно вытянувъ ногу, сокращается, все і-ѣло его 
должно подвинуться вперѳдъ». 

Сообщивъ свои наблюдѳнія, изъ которыхъ явствуетъ, что вода поступаетъ, 
благодаря мѳрцательнымъ движеніямъ, въ пѳрѳдній конецъ и вновь выносится 
вмѣсгіі съ исііражненіями и половыми продуктами черезъ заднее отверстіѳ и что при-
этомъ животное можетъ пользоваться своей ногой, какъ насосомъ, Лаказъ-Дютье вы-
сказываетъ прѳдцоложеніе, что пища ко рту этимъ животнымъ приносится также 
правильными токами, направляющимися спереди назадъ. По щупальца также мо-
гутъ быть употреблены этимъ животнымъ для розыскиванія и поднесенія ко рту бо-
лѣе мелкой пищи. 

«Относительно чувствительности и нервной системы легко наблюдать слѣдую-
пі,ѳе: зубовики чувствительны къ дѣйствію свѣта; видно, какъ они утягиваютъ свою 
ногу, если на нее упадетъ солнечный лучъ. Также, если поднести къ животному 
свѣчу, оно утягивается въ свой домикъ, и это обстоятельство находится въ связи 
съ своеобразностью въ его образѣ жизни. Почью, особенно въ ея началѣ, живот-
ное мѣняетъ свое мѣсто. Я замѣчалъ, что животныя, находившіяся на блюдахъ, 
производили легкіе удары. Когда я всмотрѣлся, то узналъ, что нога ихъ, желая про-
ниішуть въ дно, приподнимала раковину кверху и что та при паденіи издавала звукъ. 
Я наблюдалъ загіімъ этихъ животныхъ долгое время, устроивъ имъ почти натураль-
ный условія для пхъ жизни, и вскорѣ • узналъ, что вечерніе часы были временемъ 
ихъ перемѣщеній; я не хочу утверждать, что они двигаются исключительно въ это 
ьремя, но мнѣ кажется неоспоримымъ, что зубовики дѣятельны особенно ночью. 
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«Въ размноженіи ихъ также замѣчается нѣсколько интересныхъ фактовъ 
Спариванья здѣсь не существуетъ и это объясняется тЬмъ, что здѣсь мы не видимъ 
никакихъ внѣшнихъ половыхъ органовъ. Особи ни разу не приближаются другъ къ 
другу. Зубовиковъ наблюдать гораздо легче, чѣмъ о томъ можно было-бы думать. Я 
клалъ ихъ на бѣлыя тарелки, гдѣ оставлялъ, часто мѣняя воду. Послѣ нѣсколькихъ 
дней я могъ всегда съ увѣренностью разсчитывать на іаадку яицъ, именно она со-
вершалась аккуратно между 2 и 5 часами пополудни. Исключеніе составляли лишь 
тЬ особи, который были слишкомъ сильно освѣш,ены солнцемъ. Подобно яйцамъ, 
сѣменная жидкость выдѣлялась также приблизительно въ тѣ-же часы и такимъ-же 
образомъ, черезъ заднее отверстіе раковины. Такимъ образомъ оплодотвореніе, 
какъ у большинства бѳзголовыхъ моллюсковъ, было случайное. Здѣсь самецъ, тамъ 
самка, откладываютъ продукты своихъ половыхъ органовъ и эти продукты могутъ 
встрѣтиться или нЬтъ, совершенно какъ у двудомныхъ растеній, гдѣ пыльца падаетъ 
на землю и разносится вѣтромъ въ разныя мѣста. При противномъ вѣтрѣ пестики 
женскихъ особей остаются неоплодотворенными, равно какъ и у нашихъ животных ь 
при неблагопріятномъ теченіи воды самка но даѳтъ потомства, такъ какъ яйца не 
развиваются. Теперь понятно, насколько полезны сильныя движенія сѣменныхъ гЬ-
лѳцъ, которыя должны издалека разыскивать яйца, чтобы оплодотворить ихъ. Врем5і, 
въ которое наблюдалось размноженіе зубовиковъ, былъ періодомъ отъ начала мая 
до середины сентября». 

Классъ ІУ. 
Пдастинчатожаберныя (Lammellibranchiata). 

Кто не читалъ прелестнаго стихотворенія Рюкерта, «Edelstein und Регіе», 
въ которомъ алмазъ н жемчулсина разсказываютъ другъ другу о своемъ происхо-
жденіи, развитіи и всѣхъ перипетіяхъ своего жизнѳннаго пути! Слеза ангела упала въ 
море, чтобъ попасть въ нѣдра раковины, мало-по-малу затвердѣть и превратиться въ 
драгоцѣнную жемчужину, между тЬмъ какъ ея питательница носится по ГІІМЪ про 
странствамъ, гдѣ 

«Глубоко въ хрустальныхъ гротахъ 
«Прячутся цѣлыя породы живыхъ сушйствъ 
«Не поддаваясь изысканіямъ наблюдателей *). 

Все это прекрасно и поэтично, но, къ сожалѣнію, относительно по крайней мѣрі; 
раковины, несогласно съ законами природы. Все основано на одной фантазіи и 
имѣетъ лишь символическое значеніе. Поэтъ даетъ намъ такое неясное представле-
ніѳ о заботливой питательницѣ жемчуга, что мы можемъ вообразить себѣ, что миѳо-
логическій тритонъ можетъ нарушить ея покой. Эта поэтическая неясность служитъ 
самымъ вѣрнымъ доказательствомъ совершеннаго непониманія неспеціалистами 
міра пластинчатолсаберныхъ; ихъ надо еще преясде найти, да и тогда даже для боль-

„Wo tief in den kristallnen Grotten 
Noch ganze Lebensgattungen versteckt 
Der Fortschungen und des Erforschers spottcn". 
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шинства остаются они неразрешимой загадкой. Многіѳ изъ насъ видѣли, конечно, 
сотни и тысячи раковинъ, выступающихъ въ нѣсколько наклонномъ положенін изъ 
идистаго дна медкихъ водоемовъ, но большинству осталось, конечно, неизвѣстнымъ, 
обращены-ли онѣ вверхъ задней или передней частью. Вскрытая-же устрица пред-
ставляетъ такъ мало точекъ опоры для точнаго изслѣдованія различныхъ частой ея 
гЬла, что большинство гастрономовъ проглатываютъ ее беаъ всякихъ анатомиче-
скихъ или систематическихъ мыслей. Взявши въ руки двустворчатую раковину и 
тщательно разсмотрѣвъ ее со всѣхъ сторонъ, мы едва-ли будемъ въ состояніи съ 
точностью опредѣлить, гдѣ находится ротъ живущаго въ ней животнаго. Причиной 
нашего ііолнаго равнодушія и отчужденія отъ міра пластинчатожаборныхъ служить, 
конечно, ихъ собственный флегматическій темпораментъ. Въ сравненіи съ ними 
да?ко улитки покажутся намъ олшвленными сангвиниками. Если въ морѣ и суще-
ствуют нѣкоторыѳ виды пластинчатожаборныхъ, которые посредствомъ быстраго 
раскрыванія и захлопыванія своихъ створокъ довольно скоро плаваютъ, то они пред-
ставляютъ только рѣдкія и мало извѣстныя исключенія. Остальные почти также не-
подвижны, какъ растенія. Ихъ способъ питанія не побуждаетъ ихъ къ погони за до-
бычей и къ борьбѣ съ себѣ подобными; отъ нападенія они защищаются единственно за-
хлопываніемъ своей раковины и даже время размноженія, которое заставляетъ мно-
гія, обыкновенно лѣнивыя существа покидать свои норы и засады, не въ состояніи 
вызвать ракушекъ изъ ихъ неподвижности и нарушить ихъ бѳзстрастную, страда-
тельную замкнутость. Такъ что, въ этомъ случаѣ, какъ и при опИсаніи другихъ 
групиъ жпвотныхъ, о которыхъ мы говорили раньше—мы нашли-бы весьма малое 
удовлетвореніе, ограничась біографіей пластинчатожаберныхъ въ ихъ необыкно-
венной однообразности формъ. Но дѣло примета совершенно другой оборотъ, если 
мы, вставъ на болѣе высокую точку зрѣнія, постараемся съ нея проникнуть въ осо-
бенности самого строенія и, сравнивая между собою высшіо и низшіе организмы, 
попытаемся объяснить ихъ организацію путемъ сравненія. Для разрѣшенія такого 
важнаго вопроса современной зоологіи, какъ измѣненіе и происхожденіѳ новыхъ ви-
довъ, наши прѣсноводныя раковины имѣютъ огромное значеніе. Улсо лѣтъ двадцать 
до обнародованія гипотезы Дарвина, составившей эпоху въ научномъ мірѣ, Россмес-
лѳръ, вслѣдствіе спеціальнаго изученія именно этихъ ракушекъ, яочувствовалъ по-
требность высказать, что такъ-называемые виды не составляютъ ничего иостоян-
наго, но посредствомъ непрерывныхъ приспособленій, отчасти посредствомъ сохра-
нения, пріобрѣтеннаго путемъ наследственности, постепенно переходята одинъ въ 
другой и перерождаются. Поэтому любитель природы не даромъ потратить свой 
ТРУДЪ, если онъ, вмѣсто того, чтобы поверхностно осмотрѣть ракушку, или дазке, 
но избитой манерѣ коллекціонистовъ, занумеровавъ нѣсколько раковинъ, и приклеивъ 
къ нимъ этикеты, положита подъ стекло въ изяпщый ящикъ, постарается поглубже 
вникнуть въ дѣло и, признавъ въ различныхъ классахъ скрытоголовыхъ одно цѣлое 
низшаго порядка, тѣмъ самымъ дойдетъ до лониманія великаго цѣлаго міра живот-
ныхъ. 

Добывъ себѣ нѣсколько какъ пустыхъ створокъ, такъ и живыхъ экземпляровъ 
обыкновенной рѣчной и прудовой ракушки, начнемъ по нимъ свои изысканія. «Общую 
картину пластинчатожабернаго животнаго можно себѣ представить въ видѣ перепле-
тенной книги, обращенной корешкомъ вверхъ и заголовкомъ впередъ. Об Ь покрышки 
соотвѣтствуюта справа и слѣва двумъ створкамъ известковой раковины; два слѣдую-
Щіо листа съ обѣихъ сторонъ—мантіи животнаго, третій и четвертый листа съ той 
и другой стороны—двумъ парамъ листковъ жаберъ послѣдняго, а остальная внутрен-
няя часть книги—тѣлу животнаго. Однако эти листки постепенно уменьшаются въ 
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величинѣ съ кшкдой стороны, начиная съ раковины и кончая самимъ тЬломъ, такъ 
что обѣ выпуклый створки, какъ самыя большія, обнимаютъ всѣ остальныя части, а 
мантія обнимаетъ жаберные листки. Всѣ эти части соединены вдоль верхняго края, 
подобно листкамъ переплетенной книги» іБроннъ). Мы постараемся объяснить себѣ 
эти слова на раковинѣ, умершей въ водѣ, въ которой мы ее продержали нѣкоторое 
время или которую мы умертвили, пололсивъ въ спиртъ. Наружный створки мы 
осмотримъ позднѣе. Края листа, покрывающаго гЬло ракушки съ обѣихъ сторонъ и 
лежащаго непосредственно подъ раковиной, т. е. край мантіи (g) обыкновенно плотно 
нрилегаетъ къ краю раковины, но легко отдѣляется безъ поврежденія плоскимъ че-
решсомъ скальпеля. ЗаднШ конецъ кагкдаго листка усаженъ многочисленными боро-

давками (h), которыя чрезвычайно чувствитель-
ны и встрѣчаются у всѣхъ тѣхъ ракушекъ, ко-
торыя зарываются передней частью тііла. Мы 
теперь узнали слѣдовательно, какая часть тЬда 
животнаго обращена къ намъ изъ пла и песка. 
Но далеко не у всѣхъ пластинчатожаберныхъ 
края мантіи такъ-же свободны, какъ у нашей 
рѣчной раковины: они часто бываютъ болѣе 
или менѣе сросшись и тогда мантія образуетъ 
на заднемъ концѣ трубочки. Мантія выдѣляетъ 
раковину. 

Непосредственно подъ мантіей лежать съ 
обѣихъ сторонъ оба жаберныхъ листка (d), ко-
торые особенно сильно развиты у нашихъ прѣс-
новодныхъ ракушекъ; вообще они бываютъ такъ 
характеристичны и такъ сильно бросаются въ 
глаза, что дѣдый классъ по.іучидъ отъ нихъ на 
имонованіе «пластинчатожаберныхъ» (Lamcl-
libranchiata). Между ними выдается іаиноо-
бразно срѣзанная нога (а). Употребленіе этой 
ноги можно легко увидѣть на живомъ экземп-
лярѣ, помѣщенномъ въ сосудЬ съ водою и сло-

емъ песку въ нѣсколько пальцѳвъ толншны. Какъ только моллюскъ почувствуѳтъ 
около себя тишину, онъ раскрываеіт» свою раковину, и передній уголъ ноги по-
является въ видіѵ языка между нѣсколько выступающими краями мантіи. Если въ 
окрестности все спокойно, то нога все болѣе и бол-Ье выступаетъ: у большихъ плас-
тинчатожаберныхъ на 4—5 ст . ; животное опускаетъ ее въ песокъ и получаетъ та-
кимъ образомъ возможность приподняться на ней. Врѣзавшись въ песокъ ногою, ра-
ковина входить породнимъ концомъ въ почву, гдѣ ея медленное перѳдвижѳніѳ обо-
значается бороздкою. Какъ употребленіе и поло;кеніѳ ея отаосительно другихъ частей 
тѣла, такъ и исторія развитія доказываютъ намъ, что іаинообразная нога пластин-
чатожаберныхъ вполнѣ соотвѣтствуетъ подошвѣ улитокъ. Кромѣ ноги, наши прѣсно-
водныя раковины имѣютт. еще два очень ваікные мускула, именно тѣ, которые служатъ 
для захлопыванія створокъ и которые поэтому носятъ названіе з а м ы к а ю щ и х ъ 
мускуловъ. Пока животное живо, раковину можно открыть только съ большимъ тру-
домъ: часто ство])ки сломаются прежде, чѣмъ подадутся мускуліл. Одинъ изъ этихъ 
мускуловъ лежитъ передъ ртомъ и своей нижней стороной прикрываетъ, вмѣстЬ съ 
ногою, входъ ііъ ротовое отверстіе. Задній-же мускулъ лежитъ подъ толстою каемкою, 
которая, пройдя надъ нимъ, несколько загибается внизт. и проявляется опять за нею. 

J- і 
Тѣло беззубки съ 

Наст. 

L 
нижней 
вел. 

стороны. 
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Напрасно стали-бы мы искать здѣсь головы. Пластинчатожаборныя, подобно про-
чимъ, еще не разсмотрѣннымъ мягкотѣлымъ, не имѣютъ такой отдѣлснной отъ туло-
вища части тѣла, которой могло быть дано подобное названіо. Этотъ имонно нодос-
татокъ или несовершенство (которое, какъ мы видѣли, встрѣчается и у нѣкоторыхъ 
высшихъ мягкогЬлыхъ), и далъ нашимъ животнымъ и другимъ ближайшимъ къ нимт. 
ыассамъ собственное названіе «безголовыхъ мягкотѣлыхъ» (Acephala). Вслѣдствіе 
отсутствія такой части тѣла, по которой оріентируются обыкновенно при опредЬленіи 
формы высшихъ жнвотныхъ, мы вначалѣ ничего не можемъ понять въ тѣлѣ пластин-
чатожаберныхъ. Если мы тонкимъ стволомъ пера поведемъ вверхъ по переднему и 
верхнему краю ноги, причемъ приподымутся оба трехсторонніе листка (с), лѳжапиѳ 
съ обѣихъ сторонъ передъ жабрами, то навѣрно наткнемся на лежащее въ потаон-
номъ углу ротовое отверстіе (b). Ротовая полость пластинчатожаберныхъ не имѣе'п> 
никакихъ приспособленій къ размельченію пищи, потому что эти животныя пи-
таются только мелкими растеніями и другими низшими организмами. Мы сообщимъ 
дальше, какимъ образомъ пища достигаетт. рта. Короткій, широкій пищеводъ рас-
ширяется въ лселудокъ. Прямо надъ нимъ и сбоку лежитъ печень и отъ нея поды-
мается кишка въ ту часть гЬла, которая сзади и сверху придегаетъ къ ногѣ. Подойдя 
послѣ одного или двухъ петлеобразныхъ изгибовъ къ передней части спинной линіи, 
она проходить подъ мантіей въ довольно прямомъ направленіи до задняго конца, 
прободая дорогой сердце. На нашемъ рисункѣ задній проходъ находится въ f, въ 
то время какъ сверху и снизу его соединяются листки мантіи. Удлиненіемъ частей 
мантіи можеттз образоваться трубка, черезъ которую выбрасываются испраікненія. 

Двѣ пары трехстороннихъ листиковъ съ обѣихъ сторонъ рта (с) носяП) наз-
ваніе щупалецъ или губныхъ отростковъ.Если мы,какъ это сд'Ьлано на нашемъ рисункѣ, 
отогнемъ въ сторону какъ мантію, такъ и жабры, то послѣ нѣсколькихъ тщетныхъ усилій 
будемъ въ состояніи отпрепарировать главныя части нервной системы, если не совер-
шенно чисто, то вполнѣ ясно для обслѣдованія предмета. Одна пара нервныхъ узелковъ 
(1)лежии.рядомъ и нѣсколько позади рта; другая пара (2) глубоко въногѣ. Нити, сое-
диняющая обѣ нервныя массы, окружаютъ глотку точно такъ-же, какъ и т і̂ нити, которыя 
соединяютъ первый узелъ съ третьимъ (3), хотя послѣдній находится очень далеко отъ 
перваго, подъ замковыми мускулами. Нѳ требуется слишкомъ большой проницатель-
ности, чтобы узнать въ концентрированномъ глоточномъ кольцѣ улитокъ, состоящѳмъ 
обыкновенно изъ трехъ паръ ганглій, тѣ-же части нервной системы безголовыхъ 
это тождество настолько совершенно, что у ракушекъ дазке оба слуховые пузырька 
находятся на ножныхъ узелкахъ, что особенно легко можно замѣтить подъ микро-
скопомъ на зародышахъ нѣкоторыхъ родовъ у неповреаденныхъ животныхъ. Со 
вторымъ видомъ органовъ чувствъ, а именно—осязательными бородгівками—мы уже 
познакомились раньше. Мы не станемъ удивляться ихъ чувствительности, когда 
замѣтимъ, что въ каждую изъ нихъ входитъ одна вѣтвь изъ двухъ большихъ пер-
выхъ стволовъ, берущихъ свое начало изъ третьей пары ганглій. Такимъ образомъ 
мы находимъ, что цѣлый рядъ важнѣйшихъ органовъ, которые въ головѣ и у головы 
улитки лежать близко другъ къ другу и придаютъ головѣ улитки ея настоящее зна-
ченіе, здѣсь въ ракушкѣ разсѣяны по всему тѣлу. Это служить однимъ изъ самыхъ 
удивительныхъ и простыхь доказательствъ общеизвѣстной истины, что образованіе 
головы есть своего рода концентрація, которая вмѣстЬ съ ТІІМЪ указываетъ и на 
высшую степень развитія. 

Намъ понадобился бы еще цѣлый рядь рисунковъ для полнаго изображенія 
сосудистой системы и кровообращенія пластинчатожаберныхъ. Сердце съ его пра-
вымъ и лѣвымъ предсѳрдіемъ лежитъ въ тонкой сердечной сумкѣ у сппны и гонигь 
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кровь по всему тѣлу. Раньше, чѣмъ дойти до жаберъ, кровь должна пройти чорезъ 
очень объемистый, но анатомически трудно объяснимый органъ губчатаго свойства; 
онъ названъ по имени своего изслѣдователя Боянусовымъ органомъ. Черезъ отвер-
стіе (g), которое тоіке сдѣлается намъ замѣтнымъ при отгибаніи жаберъ, этотъ органъ 
можетті принимать воду и проносить ее въ кровеносную систему. Этимъ объясняется 
общая съ улитками способность этихъ животныхъ—раздуваться до извѣстныхъ раз-
мѣровъ. Такъ, раздутіе краевъ мантіи и въ особенности разбуханіе и высовыванье 
ноги изъ раковины объясняется произвольнымъ всасываніемъ воды кровеносными 
сосудами. Открыто также нѣсколько отверстій въ мантіи и ногѣ, черезъ которыя мо-
жетъ быть выпущена обратно кровяноводянистая жидкость. Если поспѣшно выхва-

тить изъ воды моллюска, сильно выпустившаго 
ногу, то вода цѣлыми струями стремительно 
выступитъ изъ гЬла, причемъ сокращеніе, про-
изводящее это выпусканіе, такъ сильно, что 
происходятъ часто разрывы поверхности ноги 
и мантіи; къ постояннымъ, нормальнымъ отвер-
стіямъ принадлежитъ прежде всего отверстіе 
на краю ноги. Къ нему ведетъ довольно значи-
тельный каналъ съ особенною, такъ называе-

• ̂  мою п е щ е р и с т о ю сѣтью этой части тѣла, 
которая можетъ запираться у отводнаго канала, 
если должно произойти надуваніе, между тѣмъ 
какъ клапанъ всякій разъ открывается, когда 
нога доллсна быть спрятана въ раковину. Мы 
при этомъ напомнимъ еще разъ вышеприве-
денные опыты Агассиса. 

Органы размноженія пластинчатожабер-
ныхъ образованы весьма просто: они исключи-
тельно состоять изъ внутрсннихъ железъ. Ле-
жать они въ части тѣла, соотвѣтствующей ту-
ловищу другихъ животныхъ, которая выступа-
етъ вверху отъ ноги. Такимъ образомъ мы на-
ходимъ у нашихъ двуполыхъ рѣчныхъ и пру-

довыхъ ракушекъ яичникъ или сѣменную железу позади печени, а выводной каналъ 
замѣтенъ въ жаберной бороздкѣ. 

Но вся жизнѳдѣятельность пластинчатожабернаго животнаго осталась-бы со-
вершенно для насъ непонятной, если-бы мы ничего не знали о д'Ьятельности мер-
цательныхъ волосковъ, покрывающихъ поверхность ихъ гЬла. Допустимъ одну изъ 
нашихъ ракушекъ спокойно зарыться въ песокъ сосуда, въ которомъ, кромѣ того, 
налить слой воды въ нѣсколько пальцевъ высоты; потомъ, когда животное оконча-
тельно усядется, посыпемъ нетонущаго порошка вблизи выступающей части его 
гііла: тогда станутъ видны водовороты и теченія, которыя и раньше были уже за-
мѣтны. Частички порошка исчезаютъ подъ то мѣсто, гдѣ находится заднепроходная 
щель, и, спустя нѣсколько времени, опять появляются съ сильнымъ потокомъ воды 
изъ той щели мантіи, гдѣ оканчивается прямая кишка. Вся внутренняя поверхность 
мантіи, вся поверхность жаберъ и губныхъ щупалецъ покрыта постоянно движу-
щимися мерцательными волосками, чрезъ посредство которыхъ поддерживаются 
правильныя безостановочныя теченія. Чорезъ нихъ но только жабрамь доставляется 
нужное количество воды, но также и пища рту. Потребленное-же и негодное къ 

Нерввая система и другіе органы 
бевзубкн. 
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употребленію опять выбрасывается дѣйствующими въ обратную сторону рѣсничками 
черезъ верхнюю трубку или верхнюю щель. У тѣхъ пластинчатожаберныхъ, кото-
рыя, подобно нашимъ прудовымъ и рѣчнымъ ракушкамъ, носятъ свои яйца въ жаб-
рахъ, до вылупленія дѣтенышѳй переноска яицъ и оплодотвореніе совершается 
тоже посредствомъ этпхъ теченій. Однимъ словомъ катарръ, приключившійся съ мер-
цательно-слизистыми оболочками, можегь вдругъ пріостановить главнѣйшія жизнен-
ныя отиравленія пластинчатожаберныхъ. Все ихъ существованіѳ зависитъ отъ при-
сутствія и здороваго состоянія этихъ невидимыхъ волосковъ. Однако самое непро-
должительное наблюденіѳ убѣдитъ насъ, что обмѣнъ воды внутри раковины совер-
шается не одними мерцательными органами. Моллюскъ безъ всякаго видимаго по-
бужденія внезапно захлопываетъ отъ времени до времени свою раковину, вслѣд-
ствіе чего происходить естественно стремительный отливъ воды, содержащейся между 
листками жаберъ и мантіи. Послѣ этого створки опять медленно раскрываются. 

Мы знаемъ, что многія мягкотЬлыя въ состояніи сооружать себѣ жилище съ 
помощью выдѣлительной д'Ьятельности мантіи. Мантія пластинчатожаберныхъ вы-
пускаетъ изъ себя известковую массу на всей наружной поверхности и на свобод-
ныхъ краяхъ; изъ этого выпота образуется раковина. Обѣ створки состоятті по 
большей части изъ двухъ различныхъ слоевъ: внѣшній, выделяемый краями 
мантіи состоитъ изъ призматическихъ, выпо.іненныхъ углекислого известью ячѳекъ 
или мѣшечковъ, стоящихъ вертикально на поверхности мантіи; внутренній со-
стоитъ изъ множества плотно прилегающихъ другъ къ другу неправильныхъ 
листочковъ, въ которыхъ и между которыми отложилась известь. Главная часть 
раковины — перламутръ — образуется то внѣшнимъ, то внутреннимъ слоемъ. Мы 
уже упомянули, что обѣ створки съ внутренней стороны сростаются съ животнымъ 
только посредствомъ кончиковъ мускудовъ, замѣтныхъ своими вдавленіями, а 
по краямъ верхней кожицей, берущей свое начало у; каймы мантіи. Эта кожица 
или эпидерма покрываетъ и наружную поверхность створокъ, однако у многихъ 
раковинъ постепенно стирается. Обѣ створки соединены между собою эластической 
связкой, которая своей упругостью раскрываетъ раковину, следовательно противо-
дѣйствуетъ замковымъ мускуламъ. Эта упругая связка не подчинена волѣ живот-
наго и представляетъ собственно безжизненную массу. Этимъ объясняется, почему 
послѣ смерти животнаго створки сами собою раскрываются: мускулы, которые при 
жизни животнаго сокращались по его волѣ и временно прерывали дѣйствіе связки, 
теперь бездѣйствуютъ. Мы должны, слѣдовательно, допустить, что створки откры-
ваются не сами собою, не своей собственно силой, но вслѣдствіе ослабленія мускуль-
ной силы или мускульной деятельности животнаго. У большей части двустворчатыхъ 
раковинъ, на обѣихъ створкахъ, передъ связкой лежатъ два т е м е н и , т. е. двѣ на-
правленный кпереди возвышенности, такъ что, когда связка и эти возвышенности 
ясно обозначены, легко можно различить части раковины и положеніе въ ней жи-
вотнаго. Намъ, конечно, необходимо знать, какія части раковины мы можемъ назвать 
верхомъ, низомъ, спинкой, брюшкомъ, перѳднимъ и заднимъ концами. Согласно съ 
тЬмъ, что мы узнали изъ анатомическаго изслѣдованія животааго, мы называемъ 
тотъ край, на которомъ находится связка—спинісой, а противоположный ей край— 
брюшкомъ. Передняя сторона лежитъ передъ теменемъ и бываете обыішовенно 
болѣо округлена, чѣмъ задняя, къ которой относится весь отпадающій край, за связкой, 
слѣдовательно на нашемъ рисункѣ d есть брюшко, а—передній, b—задній край. 

Въ томъ мѣсгЬ, гдѣ сізорки соединены связкой, видны часто зубцевидныѳ выс-
тупы, взаимно захватывающіѳ другъ друга, подобно шарнпру. Все соединеніе обѣихъ 
створокъ связкой и піарниромъ называется з а м к о м ъ. Къ важнѣйшимъ призна-
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камъ для систѳматичѳскаго опрѳдѣленія пластинчатожаберныхъ принадлежав 
тоже различный вяадины и рисунки на внутренней сторонѣ створокъ. Мускуіьныя 
отпечатки ( т , т ' ) уже названы нами раньше. Бросается въ глаза тоже углублсніе,. со-
отвѣтствующее мантіи, которое обыкновенно проходитъ параллельно краю брюшка, 
между двумя мускульными отпечатками. Но у всѣхъ безголовыхъ, им'Ьющихт. дыха-
тельныя и заднепроходныя трубки, видны отпечатки отъ прикрѣпленій мускуловъ, 
втягнвающихъ эти трубки, въ видѣ открытой сзади бухты, на краяхъ мантіи (п). 

Если мы теперь примемъ въ сосбраженіе, что при исключительномъ одно-
образіи принятія пищи посредствомъ рѣсничекъ исчѳзаетъ столь важное для раз-
витія гЬла и раз.іичныхъ жизненныхъ проявленій различіѳ между моллюсками, пи-
тающимися растительной или животной пищей, что нервная система и органы 
чувствъ, развитіе которыхъ вноситт. такое разнообразіе въ проявленіяхъ высшихъ 
животныхъ, здѣсь сведены въ самыя гЬсныя границы, что даже время размноженія 
и высиживанія не вызываотъ большей живости и не въ состоаніи вызвать ракушекъ 

изъ ихъ обычной апатіи, то мы можемъ 
заключить, что о большомъ разнообразіи 
образа жизни этнхъ животныхъ не можетъ 
быть и рѣчи. Внутреннее однообразіе ихъ 
строенія таіже очень затрудняетъ систе-
матическое изученіе этихъ животныхъ. 
Несмотря на это, мы не рѣшаемся вовсе 
умолчать объ отнопіеніи отдѣльныхъ 
группъ между собою, чтобы лучше по-
нять ихъ внутреннюю организацію. Мы, 
конечно, должны ожидать, что 4500 ви-
довъ извѣстныхъ намъ пластинчатожа-
берныхъ весьма различны по формѣ и 
внѣшности; ихъ внутреннее сходство так-
же понятно, такъ какъ въ сущности стро-

еніе ихъ одинаково, но происхожденіѳ однихъ семействъ отъ другихъ и группи-
ровка ихъ вовсе не ясны. Мы замѣчаемъ только множество, отчасти замѣчатель-
ныхъ приспособленій къ внѣшнимъ условіямъ, вслѣдствіе которыхъ прежде 
всего измѣняется форма створки, ноги и мантін. Мы должны однако поста-
раться найти нѣсколько точекъ зрѣнія для сужденія о большемъ или мсньшемъ 
совершенствѣ ракушекъ и будемъ при этомъ держаться нѣкоторыхъ болѣѳ извѣст-
ныхъ формъ. Мы возьмемъ, напримѣръ, какую-нибудь прѣсноводную ракушку, 
(Unio, Anodonta), которая слуліила намъ выше для обмсненія строенія, и 
устрицу. Раковина рѣчного пластинчатожабернаго моллюска представляется намъ 
наиболѣе совершенной по своему строенію, гладкости, красотЬ и замкнутости. Обѣ 
створки устричной раковины неравны между собою, массивны въ сравненіи съ жи-
вотнымъ, и, въ особенности у нѣкоторыхъ ископаемыхъ устрицъ, выдѣленіе труб-
чатыхъ, некрасивыхъ известковыхъ слоевъ такъ обильно, что, повидимому, соста-
вляетъ главную цѣль всего жизненнаго процесса животнаго. Кромѣ того, рѣчная ра-
кушка соединена со створками двумя сильными симметрически развитыми, но не 
объемистыми мускулами, у устрицы же только одинъ большой замковый мускулъ. 
Замыканіе створокъ одинаково хорошо достигается какъ однимъ, такъ и двумя мус-
кулами; само по себѣ и принимая въ разсчотъ остальныя части гііла, замыканиз 
двумя мускулами выгоднѣе. Замѣчатѳльно однако, что ни въ одномъ пластинчато-
жаберномъ моллюскГ. органы чувствъ такъ хорошо не развиты, какъ въ семействѣ, 

Cythera maculata; лѣвая створка. Наст. вел. 



м я г к о т ѣ л ы я. 4 3 3 

снабженномъ однимъ только мускуломъ, именно г р е б е ш к о в ы х ъ ; это обстоя-
тельство способно совершенно спутать всѣ наши понятія о систематшсѣ. 'Свойство 
мантіи не играетъ значительной роли относительно положенія, занимаемаго какъ 
рѣчною ракушкою, гакъ и устрицей; у обѣихъ мантія разрѣзана сверху до низу. 
У многихъ семействъ однако мантія настолько закрыта, т, е. края ея настолько срос-
лись, что спереди оставлена только щель для выпусканія ноги, а сзади одна или 
двѣ ш,ели или трубочки для органовъ дыханія прямой кишки. Мы не мозкемъ от-
рицать, что болѣе совершенная замкнутость указываетъ на болѣе высокое цоложеніе 
животнаго; однако, принимая во вниманіе нѣкоторые очевидные факты, я не могу 
придавать этому обстоятельству такъ много значенія, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые 
систематики. Мы находимъ, напримѣръ, срощѳніе мантіи и трубчатыя образованія у 
нѣкоторыхъ родовъ, глубоко зарывающихся въ песокъ и илъ. пробуравливаюш,пхъ 
камень и дерево и не обнарул:иваюш,ихъ никакихъ другихъ признаковъ усово])шен-
ствованія. 

Рѣчныя и прудовыя ракушки значительно отличаются по исторіи развитія не 
'і'олько отъ устрицъ, но и отъ прочихъ своихъ сородичей по іілассу. Мы вернемся къ 
этому предмету въ естественной исторіи этихъ моллюсковъ, здѣсь-же замѣтимъ 
только, что они въ этомъ случаѣ ближе подходятъ къ многимъ животнымъ, насе-
ляюпщмъ прѣсныя воды и сушу. Въ исторіи развитія этихъ животныхъ встрѣчается 
та особенность, что имъ несвойственно личиночное состояние, столь характерное 
сроднымъ имъ обитателямъ моря. 

Пластинчатожаберные моллюски живутъ исключительно въ водѣ, какъ прѣсной, 
такъ и соленой. Морскія формы встрѣчаются во всѣхъ моряхъ и на ВСІІХЪ глуби-
нахъ, но онѣ гораздо многочисленнѣе между тропиками и наглубинѣ до 500 саніенъ, 
чѣмъ въ болѣе холодныхъ странахъ и болѣе глубокихъ водахъ. На глубинахъ въ 
2000 саженъ нашли только около 17-ти видовъ. Прѣсноводныя ракушки встрѣчаются 
въ Сѣверной Америкѣ въ особенно большомъ разнообразіи формъ. 

Большая часть пластинчатожаберныхъ движется посредствомъ ноги, ползая 
очень медленно, другія посредствомъ быстрыхъ прыгающихъ движеній, нѣкоторыя 
плаваютъ и многія теряютъ способность движенія съ выходомъ изъ личігаочнап> 
состояния. 

Отрядъ I 
Одномускульныя (Monomyaria). 

Настоящее общепринятое подраздѣленіе пластинчатожаберныхъ на извѣстные 
отряды составляетъ только какъ-бы вспомогательное пособіе для облегченія ихъ 
обзора; распредѣленіе ихъ по семействамъ тоже произвольное. О такой системѣ 
Двустворчатыхъ, которая дала-бы намъ хоть приблизительно вѣроятную родослов-
ную ихъ,—епі,е нельзя и думать. Пластинчатожаберныхъ дѣлятъ или по числу зам-
ковыхъ мускуловъ раковины на Одномускульныхъ (Monomyaria) и Двумускульныхъ 
(Dirayaria), или на имѣющихъ дыхательныя трубочііи и не имІіюпі,ихъ ихъ. (Sipho-
niata и Asiphoniata). Мы придержимся перваго подраздѣлепія. Одномускульныя 
предшествовали двумускульнымъ; 'ихъ находятъ окаменѣлымп въ гораздо болѣе 
раннихъ слояхъ, чѣмъ послѣднія, съ которыми они соединены цѣлымъ рядомъ пере-
ходныхъ формъ. 

„ЖППНЬ ж и в о т . " ВРЭЯА. т. X. 2 8 
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Къ самымъ характернымъ одномускульнымъ принадлежать устрицы; поэтому 
мы и начнемъ нашъ обзоръ съ этихъ пріятаыхъ и полезныхъ созданій. 

За исключеніемъ морской жемчужницы, ни одно двустворчатое ясивотнос не 
имѣетъ такого значенія для народнаго хозяйства, какъ именно Устрица (Ostrea). 
Устрицы живутъ во всѣхъ моряхъ, но всѣ посдѣдующія сообщенія будутъ относиіъся 
только къ Обыкновенной устрицѣ (Ostrea edulis), которая водится у свропейскихъ 
береговъ. Кто хоть разъ внимательно разсматривалъ устрицу, тотъ, конечно, замѣтилъ 
многія характерныя свойства ея раковины. Створки неправильны и неравны между 
собою, и, подобно тому, какъ у гребешковъ и шарнировъ (Pecten, Spondylus), одна 
створка толпі,е и глубже, а другая имѣеп> видъ какъ-бы крышки къ ней. Своимъ 
неправильнымъ пластинчатымъ строеніемъ они представляютъ совершенную проти-
вуположность многимъ другимъ красивымъ и гладким!, раковинамъ; внутренность 
ихъ гоже очень неправильна, такъ какъвъ ней встрѣчаются углубленія, наполненныя 
водою, и вообще самый составъ створокъ гораздо ноздревагЬе и пррницаемѣе для воды, 
чѣмъ у большей части раковинъ. Отсюда, вѣроятно, и происходить способность 
устрицы легко приростать своей глубокой створкой къ самымъ разнообразнымъ 
предметамъ, причемъ приростаніе это происходить не краемь, а самою поверх-
ностью, и можеть быть объяснено только тѣмъ, что створка прилѣпляется къ нахо-
дящемуся подъ нею предмету посредствомь проннкающаго вещества, которое выдѣ-
ляется самимъ животнымъ и совершенно сгЬпіивается съ известью. По мѣрѣ того, 
какъ раковина растетъ, вь окружности прикрѣпивпіагося мѣста створки выступаеть 
новое липкое вещество. Замокъ представляѳтъ тоже многія замѣчательныя особен-
ности. Оба темени, вначалѣ равные, по мѣрѣ развитія становятся неравными, при-
чемъ темя верхней створки замѣтно отстаетъ вь развитіи своемъ отъ нижняго. 
Зубцовъ вовсе нѣіт., а связка, какъ у многихъ другихъ скрытоголовыхь, внутренняя; 
она лежитъ во внутренней сторонѣ, у края, вь двухъ углубленіяхь створокъ, изъ 
когорыхъ только нижняя заиѣтно увеличивается. Зіяніе створокъ возможно только 
потому, что кончнкъ крышки перѳростаетъ нижній край, и входить вь соотвѣт-
ствующее углубленіе. 

Вскрытіе устрицы для подаванія ея кь столу происходить, какъ извѣстно, 
посредствомъ лопаточки, которую вставляютъ въ щель и двигаютт. вдоль внутрен-
ней гладкой поверхности крышки до замковаго мускула (е), чтобы отрѣзать его. 
Какъ только онъ отрѣзанъ, створки раскрываются сами собою и связка отрывается 
безъ особенной трудности. 

Теперь передъ нами лежитъ устрица въ сооруженномъ ею самою блюдцѣ, и 
если мы еще не хорошо ознакомились съ двумускульными раковинами, то здѣсь 
сначала совсѣмъ станемъ втупикъ. Между тЬмъ, такъ какъ мантія (b) совершенно 
расщеплена и оба листка, только на спинкѣ (d) переходятъ другъ въ друга, то ѳтимъ 
положено начало распознанія низа, верха, переда и зада, а при отгибаніи передняго 
краешка (а) мы открываемъ глубоко скрытый ротъ. Очень чувствительная и легко 
стягивающаяся мантія обыкновенно настолько приподнята, что изъ подъ нея вы-
ступаютъ жаберные листки (с). Значительное различіе устрицы отъ другихъ пластин-
чатожаберныхъ составляетъ постепенное уничтоженіе ноги, которое наступаетъ тот-
часъ посл-Ь прикрѣпленія молодаго животнаго къ мѣсту. Съ этимъ связано еще то 
обстоятельство, что прилегающая къ ногѣ сверху часть тЬла, которую можно назвать 
туловищемъ, не получаетъ полнаго развитія. Это относится преимущественно къ по-
ловымъ железамь. І'одъ устрицъ принадлежитъ, вмѣстЬ съ шариками (Cycla-s) и всѣми 
видами гребешковъ, за исключеніемъ Pecten varius нашихъ береговъ, къ числу 
есмногихъ гермафродитныхъ пластинчатожаберныхъ. Столь ясно выраженныя во 
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всемъ животномъ царствѣ различія ііоловъ и внутренней физіологической половой 
Д'Ьятельности, здѣсь, какъ и у многихъ улитокъ, до того не развиты, что слѣпыѳ мѣ-
шечки, составляющіѳ железу и производіщіе сѣмя и яйца, совершенно поремѣшані.г 
между собою, такъ что одинъ и тотъ-же железковый мѣшечекъ можетъ быть полумуж-
скимъ и полуженскимъ. Мы заігЬчаемъ, впрочемъ, что у нѣкоторыхъ недѣлимыхъ одинъ 
полъ преобладаетъ надъ другимъ до совершеннаго его выгіісненія, обстоятельство, 
указывающее на то, что природа первоначально нѳ создала разді.ленія половъ, но 
предоставила это раздѣленіе естественному подбору. Но гермафродитство устрицы 
не выступаетъ однако 
(ПО крайней мѣрѣ по 
наблюденіямъ Мёбіуса) 
такъ явно, чтобы въ 
одно и то лее время и 
въ одномъ и томъ-же 
экземплярѣ встрѣча-
лись и яйца, и сѣмена, 
такъ что могіо-бы про-
изойти самооплодотво-
реніе; сѣмя, напротивъ 
того, развивается послѣ 
яицъ. Въ другихъ не- j, 
дѣлимыхъ Мёбіусъ за-
мѣтилъ весншо, что сѣ-
мя развилось раньше 
яицъ. Число яицъ, про-
изводнмыхъ ежегодно 
устрицей—огромно, да-
же если мы удоволь-
ствуемся однимъ изъса-
мыхъ скромныхъ исчи-
сленій. Левенгукъ по-
лагалъ, что старая уст-
рица заключаетъ до 10 
милліоновъ молодыхъ; 
другой наблюдатель, 
знаменитый неаполита-

нецъ Поли, ограничиваетъ это число только 1.200,000 яицъ—потомство совер-
шенно достаточное для наполненія, во взросломъ видѣ, до 12,000 бочекъ. Однако 
и эта оцѣнка далека еще до истины. Изъ отчета, даннаго въ 1870 г. прусскому 
министру земледѣлія профессоромъ Мёбіусомъ въ Килѣ о распложеніи и разведеніи 
устрицъ, мы узнаемъ, что если старыя устрицы и производить до одного мил-
ліона дѣтенышей, то молодыя, трехлѣтнія, приносятъ ихъ гораздо меньше. Но ещо 
вангнѣе то обстоятельство, что число оплодотворенныхъ устрицъ на моляхъ дости-
гаетъ, по крайней мѣрѣ у береговъ Англіи и Шлезвига, только 30 процентовъ, а 
иногда только 10 процентовъ общаго числа животныхъ. 

«Допустиігь», говорить Мебіусъ, <счто втеченіе одного лѣта мечутъикру 'только 
10 процентовъ всѣхъ устрицъ той мели, на которой расположилось до 100,000 устрицъ, 
и казкдая мечущая устрица принесетъ тольк" 1000 дѣтенышей, то ТІІ 10 процентовъ 
оплодотворенныхъ устрицъ принесли-бы всѣвмѣсгЬ уже 10 миляіоновъ молодыхъ. 

Устрица, вскрытая сііятіемъ крышкп. Наст. вел. 
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Если всѣ эти молодыя устрицы прикрѣпятся къ родной мели или въ ея окрѳстностяхъ, 
то придется всѣмъ 10 милліонамъ молодыхъ дѣлить между собою то количество пищи, 
которымъ прелсде располагало 100000 устрицъ. Каждая маленькая'устрица употребляла 
бы, конечно, гораздо меньпіе пищи, чѣмъ взрослая, но своимъ огромнымъ количествомъ 
онѣ даже въ океанѣ составили бы въ этомъ отношеніи сильную конкуренцію, какъ 
другъ другу, такъ и всрослымъ устрицамъ». Дальнѣіішеѳ преслѣдоваиіѳ этого раз-
сужденія доводитъ насъ до мысли, что вопросъ о питаніи налагаеть весьма узкія 
границы сильному размноженію устрицъ на извѣстномъ протяженіи моря, и что 
отъ увѳличенія количества индивидуумовъ страдаютъ и много теряютъ въ цѣнѣ от-
дѣльные экземпляры. Развйтіе, о которомъ мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ никакихъ 
точныхъ свѣдѣній, происходитъ въ верхней полости мантіи взрослаго животнаго; 
молодыя устрицы покидаютъ ее только тогда, когда створки ихъ настолько развиты, 
что могутъ тотчасъ къ чему-нибудь прикрѣпиться. Говорятъ, что онѣ достигаютъ уже 
черезъ нѣсколько мѣсяцевъ половой зрѣлости, въ чемъ я однако сильно сомнѣваюсь; 
извѣстно, по крайней мѣрѣ, что онѣ только черезъ нѣсколько лѣтъ достигаютъ полной 
величины, которая, смотря по мѣстопребыванію и по породѣ, весьма различны. Я 
думаю, что мы не ошибемся, если причислимъ всѣхъ устрицъ европейскихъ морей, 
появляющихся на устричныхъ рынкахъ,—большихъ и малыхъ, тонко и толсто створ-
чатыхъ, болѣе или менѣе листовидныхъ, прикрѣпляющихся къ скаламъ или къ рых-
лымъ мелямъ,—къ одному и тому же виду. Анатомическое изслѣдованіе животныхъ 
не указываетъ ни на одно значительное различіе, а указанный выше отступленія за-
висятъ отъ большей или меньшей степени содержанія извести или соли въ морской 
водѣ и вообще отъ мѣстныхъ условій. 

Разсмотримъ теперь ближе мѣстонахожденіе устрицъ и ихъ географическое 
распространеніе у береговъ Европы. Хотя невозможно при этомъ обойти молчаніемъ 
искусственно сооруженный мели и банки, но мы только позднѣе дадимъ спеціальный 
отчетъ о разведеніи устрицъ, которое въ настоящее время пріобрѣіо такое большое 
значеніе. Начнемъ съ Адріатическаго моря, въ которомъ устрица живетъ повсюду, 
по крайней мѣрѣ въ одиночку, а во многихъ мѣстахъ цѣлыми массами, т. е. д'Ьлыми 
отмелями. По подлежитъ сомнѣнію. что послѣднео поселеніѳ болѣе соотвѣтствуетъ 
природѣ животнаго, хотя и одиночное поселѳніе устрицъ встрѣчаѳтся нѳрѣдко. Въ 
самомъ открытомъ, плоскомъ углу бухты Муггія, въ Тріестѣ, устрицы селятся на вби-
тыхъ въ илъ сваяхъ, но никогда но встрѣчаются въ мягкомъ илистомъ грунтѣ этого 
залива, стоящаго въ такой чести у зоологовъ. Ихъ разводятъ тоже уже сотни лѣтъ 
въ каналахъ и бассейнахъ арсенала въ Венеціи. Такимъ образомъ мы видииъ, что 
животное это разводится какъ на восточномъ, такъ и на западномъ берегу большого 
венеціанскаго залива, при самыхъ различныхъ условіяхъ: тамъ, у Муггія, въ соленой 
водѣ, съ самымъ незначительнымъ притокомъ прѣсной, здѣсь въ лагунѣ. Не должно 
однако думать, что вода арсенальнаго канала, въ которомъ устрицы, безъ особаго за 
ними ухода, проводягь свою жизнь, уже слишкомъ прѣсна; напротивъ того, она на-
ходится въ такомъ неііосредственномъ соединеніи съ моремъ, благодаря широкимъ 
устьямъ Лидо, что содержаніе БЪ ней соли почти никогда не уменьшается. Мнѣ слу-
чалось вылавливать сѣтью очень большихъ, прекрасныхъ устрицъ со скалистаго бе-
рега въ бассейнѣ Себенико на глубинѣ около 15 саженъ, но такъ однако близко къ 
рѣкѣ Ееркѣ, чтобы могло произойти слишкомъ замѣтное опрѣсненіе воды. Положеніѳ 
этой маленькой мели, посещаемой часто одними только туземными рыбаками, по-
учительна какъ доказательство того, что для жизни устрицъ необходимы приливы 
или, кшсъ это здѣсь имѣетъ мѣсто, водныя теченія, доставляющія пищу этимъ без-
ііомощнымъ зкивотнымъ. Изъ сравненія вышеупомянутой и тріестской местности вы-
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текаетъ, что устрицы могутъ жить полной жизнью на весьма различныхъ глубинахъ, 
а именно отъ средней береговой границы до 15 саженъ, въ другихъ случаяхъ до 
20 саженъ и даже еще глубже, физиологическая черта, которая имѣетъ большое зна-
ченіе для устрицеводства. Далѣе къ югу на итальянской сторонѣ находятся знаме-
нитыя уже въ древности мѣсторожденія устрицъ около Врігадизи и въ Тарентскомъ 
заливѣ. Но я нигдЬ не нахожу извѣстій относительно ихъ свойствъ. При довольно 
поверхностномъ посѣіценіи гавани у Бриндизи и ея окрестностяхъ мнѣ показалось, 
что дно тамъ не каменистое, такъ что устричныя поселенія прикрѣпляются къ рыхлой 
почвѣ. Отсюда устрицы тянутся по всей восточной и западной части Средиземнаго 

.. 
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Устричная мель u ловъ устрицъ въ Среди^омномъ морѣ. 

моря не скопляясь, повидимому, большими массами; онѣ проникли и къ Черное море, 
гдѣ поселились тамъ и сямъ, въ одиночку, по южному берегу Крыма, что служитт. 
доказательствомъ ихъ способности къ приспособленію. 

Устрицы, безъ сомнѣнія, встречаются и въ западной части Средиземнаго моря, 
тамъ, гдѣ свойства теченій и морского дна удобны для ихъ поселенія; однако онѣ 
нигдѣ не образовали слипікомъ значительныхъ отмелей. Какъ въ древнія времена 
Лукринское озеро (совершенно опусііівшее со времени возвышенія Монте-Нуово 
въ 1538 г.) наполнялось устрицами, взятыми у Тарента, такъ нынѣ оттуда-же бе-
РУтъ ихъ для Лагоди-Фузаро; точно также для искусственнаго разведепія устрицъ у 
южно-французскихъ береговъ пришлось брать устрицъ изъ Атлантич(Ч!каго океана. 
У французскихъ и британскихъ береговъ Пѣмецкаго моря и Атлантическаго океана 
мы находимъ многочисленныя' естественныя устрпчныя отмоли; а у норвежскаго бе-
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рога .устрица достигаетъ до G5". Въ южной Иорвегіи она встрѣчается въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ въ такомъ количествѣ, что ихъ к. discretion ежедневно подаютъ на за-
куску вмѣстѣ съ хлѣбомъ и масломъ. Когда я, послѣ своего морского путешествія— 
отъ Форерскихъ острововъ къ лежащему на южномъ берегу Норвегіи городу Кра-
геро, — обѣдалъ въ первый разъ въ тамошней гостинницѣ, то былъ пріятно удив-
ленъ этимъ гастрономическимъ открытіемъ. 

Выраженіѳ: «Голштинскія» и «Фленсбургскія» устрицы дало поводъ къ очень 
распространенному недоразумѣнію. Этимъ именемъ обыкновенно называютъ гЬхъ 
устрицъ, которыхъ пересыдаютъ и ѣдятъ преимущественно въ сѣверной Германіи 
до Лейпцига, Магдебурга, Берлина и далѣе на югъ, таюке вдоль всего берега Балтій-
скаго моря до Петербурга, и отечествомъ которыхъ считается обыкновенно голштпн-
скій берегъ Балтійскаго моря. Однако во всемъ Балтійскомъ морѣ не живетъ теперь 
(прежде было иначе, какъ мы это увидимъ дальше) ни одна устрица. Такъ называемый 
фленсбургскія устрицы добываются у Западнаго берега, на пространствѣ отъ Гузума 
до Тондерна, мелсду островами Сильтъ, Форъ и т. д., гдѣ плоское морское дно про-
рыто глубокими каналами. Во время отлива обнажается земля на цѣлыя мили, а во 
время прилива выстуиаютъ изъ воды одни только острова. Эта область называется 
«Die Watten». «Устричныя банки», сообіцаетъ Мебіусъ, «лежатъ на глубокихъ от-
косахъ морскихъ долинъ, по которымъ главный приливныя и отливныя теченія 
бѣгутъ съ быстротой отъ 4—6 футовъ въ секунду, т. е. почти такъ-же скоро, какъ Рейнъ 
передъ Бонномъ. Почва тамъ довольно твердая и состоитъ изъ песку, маленькихъ, 
а изрѣдка и большихъ камней и устричныхъ раковинъ. Большая часть этихъ мелей 
во время отлива, когда отмели кругомъ совершенно сухи, покрыты все-таки водою 
отъ 5—6 футовъ въ вышину. Вода никогда не стоитъ надъ устричными банками 
вышечѣмъна 20—30 футовъ. Содержаніе соли въ ней не превышаетъ трехъ процен-
товъ. Па лучшихъ мѳляхъ живутъ рядомъ съ устрицами извѣстныя животныя, изъ 
которыхъ я назову особенно характеристичныхъ, какъ напримѣръ: морскую пробку 
(Alcyonium digitatum), трехпальчатую змѣйку (Serpula triquetra) и зеленаго мор-
ского ежа (Ecliiaus miliaris). Въ тЬхъ мѣстахъ, гдѣ съѣдобная ракушка (Mytilus 
edalis), морской желудь (Balanus crenatus)H устрицеѣды (Sabellaria anglica), появ-
ляются въ бодьшомъ количѳствѣ, устрицы развиваются плохо, и даже совсѣмъ про-
падаютъ въ случаѣ преобладанія этихъ животныхъ на отмели». Еще болѣе опасны 
затягиванья иломъ или засыпанія мо.той пескомъ; такъ, напри&гЬръ, одна отмель у 
острова Амрумъ съ каждымъ годомъ все глубже забрасывается пескомъ. 

Очень интересно произвольное поселеніе устрицъ въ Лимфіордѣ, возникшее 
въ недавнее время. Въ одномъ изъ самыхъ серіозныхъ сочиненій патріарха нѣмец-
кихъ натуралистовъ Бэра, относительно жизненныхъ условій этихъ животныхъ го-
ворится слѣдующее: «Лимфіордомъ называется, какъ извѣстно, длинная извилистая 
полоса воды, разделяющаяся на многочисленныя бухты и прорѣзывающая сѣверную 
Ютландію во всю ея ширину; на западѣ она отдѣлена (или скорѣе была очдѣлена) 
отъ Нѣмецкаго моря узкимъ перешейкомъ. Въ 1825 году перешеекъ былъ прорванъ 
и разрывъ этотъ сохранился и понынѣ. Онъ обозначенъ на новѣйшихъ картахъ подъ 
названіемъ Аггерскаго канала. Подобные прорывы случались и раньше, напримѣръ 
въ 1820 и 1860 годахъ, но скоро опять закрывались. Передъ образованіемъ этого 
новаго и не заростающаго прорыва вода въ Лимфіордѣ, по крайней мѣрѣ въ его запад-
ной части, считалась ]і])']існой. О восточной его части ЭшрихП) (знаменитый датскій 
физіологъ, которому поручено было пзслѣдованіе проэкта о насалсденіи въ Лимфіордѣ 
устричныхъ мелей) ничего не говорить положительнаго, однако даетъ понять, что 
вслѣдствіе открытаго соединения съ Каітегатомъ, тамъ уже раньше вода была солоно-
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ватая. При новомъ-же соѳдиненіи съ Нѣмецкимъ моремъ и смѣнѣ прилива и отлива, 
ежедневно два раза вгоняюшдхъ морскую воду и также часто уносящихъ ее разбав-
ленною прѣсной водою—Лимфіордъ сталъужебассѳйномъ съ соленой водой. Въ него 
проникли морскія рыбы и устрицы. Устрицъ замѣтили только въ 1851 году, а именно 
у Салингзунда, въ западной трети Лимфіорда, въ большомъ количествѣ и притомъ 
уже совсѣігь взрослыми. Слѣдовательно переселеніѳ ихъ, въ видѣ еще свободно 
плавающаго молодого поколѣнія, должно было случиться гораздо раньше. Эшрихтъ 
полагаетъ, что онѣ поселились раньше въ западной части Фіорда, въ Ниссумъ-Бред-
нингѣ, и что оттуда, по достиженіи ими полнаго возраста, распространилось дальше 
ихъ новое поколѣніе. Теперь находятъ ихъ уже во многихъ боковыхъ бухтахъ и 
каналахъ западной половины фіорда, почти вездѣ, гдѣ почва благопріятствуеть ихъ 
развитію. Въ восточной части Лимфіорда, у Аальборга, тоже зам-Ьтили устрицъ, но 
епі,ѳ очень юныхъ. Изъ всего этого видно, что онѣ постепенно распространяются къ 
Востоку. Въ западной части Лимфіорда онѣ такъ многочисленны, что ихъ ловятъ 
сотнями тысячъ. Когда именно онѣ переселились сюда, нельзя сказать съ достовер-
ностью, потому что ихъ долгое время не замѣчали. Но такъ какъ замѣченныя въ 
Садингзундѣ устрицы были, покрайнѳй мѣрѣ, пятигодовалыя и не могли притомъ 
быть первыми переселенцами, а были, вѣроятно, вторымъ или даже третьимъ поколѣ-
ніемъ, то очевидно, что устрицы переселились сюда вскорѣ послѣ прорыва Аггер-
скаго канала, какъ только вода стала достаточно соленою». Вѳликій натуралиси, 
даетъ это сообщеніо въ одномъ изъ своихъ обсужденій проэкта о разведеніи устрицъ 
въ ВалтШскомъ морѣ и именно около русскихъ береговъ, при чемъ требовалось 
доказать, насколько природныя свойства Балтійскаго моря способствуютъ аклима-
тизаціи въ немъ устрицъ. Мы послѣдуемъ за нимъ далѣе. «На западномъ берегу 
Ютландіи встрѣчаются еще устрицы, но, какъ ка^кется, небольшими банками. Но на 
восточной сторонѣ узкаго полуострова пли мыса Скагена находятся обширныя банки, 
раздѣленныя на три группы, или три главныхъ отмели на протяженіи о'п. самой 
крайней точки мыса до Гирсгольма. Послѣднія, правильно эксплоатируемыя отмели 
находятся у острова Лэзое и тянутся оттуда по направленію къ острову Ангольтъ, 
но, кажется, до него не доходятъ. Далѣе къ югу встрѣчаются тоже устрицы, однако 
болѣе одиноко и, кажется, худшаго качества». Въ обоихъ Бельтахъ мы уже не видимъ 
устрицъ, а тЬмъ болѣѳ въ Ба.тітійскомъ морѣ. 

Главная причина исчезновенія устрицъ изъ Балтійскаго моря лежитъ очевидно 
въ незначительномъ содержании соли, особенно въ сѣверной и восточной частяхъ 
этого моря, которое стало нынче почти нрѣсноводнымъ внутреннимъ озероігь. «Бал-
тійское море», говоршТ) въ своей запискѣ Бэръ, «соединяется съ Каттегатомъ по-
средствомъ трехъ проливовъ, изъ которыхъ средній, большой Бельтъ, очень широкъ. 
Такъ какъ устрицы гермафродиты и слѣдовательно каждая изъ нихъ способна къ 
размноженію и приносить огромное количество (даже до мидліона и болѣе) яицъ, а 
вылупившіеся изъ нихъ зародыпш разносятся волнами въ разныя стороны, прпкрѣп-
ляются и выростаютъ тамъ, гдѣ этому благопріятствуютъ обстоятельства, то должно 
непремѣнно существовать какое-нибудь препятствіе къ ихъ распространенію въ 
Валтійскомъ морѣ. Въ настоящее время дазке южная часть Каттегата нѳ имѣегъ 
устрицъ, по крайней мѣрѣ съѣдобныхъ; въ сѣверной части Каетегата оніі ужо лучпіе 
и съ тамонінихъ отмелей собираютъ добычу. По ту сторону Скагена, гдѣ начинается 
соединеніе Каттегата съ Пѣмецкимъ моремъ посредствомъ Скагерака, онѣ еще лучше; 
ііъ сѣверной-жѳ части ]Зогусъ-Лэна, граничащаго съ Скагѳракомъ, устрицы, какъ 
говорить, ужо совс'Ьмъ хороши. Но еще больше и лучпіе, чѣмъ у юлшаго берега 
Норвогіи, считаются устрицы заііаднаго берега Ю'і'ландіи, у Шлозвига, и вообще 
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ВО всемъ Нѣмецкомъ морѣ. Мы знаемъ, что въ обратномъ порядкѣ содержание com 
въ морской водѣ уменьшается, начиная отъ Нѣмецкаго моря, черезъ Скагеракъ и 
Каттегатъ и въ немъ самомъ, отъ сѣвера къ югу и далѣе въ Балтійскомъ морѣ, по 
мѣрѣ удаіенія отъ трехъ устій этого водяного бассейна, такъ что крайнія точки 
Финскаго и Ботническаго заливовъ содержать совсѣмъ почти прѣсную воду; изі. 
этого явствуетъ, что устрицы съ уменьшеніемъ солености воды все болѣе и болѣо 
вырождаются и поэтому совсѣмъ пропадаютъ, перешедши соединительные проливы». 
А такъ какъ ниже Ангольта по направленію къ Бельту вода не солонѣе, чѣмъ у юж-
наго берега Крыма, гдѣ, какъ мы видѣлп выше, устрицы вырождаются, то мы и 
выводимъ заіслюченіе, что для ихъ процвѣтанія необходимо около 1,71.'. Лгирнѣе 
и вкуснѣе всего бываютъ онѣ при 2—3 процентахъ, поэтому, не говоря уже 
о Средиземномъ kop'fi, самыя вкусныя устрицы находятся въ такихъ мѣстахъ, гдіі 
составъ воды умѣряется притокомъ прѣсной изъ большой рѣки, впадающей въ море, 
или нѣсколькими маленькими рѣчками, вливающимися въ бухту, таковы напримѣръ: 
устрицы въ Гаврѣ, заливѣ Канкаль, у острова Рэ, около Рошеля," у береговъ графства 
Кентъ, въ бассейнѣ Темзы, у Глочестера и Остэнде. Но это еще нѳ доказываетъ, 
что сами устрицы чувствовали-бы себя лучше отъ притока прѣсной воды. Устрицы 
восточнаго берега Норвегіи, гдѣ притокъ прѣсной воды такъ ничтоженъ, считаются 
самыми больпшми, но должно быть совсѣмъ не цѣнятся гастрономами, такъ какъ но 
играютъ никакой роли на устричномъ рынкѣ. Позднѣйшіе римляне, которые такъ 
высоко цѣнили гастрономію, что пренебреженіе къ ѣдѣ считали недостаткомъ воспи-
танія, привозили себѣ устрицъ изъ различныхъ частей свѣта и сажали ихъ въ Лу-
кринскую бухту, которая, вѣроятно, была тогда глубже, чѣмъ въ настоящее время, и 
въ другіе искусственные садки, которыхъ въ позднѣйшія времена развелось очень 
много. Сами по себѣ британскія устрицы считались очень хорошими, но Нлиній при-
знавалъ наилучшими—цирцейскихъ. Другіе гастрономы предпочитали, повидимому, 
устрицъ другихъ странъ, и Ювеналій увѣряетъ, что человѣкъ съ тонкимъ вкусомъ 
съ перваго глотка узнаетъ, откуда привезена устрица. Но если мы даже оставимъ 
въ сторонѣ всѣ сообщенія дровнихъ о гастрономическихъ особенностяхъ и способѣ 
ѣды устрицъ, мы но можемъ но обратить вниманія на то, что Илиній, знавшій толкъ 
въ этихъ вещахъ, называетъ устрицъ изъ открытаго моря маленькими п плохими и 
считаогъ для хорошихъ устрицъ необходимымъ притокъ прѣсной воды. 

Мы теперь ужо порепілн on, естественной исторіи устрицы къ употреблонію 
ея въ пищу, уходу за ней и ея разведеніи, прѳдметъ, о которомъ именно въ послѣднее 
десятилѣтіе такъ много писали, какъ въ ученыхъ, такъ и въ популярныхъ сочи-
неніяхъ и журналахъ. Разсказывають, что англійскій король Яковъ, лакомясь за обѣ-
домъ устрицами, часто говорилі>, что тотъ человѣкъ, который первый съ'Ьлъ устрицу, 
обладалъ значительной долей храбрости. По это не совсѣмъ справедливо. За устрицъ 
и епі,е менѣе аі[петитныхъ произведеній моря, человѣкъ, вѣроятно, принялся еще въ 
то время, когда едва заслуживалъ наименованіе человѣка и не обращалъ никакого 
вниманія на видъ употребляемой имъ пищи. Доказательствомъ тому, что устрица 
уже за цѣлыя тысячелѣтія представляла важный пищевой матеріалъ д.іія одной части 
первобытныхъ жителей Европейскаго прибрежья, служатъ такъ называемые «ку-
хонные остатки», которые огромными кучами лежатъ вдоль восточнаго берега Ют-
ландін и на датскихъ островахъ до выхода въ Балтійскоо море. Кучи эти тщательно 
изслѣдованы датскими учеными. Замѣтимъ мимоходомъ, что эти «кухонные остатки» 
представляюта самое вѣрное доказательство тому, что, по крайней мѣрѣ южная 
часть Каттегата, гдѣ устрица нынче болѣе не водится, по причинѣ незначительной 
солености ея воды, въ то время была еще пригодна для устрицъ—слѣдовательно 
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гораздо солонѣе. Это обстоятельство наводить насъ на весьма интересныя закдю-
ченія относительно прежняго вида Швеціп, а можетъ быть и Финляндіи. Самую 
лучшую картину относительно первоначальнаго унотрсбленія и разведенія устрицъ 
даетъ намъ Бэръ, въ вышеприведенной статьѣ, но такъ какъ она помѣщена въ жу])-
налѣ, доступномъ немногимъ читателямъ, то я привожу се здѣсь: «Опыты, сдѣланные 
въ послѣднеѳ время во Франціи, относительно расчистки истощенныхъ молей или 
устройства новыхъ мѣстъ поселенія устрицъ въ другихъ мѣстностяхъ, ввели, пови-
димому, многихъ въ заблужденіе, будто разведеніе устрицъ такое же новое искусство, 
какъ и искусственное развѳденіе рыбы. Поэтому я не считаю лишнимъ замѣтить здѣсь, 
въ краткихъ словахъ, что обыкновенное устрицеводство очень старо и повсюду прак-
тиковалось и практикуется по нынѣ; иное дѣло искусственное разведеніо рыбы, начав-
шееся лѣіт. сто тому назадъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напримѣръ въ Ваваріи, продол-
жавшееся до сихъ поръ, но въ такихъ малыхъ и скромныхъ размѣрахъ, что недавніе 
опыты во Франціи могли показаться публикѣ чѣмъ то совершенно новымъ и невидан-
нымъ; искусственное же опдодотвореніѳ лягушекъ практикуется ужо болѣесталѣтакагк-
дымъ натуралистомъ, желающимъ наблюдать за развитіемъ этихъ животныхъ, также 
какъ въ новѣйшео время многими натуралистами сдѣланы опыты оплодотворенія 
рыбьей икры». На высказанное лее нашимъ ученымъ собратомъ мнѣніе, будто для 
устрицъ искусственное оплодотворѳніе безполезно и даже вредно, такъ какъ устрицы 
гермафродиты, я осмѣлюсь возразить сдѣланныыъ раньше замѣчаніомъ: что сѣмя и 
яйца не развиваются одновременно въ одномъ п томъ-лсе животномъ, такъ что само-
оплодотвореніе невозможно. Но все таки въ искусственномъ оплодотвореніи устрицъ 
ніітъ никакой надобности, да прядъ-.іи оно возиолсно въ обширныхъ разміірахъ. 

«Устрицеводство изв'1'.стно было уже за двѣ тысячи лѣтъ до нашего вреігенп. 
Плиній говорить очень определенно, что Сергій Ората, жившій передъ Маріевой 
войною, т. е. сто лѣтъ еще до Р. X., устрои.іъ первые устричные бассейны и притомъ 
въ огромныхъ размѣрахъ, съ цѣдью обогащенія. Въ скоромъ времени эти бассейны 
сталц весьма обыкновеннымъ явленіемъ, потому что ііозднѣйшіе римляне были очень 
большими лакомками, а морскія устрицы у итальянскихъ береговъ, какъ сказано 
выше, но такъ вкусны, какъ устрицы ігзъ болѣе прѣсныхъ водъ. Возможно, что 
устрицеводство существовало еще раньше, такъ какъ Аристотель упомннаетъ въ 
своихъ сочиненіяхъ о пересаживаніп устрицъ, какъ объ извѣстномъ уже въ его время 
оітыгЬ, однако не придаетъ ему большого значенія, а говорить какъ-бы мимоходом'ь. 
Зато во времена римскихъ императоровъ устрицеводство составляло уже важный 
предметь экономіи, о которомь упоминается во многихъ сочиненіяхъ». 

«Со временъ римлянъ устрицеводство, вѣроятно, никогда не прекращалось, хо'ія 
мы въ средніе вѣка мало о немъ слышимъ. Причиной тому должно считать нре-
небреженіе, въ которомь находились въ это время естественныя науки; только при 
случаѣ говорилось о большнхь животныхъ для охоты. Писатели были больпіею 
частью монахи, которые кромѣ церковныхъ событій описывали только дѣянія госу-
дарей и нападения непріятеля. Но, вмѣстѣ съ гі-.мь, монахи очень усердно разводили 
животныхъ, который могли служить имъ пищею во время поста: они это доказали и 
въ новѣйшее время относительно болыпихъ земляныхъ улитокъ и многихъ рыбъ, 
напримѣръ карповь. Не прекратился, вѣроятно^ такъ называемый «посѣвъ устрицъ» 
т. е. насажденіе молодыхь устрицъ въ ТІІХЪ мѣстахь, гдѣ ихь прежде не было; Нонто-
пиданъ, по крайней мѣрѣ, сообщаеть намъ, что въ Данін ходить сказаніе, будто уст-
ричныя банки западнаго берега Шлезвйга насаждены искусственно въ 1040 году. 
Хотя этотъ разсказь можеть быть неосноиателень, потому что уст])ицы могли рас-
пространиться здѣсь самымъ естественнымъ образом'ь, и мы знаемъ наверное, что 
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онѣ еще въ бодѣе старое время водились уже у датскихъ береговъ, но сказаніе это 
доказываетъ, что народу не было чуждо искусственное разведеніѳ устрицъ. По со-
общеніямъ нашихъ путошественниковъ въ Геллеспонгіі и около Константинополя 
«сѣяли» устрицъ ужо въ прошломъ столѣтіи. Конечно этотъ обычай не былъ вве-
денъ турками: онъ сохранился, вѣроятно, еще со временъ Византіи. Таклсе Petrus 
Gyllius, писатель ХѴІ-го столѣтія, издавшій подробное описаніѳ Ѳракійскаго Босфора, 
говоритъ, что тамъ устрицъ сажаюгь съ незапамятныхъ временъ. Что разведете 
устрицъ никогда не прекращалось на западѣ, явствуетъ изъ закона, изданнаго въ 
1375 году Эдуардомъ Ш , по которому позволялось ловить или переносить молодыхъ 
устрицъ только въ маѣ. Въ другое время могли снимать только тѣхъ устрицъ, ко-
торыя были настолько велики, что въ ихъ створкахъ свободно помещался шил-
лингь. 

«Поэтому когда вновь возродилась естественно-историческая литература и въ 
особенности когда перестали просто передавать сказанное древними писателями, а 
стали описывать все, что сами замѣчали въ окружающихъ предметахъ, то почти 
вездѣ, гдѣ только л^ивутъ устрицы и гдѣ онѣ составляютъ предметъ торговли, начали 
обращать большое вниманіе на ихъ переселеніе, распространеніе и воспитаніе. 
Больпіе всего этимъ занимались, ка^кется, въ Англіи, покрайней мѣрѣ мы большую 
часть подобныхъ пзвѣстій почерпаемъ у англійскихъ писателей. Быстро разростаю-
щаяся столица, въ которую стекались изъ всѣхъ морей денежныя средства и раз-
вивалась сильная роскошь, въ скоромъ времени доставила устрицамъ такой хорошій 
сбыть, что пришлось думать объ устройствѣ большпхъ ихъ запасовъ, по близости 
столицы, привозить ихъ изъ дальнихъ морей и даже разводить искусственный уст-
ричныя мели у устьевъ Темзы. Когда же замѣтили, что устрицы, отъ смягченія мор-
ской воды притокомъ прѣсной, становятся еще пріятнѣѳ знатокамъ, то этотъ видъ 
полуискусственнаго разведенія устрицъ иринялъ еще большіе размѣры. Когда именно 
начался этотъ промыседъ—сказать трудно, хотя устричные рыбаки въ Кентѣ и Сус-
сексѣ увѣряютъ, что эти мели устроены были ихъ предками въ 1700 г. Устрицъ при-
возятъ съ юга и сѣвера къ устьямъ Темзы, чтобъ ихъ нѣкоторое время откармливать 
на искусствонныхъ медяхъ. Изъ одного залива, у котораго лежитъ Эдинбургъ, изъ 
Фиртъ-офъ-Фортъ, вывозятъ теперь, по словамъ Джонстона, до 30 транспортовъ уст-
рицъ, каждый въ 320 бочекъ; а каждая бочка содержитъ до 1,200 продажныхъ уст-
рицъ, следовательно на эти искусственные садки привозятъ до 11,520,000 штукъ 
устрицъ. А сколько могут7> доставить еще острова Гернзой и Джорсей, гдѣ ловля 
ихъ самая обильная! Форбссъ думаетъ, что Лондонъ продовольствуется именно этими 
искусственными разсадниками; онъ навелъ тщательныя справки съцѣлью узнать, 
насколько великъ привозъ устрицъ въ Лондонѣ. Почти всѣ оцѣнки совпади на цнфрѣ: 
130000 бупгелей (болѣе 80,000 берлинскихъ шеффедей), изъкоторыхъ около чет-
верти отправляется дальше въ глубь страны и внѣ Лондона, а три четверти истре-
бляются въ самомъ Лондонѣ». 

Мы дополняемъ эти сообщенія отчетомъ Мебіуса объ Уайтстзблѣ «этомъ класси-
ческомъ устричномъ рынкѣ у южнаго берега устья Темзы». Мы узнаемъ, что устри-
целовы образуютъ и въ настоящее время родъ гильдіи, въ которой насчитываютъ 
болѣо 400 членовъ. Песочный рифъ, который тянется отъ самаго берега на Г/а мили 
въ длину, запціщаетъ устричныя мели отъ восточнаго вѣтра. Даже при низкой водѣ, 
эти мели покрыты водою на 4—6 футовъ глубины, такъ что высыхаюгь только при 
необыкновенно спдьныхъ отливахъ. Вода на нихъ была мутна и плотность ея рав-
нялась 7 мая 1868 года 1,0024 при 11 градусахъ Реомюра, что соотвѣтствуетъ 
3,14 процентамъ содержанія въ ней соли. Для сохраненія и улучшенія устрич-
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ныхъ мелей ихъ часто снабнсаютъ пустыми створками, которыя по большей части 
высылаются обратно изъ Лондона. 

«Жители острова Уайта получаютъ устрицъ съ натуральныхъ молей, располо-
женныхъ въ Сѣверномъ морѣ, англійскомъ каналЬ, у ирдандскихъ береговъ и рас-
кладываюгь ихъ по своимъ садкамъ, чтобъ сдѣлать ихъ вкуснЬе. Наполняютъ ихъ 
обшшовенно лѣтомъ очень молодыми, величиною нѳ болѣо чѣмъ въ 1—1' а дюйма, устри-
цами (brood) съ натуральныхъ мелей устьевъ Темзы, меааду Норгатомъ и Гарвичеігь, 
гдѣихъ ловить можно всякому безпрепятственно. Большую часть ихъ доставляетъ ма-
ленькая бухта, извѣстная подъ именемъ Влакваттеръ, мелсду Кольчестеромъ и Маль-
дономъ. Устрицы изъ ІІѢмецкаго моря и у острова Гельголанда но имѣютъ такого тон-
каго вкуса и цѣнятся ниже, чѣмъ настоящія «дикія устрицы». Начало и конецъ ловли 
устрицъ для рынка опредѣляетъ каждый годъ въ Уайтстэблѣ жюри, состояш,ее изъ 
двѣнадцати членовъ компаніи. Обыкновенно ловъ продолясается съ 3 августа по 
9 мая. Во время прекраш,ѳнія лова рыбаки заняты очищеніемъ днаотъила, растенШ 
и вредныхъ животныхъ и перенесеніемъ самыхъ большихъ устрицъ на особыя мѣста 
для продажи ихъ въ предстоящемъ году. Эти работы прекращаются ими только во 
время кладки, т. е. въ іюнѣ или іюлѣ, и вѣроятно, смотря по большей или меньшей 
тѳплогЬ воды, немного раньше или немного позже. 

«Устричная торговля весьма распространена въ Уайтстэблѣ. Тамошнія 
устричныя мели представляютъ не только мѣста для разведенія и вскармливанія 
устрицъ, но также и огромные соады устрицъ всовозможныхъ достоинствъ и цѣнъ. 
Въ самомъ Уайтстэблѣ водилась въ 1869 году хорошая туземная устрица, цѣною въ 
I'U—VU пенса. Мезкду годами 1852—62 цѣна бушедя(1400—1500 штукъ) никогда 
не превышала 2 фунтовъ стерлинговъ 2 шиллинговъ; съ 1863—64 года она подня-
лась до 4 фунтовъ 10 шиллинговъ, а въ 1868—69 годахъ за бушель платили уже 
8 фунтовъ стерлинговъ». (Мебіусъ). 

«ВоФранціи», говоритъ Бэръ далѣе, «разведеніе устрицъ было несомнѣнно 
извѣстно еще до временъ Коста (который въ новѣйшее время далъ такой сильный 
толчекъ рыболовству и устрицеводству); Бори де С. Винсанъ ч т а л ъ уже въ 1845 году 
въ Парижской акадоміи записку о необходимости закладки новыхъ устричныхъ 
мелей. Онъ увѣрялъ, что самъ заложилъ неистощимыя мели. Передъ нимъ нѣкій 
Карбоннель добылъ себѣ патентъ на самую легкую методу разведенія устричныхъ 
мелей у береговъ Франціи. Этотъ патентъ былъ, говорятъ, проданъ одному обществу 
за 100,000 франковъ. Эти банки были уже въ употроблоніи за долго передъ тѣмъ». 

Устричные садки сіужатъ для двоякой цѣли: какъ мѣста для откармливанія 
устрицъ и какъ магазины. Всеобщей известностью пользуются съ давнихъ поръ 
садки въ Остенде, Мареннѣ близъ Рошфора и Канкаля на сѣверѣ Франціи. Устрицы, 
которыя въ остендскихъ питомникахъ должны получать высокую культуру, приво-
зятся преимущественно съ англШскнхъ бороговъ. Каиенныя или брввенчатыя про-
странства, выложенныя на днѣ досками, въ которыхъ устрицы тщательно оберегаются, 
соединены съ моремъ шлюзами и прочищаются каледыя сутки. Около 15 милліоновъ 
устрицъ выносятся ежегодно на рынокъ изъ трѳхъ садковъ у Остенде. Садки у Ма-
ренны и Латремблада, славящіеся своими знаменитыми зелеными устрицами, назы-
ваются «клерами» и снабжаются св'Ькею водою только во время сильныхъ прили-
вовъ, въ новолуніо и полнолуніе. Площадь ихъ колеблется между 2—3000 квадрат-
ныхъ метровъ и они защищены съ моря дамбой, снабженной шлюзой, для регули-
рованія высоты воды. Прежде всего оставляютъ довольно долго воду въ отдііленіяхъ 
садка, чтобы дно достаточно пропиталось солью. Потомъ, когда вода уже стекла и 
приставшія ко дну водоросли удалены, дно утаптывается какъ для тока, но съ воз-
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вышеніемъ посерединѣ, гдѣ лежата устрицы. ЗатЬмъ уже сажаютъ устрицъ, собран-
ныхъ съ сосѣднихъ мелей. Это начинается съ сентября. Но ихъ сначала не помѣ-
шаютъ еще въ клеры, а въ родъ сборнаго бассейна, который отличается отъ клеровъ 
'іѣмъ, что въ немъ происходитъ постоянный обмѣнъ воды. Отсюда самыя лучшія и 
большія устрицы непосредственно переносятся на рынки; ыолодыя-же и недостаточно 
жирныя отправляются для откармливанія въ клеры, гдѣ, какъ сказано выше, вода 
перемѣняется только два раза въ мѣсяцъ. Уходъ за ними требуетъ ежедневной, не-
усыпной заботливости. Владѣльцы многихъ клеровъ переносятъ своііхъ питомцевъ 
изъ одного помѣіденія нъ другое, чтобы очистить опустѣвшіе клеры. Тамъ, гдѣпере-
ыѣщеніе невозможно, устрицы вынимаются по-очереди изъ садковъ и очищаются отъ 
ила. Въ 1876 г. въ клерахъ помѣщалось до 80 милліоновъ устрицъ. Устрицы, пере-
несонныя на 12—14 мѣсяцѣ въ клеры, черезъ два года вполнѣ зрѣлы для достав-
ленія торговцамъ и ихъ покупателямъ. Въ мареннахъ онѣ къ этому времени при-
няли тотъ золеный цвѣтъ, который особенно цѣнится гастрономами. До сихъ поръ 
еще неизвѣстно въ точности, отчего происходитъ это окраіииванье въ зеленый 
цвілчі? Вѣроятнѣе всего, что отъ долгаго стоячаго пребыванія воды въ клерахъ они 
быстро наполняются зелеными микроскопическими животными и растеніями, которыя, 
служа пищей устрицам'ь, сообщаютъ имъ свой цвѣтъ. Не должно однако-же думать, 
что зеленое вещество, окрашивающее водоросли изъ семейства діатомовыхъ и инфу-
зорій, прямо осаждается въ устрицахъ: оно проходитъ въ пищу и слѣдовательно въ 
составныя части крови. 

Расходъ устрицъ, который въ Парижѣ доходитъ до 75 милліоновъ ежегодно, 
едва-ли могъ повести за собою значительное истощеніе мелей. Если-же, какъ у фран-
цузскпхъ береговъ, такъ и въ другихъ мѣстностяхъ (напримѣръ у западнаго берега 
Голштиніи) замѣтно опусгіініе устричнихъ мелей и бросающееся въ глаза сокращеніе 
прироста, то этому ужо содѣйствовалъ цѣлый рядъ другихъ причинъ. У устрицы 
очень много естественныхъ враговъ; она нравится не только людямъ: на. устрич-
ныхъ меляхъ ПОЯВЛІШТСЯ любители изъ всѣхъ классовъ животныхъ. Безчисленное 
множество рыбъ г.іотаютъ много молодыхъ устрицъ; раки, подкарауливъ ту минуту, 
когда бѣдная устрица раскроетъ свои створки, спѣшатъ полакомиться ея вкуснымъ 
мясомъ; морскія звѣзды отлично умѣютъ ихъ высасывать. Многія улитки, какъ, на-
примѣръ, Мпгех tarentinus, Murex erinaceus. Purpura iapillus и Nassa reticulata, 
искусно просверливаютъ своимъ хоботкомъ ихъ раковину и овладѣваютъ такимъ 
образомъ своей добычей. На многихъ моляхъ съѣдобныя ракушки поселились въ 
такомъ огромномъ кодичествѣ, что совсі.мъ почти заглушили устрицъ, и наконецъ, 
въ послѣднее время появился еще одинъ разрушитель драгоцѣннаго двустворчатаго: 
это животное, которое ф})анцузы называю™ Маогіѳ, принадлежнтъ, вѣроятно, къ 
трубчатымъ че.рвямъ изъ рода 1-aliellaria. По всѣ эти враги, но исключая, вѣрояато, 
и Маёгіе, супі,ествуютъ на-счетъ устрицъ уже съ незапамятныхъ временъ. Еслибъ 
они не предпринимали разрушительныхъ войнъ противъ устрицъ, если-бы мил-
ліарды молодыхъ, только что вылупившихся устрицъ не поглощались волнами, не 
заглушались пескомъ и иломъ, то всѣ моря вскорѣ превратились-бы въ бассейны, 
кишащіе устрицами. Но самый большой и дѣйствительно чувствительный вредъ 
устричнымъ мелямъ приносить очевидно опустошенія, производимыя человѣческимп 
руками и нецѣлесообразное, разрушительное собираніе устрицъ. Тамъ, гдѣ мели но 
такъ мелки, чтобъ съ нихъ можно было во время отлива брать устрицъ руками, 
употребляютъ сѣтп съ тяліелой желѣзной ])амой, одна сторона которой снабжена 
зубцами, подобно боронѣ. Нарусъ и руль небольшой лодки, на которой помѣ-
щаются, однако, отъ 5—6 человѣкъ, ставіггся такъ, чтобы судно подвигалось впередъ 



м л г к о т ѣ л ы л . 445 

очень тихо, и донная сѣть, которую тянуть канатомъ, медленно, но глубоко могла 
врываться въ почву. Этимъ способомъ въ меди вырываются глубокія ямы и борозды, 
отъ которыхъ самый большой вредъ происходить вслѣдствіе наполнонія ихъ ві. 
очень короткое время иломъ, что дѣлаотъ невозможаымъ не только дальнѣйшее посе-
леніе на этихъ мѣстахъ, но убиваетъ и близъ лежащихъ животныхъ, пощаженныхъ 
сѣтью рыбаковъ. 

Если-бы удалось, говорить профессоръ Кость вь ПарижЬ, спасти хоть одну 
часть тѣхь безчисленныхь милдіоновь молодыхъ устрипь, которыхь поглощаеть 
океань раньше, чѣмь онѣ даже приготовились кь главной и высокой цѣли своего 
существованія (т. е. служить пищею людямъ), если-бы облегчали и охраняли ихь при-
крѣпленіе кь мели, наблюдая за нимь, то устрицы стали-бы вь скоромь времени 
однимь изь самыхъ обыкновенныхь и дешевыхь жизненныхъ продуктовь. Въ Лук-
ринскомъ озерѣ уже за двѣ тысячи лѣтъ до нашего времени удалось побудить 
устриць кь размноженію посредствомь наложенія фаіпинь; такое-же значеніе имѣеть 
и вбиваніе свай и прутьевь для устриць и ракушекь; слѣдовательно искусственное раз-
веденіе устриць, введенное во Франціи вь 1855 году Костомъ, ничто иное, какь усо-
вершенствованное и болѣе цѣлесообразноо попеченіе, ішторымъ окружають уже моло-
дыхь животныхь, подверженныхь самымь большимь опасностямь. Успѣхь въ одномь 
отношеніи не подлежаль никакому сомнѣнію. Погруженный вь воду фашины, на 
которыя частью наложены были устрицы, наполненный потомствомь, частью стара-
лись заселить тѣмъ, что «носѣяли» надь ними вь море микроскопическое потомство, 
въ скоромь времени покрылись желаннымъ товаромь. Но оказалось вь такомь же 
скоромь времени, что врагь устричныхь мелей, именно жидкій иль, грозить поги-
белью всему поселенію фашинъ, которыя нѣтъ возможности очип^ать ежедневно. 
Кромѣ того, размноженіе ихъ было такъ сильно и такъ несоотвѣтственно естествен-
ному приросту лежащихъ ниже и предоставленныхъ самимъ ссбѣ мелей,—что весьма 
вѣроятно именно въ этомъ изобиліи и заоючался зародишь хилости и погибели по-
селенія. Надо полагать, что тутъ всѣмъ этимъ милліонамъ молодыхъ устриць не 
хватило надлежащей пищи. Однимь словомъ оказалось, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ 
дорого стоившихъ опытовь, что этимъ путемъ, т. е. погруженіемь на большую глу-
бину фашинъ, нисколько не предотвращается захирѣніе устриць. Опыты эти произ-
ведены были вь бух'гЬ Сентъ-Бріекь. Съ гЬхь порь ограничились устройствомъ 
парковъ въ Аркашонской бухгЬ, гдѣ они находятся въ области отлива и гдѣ воз-
можно тщательное наблюденіе за ними. Устрицамъ предоставляюп. для размножѳнія 
или фашины, или струганный доски, или доски, на которыхь уже заранѣе прикреп-
лены цементомъ створки раковинъ, или особой формы полый кирпичь, причемъ 
слѣдуетъ наблюдать, чтобы всѣ эти предметы опущены были вь паркъ но раньше, чѣмъ 
настанетъ время кладки находящихся тамъ зрѣлыхъ устриць. Если кирпичи, доски 
и т д. опустятъ въ воду раньше, то онѣ покроются водорослями и молодыя устрицы 
не могуть приставать кь нимь. ' 

Втеченіе нѣсколькихъ .іѣтъ старанія эти имѣли хорошій результать: всѣ пред-
меты покрывались во время періода размноженія молодыми устрицами, которыхъ 
черезь годь, когда онѣ достигали двухъ сантиметровъ въ діамѳтрѣ, можно было срѣ-
зать сь колыбели и переносить въ мѣста откармливанія дли дальнѣіішаго воспитанія. 
Въ 1304 г. вь паркахъ у Аркашона насчитывали 35 милліоноиъ устриць разной 
величины, что равняется, считая тысячу въ 40 франковь, капиталу въ 1,400000 фран-
ковъ. Еікегодный же доходъ, какь расчитывали, долженъ быль дойти до С,000000 
устриць или 240000 франковъ. Но надежды не оправдались. Множество враждеб-
ныхъ животныхъ, въ особенности багрянки (Мигах erinaceus), такъ-же, какь и клима-
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тическія причины, гибельно дѣйствовали на устрицъ и Мёбіусъ въ 1869 г. нашедъ въ 
Императорскомъ паркѣ только 150,000 зрѣлыхъ устрицъ и до 6,000,000 молодыхъ 
устрицъ 2-3 с т . величины. 

Надѣялись, что Аркашонъ станетъ такимъ же образцовымъ заведеніемъ для 
разведенія съѣдобныхъ морскихъ лсивотныхъ, какимъ былъ Гюнингенъ д.іл искус-
ственнаго разводонія рыбъ; относительно по крайней мѣрѣ устрицъ, въскоромъ времени 
нашлось много предпринимателей, которые обратились къ французскому правитель-
ству съ пропіеніями о дарованіи имъ концессій на закладку парковъ для воспитанія 
и откармливанія устрицъ. Но тутъ встрѣчается особое обстоятельство. Весь морской 
берегъ Франціи, обнажаемый отливомъ, сдѣдовательно единственный береговой поясъ, 
пригодный для устрицеводства, составляетъ собственность государства, и всѣ люди, 
занимающіеся здѣсь какимъ-нибудь родомъ морской ловли, зачисляются въ рекрут-
скіе списки французскаго флота. Слѣдоватеіьно тотъ, кто хочетъ разводить во 
Франціи устрицъ, долженъ быть во-первыхъ чѳловѣкомъ политически благонадежнымъ, 
во-вторыхъ быть готовымъ во всякое время бросить своихъ устрицъ для поступленія 
во флотъ. Оказалось однако, что какъ люди, обязанные службой, такъ и простые 
спекулянты, но достигали желаннаго успѣха въ устрицѳводствѣ, отчасти потому, что 
недостаточно интересовались дѣломъ, отчасти потому, что желали слишкомъ скоро 
нажиться безъ особаго труда. Но только тѣ рыбаки и прпбрелшые жители способны 
на успѣшное устрицеводство, которые изъ года въ годъ, изо дня въ день посвящаютъ 
ему весь свой трудъ, которые считаютъ его призваніемъ всей своей жизни и не боятся 
потерять концѳссію вслѣдствіѳ какой-нибудь поремѣны въ образѣ мыслей, слѣдова-
тельно люди работящіѳ и свободные. Такую неотъемлемую концессію на разведеніе 
устрицъ подучили обитатели маленькаго острова Рэ. Но о ходѣ и успѣхахъ устрице-
водства на островѣ Рэ мы получаемъ совершенно противорѣчивыя свѣдѣнія. Одинъ 
тамошній священникъ писалъ въ 1865 году, что все сообщаемое объ этомъ дѣлѣ го-
раздо болѣе похоже на романъ или дѣтскую сказку, чѣмъ на дѣйствительность. По 
правдѣ сказать, не всѣ новые опыты устрицеводства у тамошнихъ береговъ одина-
ково удались, и несправедливо было-бы увѣрять, будто жители острова Рэ обязаны 
устрицеводству чуждымъ имъ до того времени благосостояніемъ. «Если мы мало 
знаемъ людей>, говорить онъ, «достигшихъ полнаго успѣха въ этомъ дѣлѣ, то еще 
менѣе знаѳмъ такихъ, которые могли бы питать основательныя надежды на прибыль 
въ будущемъ, потому что большая часть устрицеводовъ находится наканунѣ полкаго 
разоренія.» 

Въ общихъ чсртахъ этотъ приговоръ туземнаго жителя подтверждается отче-
томъ, составленнымъ нѣсколькими годами позже Мёбіусомъ. Съ 186.3 года приростъ 
постепенно сталъ убывать и опытные устрицеводы пришли къ уб-Ьжденію, что чрез-
ігЬрное распложеніе устрицъ на меляхъ и составляетъ настоящую причину упадка 
устрицеводства и что выращиваніе цѣлыхъ милліоновъ молодыхъ животныхъ съ са-
маго ихъ вылуплонія невозможно въ паркахъ. Съ тѣхъ поръ искусственное разве-
деніе опять настолько поднялось, что въ 1880 г. изъ 4260 парковъ продано было не 
менѣѳ 195 милліоновъ устрицъ. 

О разведеніи, уходѣ и потребленіи устрицъ у восточныхъ береговъ Сѣвѳрной 
Америки мы получили только въ 1873 году весьма цѣнныя свѣдѣнія, которыя издала 
рыболовная коммисія по вопросу о состояніи морского рыболовства у юяшаго берега 
Новой Англіи. Тамъ находить нѣсколько разновидностей Виргинской устрицы (Ostrea 
virginiana), которая распространена по большой береговой полосѣ. Однако устрица 
эта, предоставленная самой себѣ, достигаетъ своей настоящей величины только у 
южнаго берега, на широтЬ же между Бальтиморой и Нью-Іоркомъ она нуясдается въ 
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искусственномъ уходѣ. Здѣсь молодыя устрицы, появдяющіяся цѣдыми массами, 
обыкновенно выживаютъ только теплое время и вымираютъ зимой, потому что не 
достаточно глубоко прикрѣпляются. Этихъ «natives» собираюгь въ огромномъ коли-
чествѣ, чтобы «пересадить^ въ болѣѳ глубокія и удобный м'Ьстадляихъ дальнѣйшаго 
роста. Но этотъ сортъ менѣе цѣнится, чѣмъ тотъ, который привозятъ съ юга для 
выращиванія и откармливанія на натуральныхъ и искусственныхъ меляхъ. Въ обо-
лхъ случаяхъ главное дѣло въ томъ, чтобы срѣзанныхъ молодыхъ устрицъ перенести 
на такую илистую почву, гдѣ бы онѣ находили свою естественную микроскопическую 
пищу въ большемъ изобиліи, чѣмъ на скалистыхъ или искусственно сооруженныхъ 
изъ раковинъ меляхъ. Само собою разумѣется, что какъ по ту, такъ и по другую 
сторону океана, годятся для этого однородныя мѣстности: устья рѣкъ, гавани, соло-
новатыя озера. 

Весьма естественно, что вслѣдъ за устрицами на мѣстахъ откармливанья скоро 
собираются, съ различными цѣлями, массы другихъ низшихъ животныхъ. Комиссія 
Соѳдиненныхъ Штатовъ, которая изслѣдовала самымъ тщательнымъ образомъ эти 
обстоятельства, насчитываетъ до 90 видовъ подобныхъ гостей. Между ними встре-
чаются очень опасные враги устрицы, какъ, напримѣръ, улитка въ 3 с т . длины, кото-
рую устрицеводы называютъ «Сверлилыцикъ» (The drill, Urosalpinx cinerea) и зе-
леная морская звѣзда (Asterias arenicola). Опустошенія, производимыя послѣдней— 
изумительны. У одного собственника на берегахъ Коннектикута въ нѣсколько недѣль 
уничтожено морской звѣздой до 2,000 бушелей (бушель=0,6631 прусскихъ шефе-
лей) устрицъ. 

Среднимъ числомъ вывозится на рынокъ съ мыса Гаттераса ежегодно по край-
ней мѣрѣ 30 милліоновъ шефелей устрицъ, цѣною въ 20 милліоновъ долларовъ. 

Мы еще упомянемъ здѣсь объ одномъ близко стоящемъ къ устрицѣ семействѣ 
и видѣ, Бѣловатой луковичкѣ (Anemia ephippium. Sattelmuschel), которая представ-
ляетъ, какъ въ раковинѣ, такъ и въ мягкихъ частяхъ своихъ, нѣкоторыя заігЬча-
тельныя особенности. Ея по большей части 
кругловатая раковина не имѣетъ собственно 
опредѣленной формы, такъ какъ нижняя, очень 
тонкая створка совершенно приноравливается 
къ постороннимъ предметамъ, на которые на-
легаетъ, нѳ сростаясь съ ними. Поэтому она 
можетъ быть или плоска, или зубчата, или ду-
гообразна. Верхняя створка толще и выпуклѣе, 
но повторяетъ всѣ неровности предмета, на 
которомъ сидиіТ) животное. Соотвѣтственно этой 
Плоской раковинѣ и животное тоже очень пло-
ско. Нашъ рисунокъ изображаетъ правую, по-
вернутую книзу сторону,такъ, какъ будто, снявъ 
створку, мы смотримъ на поверхность мантіи. 
Края въ особенности очень тонки и воорулсены 
рядомъ тонкихъ щупальцевыхъ волосковъ. Отвсрстіе (а) служиіт. для замка, а около 
него находится глубокая вырѣзка, черезъ которую выступаетъ такъ называемая 
косточка (п.) Это известковое образованіо, состоящее изъ многихъ отдѣльныхъ 
кружечковъ, находится въ концѣ мускула, отдѣляющагося отъ замковаго мускула; 
оно проходитъ сквозь кругловатое отверсгіе нижней створки и прикрѣпляотся къ 

Правая лопасть мантііі Бѣловатой лу-
ковички. Немного уменьшенная. 
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постороннимъ тѣламъ, такъ что вмѣстѣ со своимъ мускуломъ впоінѣ замѣняѳтъ 
биссонъ. Если животное потрсвожатъ, мускулы стягиваются, створки замыкаются 
и крѣпко прижимаются къ лежащему подъ ними предмету, рельефъ котораго пере-
ходить на раковину. Бѣдоватая луковичка встрѣчается во всѣхъ моряхъ, въ водѣ 
которыхъ содержаніе соли нормальное. Область распространенія луковички та-же, 
какъ и у устрицъ, но она встрѣчается и надъ чертой отлива. 

Когда я въ маѣ и іюнѣ 1850 г. въ Бергенъ-Фіордѣ ловилъ неводомъ морскихъ 
животныхъ, то не подозрѣвалъ еще. что существуютъ пластинчатожаберные моллюски, 

строющіѳ гнѣзда. Мнѣ 
однажды случилось вы-
ловить какой-то шеро-
ховатый снаружи ко-
мокъ, 12-ти его, въ діа-
метрѣ, который состо-
ялъ изъ медкихъ кам-
ней и осколковъ рако-
винъ, скрѣпленныхъ, 
какъ казалось съ пер-
ваго взгляда, спутан-
ными желтоватыми и 
бурыми нитями. «Гнѣз-
до раковины»! вскри-
чали мои гребцы, и дѣй-
ствительно, когда я пе-
ревернулъ клубокъ, то 
мнѣ изъ довольно узкой 
щели блеснула въ глаза 
бѣлая раковина Напиль-
ника (Lima hians; Fei-
lenmuschel). Когда я 
вынудъ раковину изъ 
гнѣзда и, тщательно об-
мывъ, положилъ въ 
большую стеклянную 
банку, то не могъ до-

статочно налюбоваться красотой краевъ ея мантіи и быстротой ея движеній. Продол-
говатая, равностворчатая раковина, самаго чисто-біілаго цвѣта, не совсѣмъ плотно 
закрывается съ обѣихъ сторонъ, въ особенности спереди, и выпускаетъ множество 
оранжевыхъ бахромъ за края мантіи; во время покоя эти бахромки производятъ самыя 
разнообразныя, червеобразныя движенія, когда же животное плыветъ своимъ харак-
тернымъ образомъ,то тянутся за нимъ въ видѣ огненнаго хвоста. Какъ только живот-
ное свободно спущено ві. воду, оно начинаете раскрывать и закрывать створки съ боль-
шой быстротой и плавать толчками по всѣмъ направленіямъ. При этомъ отрываются 
нѣкоторыя изъ красивыхъ бахромокъ, послѣ чего онѣ становятся, повидимому, еще 
оживленнѣе и, попавъ на дно сосуда, извиваются уже самостоятельно, подобно до-
ждевымъ червямъ. Это продолжается, если вода достаточно свѣжа, около двухъ ча-
совъ. Если животное осталось въ гнѣздѣ, то густой пучекъ бахромокъ, исходящихъ 

Гнѣвдо ііаіііільинка (Lima hians). Наст. вел. 
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отъ краевъ почти совершенно раскрытой мантіи, повернутой внутрь, выступаѳть, 
извиваясь, изъ отвѳрстія гнѣзда, такъ что раковины совершенно не видать. По-
крытый быстро движущимися рѣсничками, эти бахромки очевидно сдужач-ь для до-
быванія микроскопической добычи и воды для дыханія; довольно необъяснимымъ 
остается тотъ фактъ, что такое оживленное, повидіімому, животное живетъ въ гнііздѣ, 
никогда не покидая его. 

Разсмотримъ теперь поближе самое гнѣздо: животное скрѣпляетъ близлежащіе 
къ нему предметы нитями грубаго вида биссона. Какъ сказано выше, гнѣзда, ви-
д-іінныя мною въ Порвегіи, были почти исключительно составлены изъ мѳлкихъ, лег-
кихъ камешковъ и осколковъ раковинъ; изображенноѳ-жѳ на нашемъ рисункѣ гнѣздо, 
найденное Лаказомъ-Дютье въ мелкомъ мѣстЬ Магонской гавани, представляет!) 
самое пестрое соединеніе дерева, камней, коралловъ, раковинъ улитокъ, что при-
даетъ ему гораздо 
болѣе грубый видъ, 
ч ѣ м ъ видѣннымъ 
м н о ю гнѣздамъ. 
Никому еш;е но слу-
чалось наблюдать 
за напильникомъ 
во время постройки 
гнѣзда, но такъ 
какъ легко можно 
уб'Ьдиться по съѣ-
добной ракушкѣ, 
что животное мо-
жетъ по произволу 
отрывать нити сво-
ей бородки, то лег-
ко перенести э т о 
свойство и на на-
лильникъ. Связавъ 

презкде всего грубыя наружная СГІІНКИ своего лаілища и скрѣпивъ строительные 
матсріалы цѣлыми сотнями нитей, животное устиластъ его внутри болѣе тонкою 
тканью, такъ что оно и въ этомъ отношеніи похоже на самыя мягкія и удобныя 
птичьи гнѣзда, наруясность которыхъ имѣетъ толсо мало иривлокательнаго. Въ іа-
комъ видѣ гнѣздо доставдяетъ напильнику, мало защищенному своей неплотной ра-
ковиной, вѣрную крѣпость, проглотить которую не рѣшаются даже самыя жадныя 
хищныя рыбы. Судя по тому, что въ ІІорвегіи напильникъ часто попадалъ въ мои 
невода на глубиніі отъ 20—30 саженъ, я полагаю, что на большей морской глу-
бішѣ, гдѣ ни волны, ни теченія ему не мѣшаютъ, Lima вовсе но старается устроить 
свое гнѣздо подъ большими камнями. Тѣ же, которыхъ вышеупомянутый французскій 
зооіогъ собиралъ въ Магонѣ, находились всѣ въ мелкихъ водахъ, подъ защитоН 
большихъ камней. Нити, скрѣпляюпця матеріалы, высохнувт., становятся очень 
хрупки, почему эти гнѣзды, въ супщости очень нерѣдкія, но могуті. быть сохра-
няемы въ коллекціяхъ. 

Главнымъ представитѳлемъ семейства Гребешковыхъ, къ которому причисляется 
напильникъ, служить родъ Гребешковъ (Pecton. Kammmuscheln), изнѣстный. можетъ 
быть, уже читателю своею раковиной: больпііе экземпляры ея употребляются какъ 
блюда для тонкихъ і)агу (Ragout fin on coquillcs); ею тоже (чтобы напомнить 

- J 

Панильніікъ (Lima hians) плавающій. МелкіГі экземпляръ. 

жизнь ЖНВОТИ." ВРЭМА. т. X. 29 
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Часть края мантіи гребешка со щупальцами н 
глазами. Нѣсколько увеличенная. 

•здѣсь о болѣе ѳстетическомъ ѳя примѣнѳніи) украшали свои шляпы и одежду воз-
вращающіеся съ востока пиллигримы. Раковина гребешка свободна и правильна, 
у многихъ видовъ неравностворчата, такъ какъ одна половина глубока, блюдообразна, 
другая же прилегаетъ къ ней въ видѣ плоской крышки. Замѣчатѳльны тоже ушки, 
рядомъ съ теменемъ, отъ котораго почти всегда идутъ лучами ребра. Лопасти мантіи 
у этого животнаго вполнѣ свободны, по краямъ утолщены и покрыты многими ря-
дами мясистыхъ піупалѳцъ, между которыми сидятъ многочисленные глаза. Мы 
еще здѣсь въ первый разъ упоминаемъ объ органахъ зрѣнія ракушки; у Pecten они 
въ особенности замѣтны вслѣдствіе своего алмазнаго или смарагдоваго сіянія, хотя 
многія другія тоже снабжены ими. Число и положеніѳ этихъ глазъ бываетъ раз-
лично у разныхъ видовъ, у различныхъ экземпляровъ и на обѣихъ половинкахъ 
мантіи. Они сидятъ близъ замка, и гуще всего позади его, и менѣе многочисленны 

на выпуклой, т. е. нижней лопасти 
эпанчи, чѣмъ на плоской. У боль-
шихъ видовъ они достигаютъ 1 шш. 
въ діамѳтрѣ; между ними помѣща-
ются меньшія, величішою не болѣе, 
чѣмъ въ половину этихъ глазъ, од-
нако и они отличаются г1імъ-же не-
обычайнымъ блескомъ, обусловлен-
нымъ особымъ свойствомъ радуж-
ной ободочки, сквозь которую про-
ходить свѣтовые лучи. Вообще надо 

удивляться совершенству этихъ глазъ, которые, несмотря на ихъ неудобное поло-
женіе, имѣюп> такое оптическое устройство, что отражаютъ отлично образы изъ 
окружающаго раковину внѣпшяго міра и посредствомъ нервнаго аппарата переда-
ютъ ихъ смутному сознанію моллюска. Во всякоігь случаѣ животное не можетъ ими 
ипдѣть вдаль, но они оказывают ему такую же услугу, какъ намъ небольшія вы-
пуіаыя стекла; это органы зрѣнія для ближайшихъ предметовъ, прекрасные сторожа 
и охранители краевъ і)аковины и мантіи. Поэтому было-бы большой ошибкой при-
писывать силѣ зрѣнія гребешка его замѣчательную способность къ прыганію и пла-
ванію. Надъ пос.тЬдней сд'Ьлано много наблюденій, причемъ замѣчено, что при пла-
ваніи гребешокъ, подобно напильнику, посредствомъ сильнаго замковаго мускула, 
быстро замыкаетъ открытия связкою створки. Одинъ ангдійскій естествоиспытатель 
говорить, что вид'Ьлъ въ одной лужѣ, оставшейся послѣ прилива, весело прыгающихъ 
молодіііхъ Pecten opercularis. Двигались они порывисто, быстро, ломанными линіями, 
подобно тому, какъ это дѣлаютъ молодыя утки, которыя передъ дождемъ играютъ въ 
прудѣ, радуясь выглянувшему солнечному лучу. Выстрымъ отпираніемъ и захлопы-
ваніемъ своихъ створокъ они, невидимому, доставляли себѣ возможность стрѣлою 
нестись по водѣ. Одинъ скачекъ переносилъ ихъ на нѣсколько локтей, другой мчалъ 
ихъ въ противоположную сторону. О взрослыхъ говоряі-ъ, будто и они могуть за-
бавляться подобнымъ-же образомъ, но только увидать ихъ трудно, потому что они 
скачутъ на большей глубинѣ. 

Что всѣ эти движенія вовсе не обусловлены способностью зрѣнія,доказываѳтъ 
очень близкое къ гребсшкамъ семейство Шарниръ (Spondylus.Klappmuschel), которое 
хотя тоже имѣетъ глаза, но крѣгіко ириіюстаеті^ сво(!Й глубокой створкой. Замѣча-
тельно оно тож(5 своими длинными шипами на рсібрахъ. Такъ какъ къ этимъ придат-
камъ п])иста(!тъ много водорослей и ила, то шарниры обыкновенно до неузнавае-
мости покі)ыты ч(!Хломъ гряз]і, изъ подъ котораго только послѣ долгой чистки на-
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чинаетъ проявляться его красивая наружность. Очень обыішоввнный въ Срѳдизем-
номъ морѣ, но ясивущій на самой гдубинѣ его Съѣдобный Шарниръ (Spondylus 
gaederopus. Lazarus Klappe) имѣетъ ярко-красную верхнюю створку. 

Слѣдующеѳ семейство пластинчатожаберныхъ составляет!, уже переходт, къ 
двумускульныиъ раковинамъ, такъ какъ у нихъ уже развить, хотя ощѳ въ слабомъ 
видѣ, второй мускулъ. Всл'Іідствіѳ этой особенности ихъ соединяютъ подъ однимъ 
общимъ иионемъ Неравномускульныхъ (Heteromyaria). 

Семейство Молотковыхъ (Маііеасеа. Hammermuscheln) получило свое названіе 
отъ оригинальнаго вида своей раковины. Послѣдняя норавностворчата, поверхность 
ея покрыта листовидными отростками, внутри перламутровая; замковый краіі прямо-
линейный и вытянуіт. сзади, а часто и спереди въ видѣ yuiita. Къ нѣкоторымъ родамъ, 
какъ, напримѣръ, къ Молотку (Malleus), гдѣ раковина очень коротка и книзу очень 
удлинена, сравненіѳ съ молоткомъ очень подходита. Животное это больше всего по 
хоже на пинну, но имѣетъ дѣйствительно только одинъ центральный мускулъ. Лопасти 
мантіи раздѣлены во всю свою длину, по краямъ утолщены и вооружены маленькими 
щупальцами. Очень маленькая червеобразная нога выпускаетъ.бороду. 

Геогностт? найдѳтъ въ ѳтомъ семействѣ много такъ называемыхъ путеводныхъ 
раковинъ (Leitmuscheln), по присутствію которылъ онъ заключаете о дреляости, 
сродствѣ или одновреміінности разсматриваемыхъ имъ слоевъ или каменистыхъ по-
родъ, между ііімъ какъ сравнительная палеонтологія найдсЬ въ нихъ доказательство 
преобладанія одномускульныхъ въ древнихъ періодахъ земли. Но для наблюдателя 
жизни и нравовъ животныхъ живущіе HbiffJi роды, какъ и вообще болг.іпая часть 
существующихъ теперь скрытогодовыхъ, представляетъ весьма мало интереса. Однако 
одно семейство, Жемчужницы (Aviculidae. Perlmutterrauscheiu), играютъ большую 
роль въ исторіи Еу^ьтуры и торговли, въ особенности родъ Настоящихъ жемчужницъ 
(Meieagrina). Все то, что будетъ сообщено дальше о происхожденіи и свойствахъ 
жемчуга, по сообщеніямъ Гесслинга, относится въ общихъ чертахъ и къ морской 
жемчужницѣ, хотя это животное и его физіологія не были еще предметомъ спеціадь-
ныхъ тщательныхъ изслѣдованій. 

У всѣхъ видовъ жемчужницы на замковой сторонѣ спереди, а часто и сзади, 
есть удлнненіе въ видѣ уіпка. Ікмокъ вполнѣ гладкій, или же имѣетъ на каждой створкѣ 
по одному тупому зубу. На правой створкѣ перодъ ушкоыъ есть вырѣзъ, пропуска-
ющШ бороду. До спхъ поръ извѣстно до 30 впдовъ настоящихъ жемчужницъ, кото-
рыя, за исключеніемъ одного вида, живущаго въ Сродиземномъ мо])ѣ, встречаются 
только въ теплыхъ моряхъ. «Свѣдѣнія объ ихъ образѣ жизни», говорить Гесслннгъ, 
«представляютъ менѣе результатъ подробныхъ изслѣдованій, чѣмъ случайныхъ и 

•поверхностныхъ наблюденій, часто заимствованныхъ, кроміі I'oro, изъ устныхъ пре-
даній и разсказовъ несвѣдуіцихъ рыбаковъ и моряковъ. Принадложапі,ія къ одной 
мѣстности и одному и тому-же виду жемчужницы получаютъ, на морскомъ днѣ, — 
вслѣдствіе различныхъ особенностей почвы, на которой живутъ, и растительныхъ и 
животныхъ организмовъ, покрывающпхъ ихъ створки—весьма различный внѣшній 
видъ и поэтому часто обозначаются различно. Раковины пхъ бываютъ часто совер-
шенно скрыты подъ большими кубкообразными губками, или покрыты налетомъ (тоже 
родъ губки) цвѣта бетеля. На нѣкоторыхъ меляхъ раковины ихъ лежатъ соверпіенно 
свободно, открыто; на другихъ онѣ покрыты цѣлымъ наростомъ коралловыхъ ство-
ловъ, превосходяпщхъ часто въ пять разъ тяжесть самихт. створокъ; въ другихъ 
мѣстахі. онѣ іфііпко приростають къ рифамъ и скалам'ь, въ особенности молодия 
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животныя, который вытягиваются иногда изъ воды цѣлыми густыми, липкими 
клубками, соединенными между собою нитями биссона. Иногда раковины лежать 
въ мягкомъ дкЬ и песчаномъ грунгіі, въ которомъ онѣ, съ приподнятымъ концомъ, 
отчасти торчать неподвижно, отчасти медленно движутся, въ косвенномъ направлѳніи, 
замкомъ впередъ. Вышина слоевъ на меляхъ очень различна: по словамъ оцыт-
ныхъ водолазовъ, она не превышаетъ 1 '/2—2 футовъ, а глубина ихъ въ морѣ часто 
доходитъ 3—15, или, еще чаще, 5—8 саженъ. 

Настоящая жемчужница. Meleagrina meleagris. S паст. вел. 

Самый драгоцѣнный и вмѣсгіі съ тЬмъ самый распространенный видъ есть 
Настоящая жемчужница (Meleagrina meleagris. Echte Perlenmuschel), назван-
ная когда то Линеемъ Mytilus margaritifer. Она встрѣчается въ Персидскомъ заливѣ, 
у береговъ Цейлона, на островахъ Воликаго океана, въ Іірасномъ морѣ, въ Панам-
скомъ и Ыексиканскомъ заливахъ и у бероговъ Калифорніи, однако съ различными 
видоизмѣненіями, касающимися преимущественно величины ихъ или толщины перла-
мутроваго слоя раковины. Такъ, напримѣръ, створки жемчужницы съ острова Цейлона, 
длиною но болѣе 5—б'/г с т . и вышиною отъ 2 ' / , до 8 с т . , очень тонки, прозрачны 
и негодны для торговли; въ Персидскомъ заливѣ оніі гораздо толще, а въ Зондскомъ 
морѣ есть одинъ видъ, обладающій великолѣпно-блестящимъ слоеиъ перламутра и 
достигающій отъ —1 i<gr. вѣса. «Самыя дорогія жемчужины», сообщаегь далѣе 
Гесслингъ, «находятся обыкновенно въ мясистой части ыантіи; однако онѣ 
]істрѣчаются и'въ другихъ частяхъ 'гііла жинотнаги, какъ у внутренней понерхности 
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створки, такъ и у замка, величиной о'гъ маленькой булавочной головки до весьма 
значителі.наго объема. Иногда въ одной раковинѣ находится много зкемчужинъ 
(наприыѣръ капитанъ Стюартъ нашелъ въ одномъ животномъ до 67 штукъ, 
а Кардинеръ до 150 штукъ), зато случается открыть до ста раковинъ, въ которыхъ 
не найдется ни одного зерна. Восточные ловцы жемчуга сообщаютъ свѣдѣнія небез-
лнтересныя и совершенно сходныя съ нашими наблюденіями о рѣчной жемчужницѣ; 
они ут'верждаютъ, что въ совершенно развитыхъ и гладкихъ раковинахъ нельзя ожи-
дать очень красиваго жемчуга, но что послѣдній встрѣчается обыкновенно въ живот-
ныхъ со скрученными и уродливыми створками, или въ тЬхъ, которыя живутъ въ 
самыхъ глубокихъ мѣстахъ морского дна.» 

Изъ иодробныхъ сообш,еній о прежнемъ и нынѣшнемъ (до 1859 г.) состояніи 
ловли морского жемчуга на всемъ земномъ шарѣ, которыя мы находимъ въ книгѣ 
Гесслинга, мы передадимъ здѣсь только самыя важныя и интересныя мѣста; прежде 
всего скажемъ о ловлѣ жемчуга въ Персидскомъ заливѣ. «Въ настоящее время ими 
владЬетъ султанъ Маскатскій и торговля жемчугомъ находится исключительно въ 
рукахъ крупныхъ Баніанскихъ купцовъ, которые образуютъ въ Маскатѣ ' особую 
торговую гильдію. Главная жемчужная область простирается на западъ отъ га-
вани Шарья до острова Биддульфъ и на этомъ пространствѣ никому не воспрѳ-
пі;ается ловля жемчуга. Лодки бываютъ различны по величинѣ и конструкціи и отъ 
10—18 тоннъ вмѣстимости. Считаютъ, что во время лова, т. е. съ іюня до половины 
сентября, островъ Барейнъ доставляетъ 3500 лодокъ разной величины, персидскій 
берегъ - 1 0 0 и протя;кеніе берега между Барейномъ и устьемъ залива, со віаюче-
ніемъ Разбойничьяго берега, доставляетъ до 700 лодокъ. Лодками управляютъ отъ 
8—40 человѣкъ, такъ что число людей, занятыхъ ловлей жемчуга въ благопріятное 
время года, простирается, вѣроятно, до 30,000. Платы опрѳдѣленной никто не полу-
чаетъ, но всѣ имѣютъ участіе въ прибыли. Шейхъ той гавани, къ которой принад-
лежитъ судно, взимаетъ небольшую подать въ 1—2 доллара. Ловцы живутъ все 
время лова финиками и рыбой, а рисъ, доставляемый имъ англичанами, состав-
ляетъ весьма желанный придатокъ къ ихъ пищѣ. Въ тЬхъ мѣстахъ, гдѣ много поли-
повъ, водолазы закутываются въ бѣлую одеаду, но обыкновенно они совершенно 
голы, за исключеніемъ платка вокругъ бедеръ. Отправляясь на работу, они дѣлятся 
на двѣ партіи, изъ которыхъ одна остается въ лодкѣ, чтобы втащить обратно ныр-
нувшихъ въ воду товарищей. Послѣдніе запасаются корзиночкой, скачуть черезъ 
бортъ и ставятъ ноги на ііамень, къ которому привязанъ канатъ. По данному сиг-
налу ихъ веревка отпускается и ловцы съ ней ВМѢСГІІ опускаются на дно. Если ра-
ковйны густо лежатъ одна надъ другой, то ловецъ может^ь оторвать ихъ заразъ отъ 
8 - 1 0 штукъ; тогда онъ дергаетъ веревку, и люди, находящееся въ лодкѣ, вытаски-
ваютъ его со всевозможной скоростью. Время, которое они могутъ оставаться подъ 
водою, очень преувеличили; оно простирается, среднимъ числомъ, до 40 секундъ. 
Несчастія отъ акулъ случаются рѣдко, но пила-рыба очень опасна. Разсказываютъ, 
что нѣкоторые водолазы были буквально разрѣзаны пополамъ этими чудовищами. 
Чтобы лучше воздержаться отъ дыханія, ловцы надѣваютъ упругій роговой налсимъ 
на носъ, который такимъ образомъ крѣпко слсимается. Вытащенный изъ воды ло-
вецъ не возвращается всякій разъ въ лодку, но держится за веревку, висящую съ 
борта, пока не отдышется; обыкновенно послѣ 3-хъ минуть отдыха, онъ опять бро-
сается въ глубину. Доходъ этой ловли, доходившей въ прежнее время до 300,000 
милліоновъ фунтовъ стерлинговъ (?), нынче -едва доходить, по словамъ одного писа-
теля до 7іо части этой суммы*. 

Другая знаменитая по богатой ловлѣ жемчуга страна Азіи есть западный бе-
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регъ Цейлона и берега противолежащаго материка. Мы находимъ у Гесслинга раз-
сказъ англійскаго офицера Грилля, командовавшаго отрядомъ войскъ, посланныхъ 
на Цѳйлонъ для охраны ловли жемчуга въ Арино; онъ говорить въ своей книгѣ, что 
за весь жемчугь міра не согласился-бы вторично совершить подобную экспеднцію, 
отнявшую у него нѣсколько лѣпі жизни, потому что онъ въ началѣ ея чуть не уморъ 
голодной смертью, потомъ претерпѣлъ кораблекрушеніе и наконецъ захворалъ сильной 
лихорадкой. Гесслингъ, пользуясь его книгою и разсказами другихъ путешественни-
ковъ, даетъ намъ слѣдующую картину этой мѣстности: «Главное мѣсто сбора лодокъ 
првдставляетъ сухой и пустынный берегъ Арино (Цейлояъ). Солнце здѣсь съ неумо-
лимой силой палить огнемъ все видимое глазомь пространство. Въ раскаленномъ 
пескѣ растеіті только терновникь, морщинистые листья котораго свѣшиваются по го-
лымъ стеблямъ. Животныя тш;етно ищуть спасенія отъ палящихъ солнечныхъ лучей: 
гЬни здѣсь нѣтъ никакой и только удушливый парь дрогкитъ надь землею, а морс 
отражаотъ подавляющій жарь атмосферы. Изь раскаленнаго песку высовываются вы-
бііленныя кости ловцовъ жемчуга, которыхъ жадность кь богатству привела къ смерти. 
Дорическій дворець, выстроенный изь песчаника во времена занятія англичанами 
этой мѣстности, украшенный снаружи великолѣпными орнаментами изъ устричной 
извести и окруженный тощею растительностью, составляетъ единственное украшеніѳ 
этой мѣстности, самой однообразной на всемъ Цейлонѣ. Здѣсь развертывается кар-
тина самой разнообразной деятельности, когда приплывають водолазныя лодки и. 
по призыву правительства, стекаются изъ всѣхъ странъ Индостана тысячи и тысячи 
людей ради часто ничтожной выгоды. Тогда, начиная отъ Кондачи, вдоль всего бе-
рега воздвигаются вдругъ цѣлыя улицы хижинъ изъ бамбуковыхъ и орѣховыхъ 
свай, покрытыхь пальмовыми листьями, рисовой соломой и пестрыми шерстяными 
тканями; въ этихъ хижинахъ любби (туземные магометане), мавры (магометанскіе 
купцы) изъ дальнихъ мѣстъ, жители Короманделя, Малабара и другіе индѣйцы от-
крываютъ свою торговлю. Появляются искатели приключеній, фокусники и вмѣсгЬ 
съ ними втираются и воры. Во всѣхъ мѣстахь сііекулируютъ на чистое золото и въ 
кредитъ. Гордые своимъ извѣстнымъ богатствомъ туземцы приносятся, всѣмъ на 
удивленіе, въ богато убранныхъ носиікахъ подъ великолѣпными зонтами. Здѣсь 
можно познакомиться со всѣми индѣйскими нравами и костюмами, такъ какъ встрі,-
чаются представители всѣхъ кастъ: сюда спѣшатъ и жрецы, и приверженцы разныхъ 
сектъ; акробаты и танцовщицыувеселяють толпу. Каждое'утро вовремя этихъ пред-
ставленій идутъ въ море до 200 лодокъ, а на каждой изъ нихъ находятся два водо-
лаза, два помощника и одинь малайскій солдата съ заряженнымь ружьемъ; послѣдній 
долженъ наблюдать, чтобы раковины не вскрывались раньше ихъ пі)ибытія на бо-
регь. Когда вся флотилія достигла мѣста своего назначенія, т. е. находится на раз-
стояніи 4 англійскихъ миль отъ берега, то начинается работа. Вооруженная шлюпка 
стоить по близости, для защиты ловли, и навѣсъ на этомъ суднѣ позволяетъ удобно и 
на досугѣ наблюдать за этимъ зрѣлищемъ. Чтобы облегчить водолазамъ достиженіѳ 
морского дна, которое на мѣстѣ нахожденія перловпцъ бываеть 10—12 сажень глу-
бины, навертываютъ длинный канатт. на блокъ, который прикрѣпляютъ у мачты на 
висящую надъ бортомъ поперечную перекладину, а на канатъ привязываютъ камень 
въ 100—150 kig. вѣсу. Камень опускають рядомь съ бортомъ лодки, и водолазь, 
имѣя въ рукахъ корзину, тоже прикрѣпленную къ лодкѣ канатомь, стоя на камнѣ, 
подаетъ знакь и быстро опускается на дно; тогда камень подымають опять вверхь, 
а водолазь, стараясь правой рукой забрать какь можно больше раковинь въ свою 
корзину, лѣвой хватается за камни и водоросли. Стоить ему выпустить ихъ изъ рукъ, 
чтобы подняться на поверхность воды, и помощникъ втаскиваотъ его тотчась въ лодку. 
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въ то время какъ другой товарищъ вынимаѳтъ изъ воды корзинку. Послѣ того опус-
каютъ въ воду второго водолаза, и такъ продолжается до 4-хъ часовъ пополудни, 
когда всѣ лодки возвращаются въ Арино со своею добычею. Если ловля на этотъ 
день окончена, то ловѳцъ, дольше другихъ оставшійся подъ водою, получаетъ на-
граду. Обыкновенное время пребыванія продолжается отъ 53—57 секундъ; одинъ 
водолазъ выдержалъ разъ подъ водою 1 минуту 58 секундъ, но, поднявшись вверхъ, 
былъ до того измученъ, что долгое время не могъ оправиться. Всѣ тамошніѳ водо-
лазы малайцы и съ дѣтства пріучаются къ своему ремеслу. Шумъ при этомъ занятіи 
такъ великъ, что прогоняетъ страшныхъ акулъ и многія ловля обходятся безъ вся-
кихъ нападеній съ ихъ стороны. Несмотря на то, водолазы требуютъ, чтобы впро-
долженіи всей ловли заклинатели акулъ молились за нихъ на берегу и охотно дѣ-
лятся съ ними добычей. Даже водолазы католики, со времонъ португальскаго влады-
чества, не идутъ на работу, не прикрѣпивъ себѣ къ рукамъ бумажки съ текстомъ изъ 
священнаго писанія. 

«Когда лодки получили достаточный грузъ раковинъ, то онѣ спѣшатъ взапуски 
къ берегу. Тамъ уже разставлены дежурныя войска, чтобы никто не могъ присвоить себѣ 
раковинъ, прежде чѣмъ онѣ не будутъ проданы съ аукціона или сданы въ правитель-
ственный магазинъ. Послѣдній представляетъ четырехъугольное пространство, окру-
женное высокими ст-Ьнами, подъ котораго покатъ и прорѣзанъ многочисленными ро-
виками; по нимъ постоянно течетъ вода изъ резервуара, въ которомъ положены не 
проданныя раковины, для того, чтобы, при наступившекъ процессѣ гніенія, онѣ от-
крылись сами собою. Доставленныхъ на берегъ лсемчужницъ дѣлятт. на небольшія 
кучи и продаютъ съ аукдіона. Этотъ аукціонъ представляетъ родъ увеселительной 
лоттереи, такъ какъ легко можно заплатить цѣлыхъ два фунта стерлинга за кучу ра-
ковинъ, въ которыхъ не окажется ни одной жемчужины, между тѣмъ какъ бѣдный 
солдатъ, отдавшій два гроша за полдюжины ихъ, находитъ иногда жемчужину такой 
цѣны, что но только може'гь откупиться отъ службы, но и безъ всякихъ заботъ про-
жить всю свою остальную жизнь. Въ прежнее время правительство не продавало 
жемчужницъ съ аукціона, а складывало ихъ въ магазинъ, гдѣ ихъ открывали нарочно 
для этого приставленные люди; однако послѣдніѳ были такъ хитры, что умудрялись 
проглатывать жемчугъ, несмотря на самый бдительный надзоръ. Въ настоящее время 
непроданныя раковины складываются въ вышеописанные водяные резервуары; 
когда створки всжѣдствіе гніенія открылись, изъ нихъ выпадаютъ жемчужины, вода 
уносить ихъ въ желобки, гдѣ онѣ задерживаются тонкими газовыми станками и со-
бираются въ бодьшомъ количествѣ. Но настоящая страда начинается только со вто-
рой половины времени лова жемчуга. Раковины, быстро доходящія до гніенія отъ 
палящихъ лучей солнца, распространяютъ не поддающійся описанію заразительный 
запахъ, къ которому скоро присоединяются лихорадки, рвота и кровавый поносъ, по-
стоянные спутники зловонія, нечистоты и жары. Вѣтеръ разносить этотъ отврати-
тельный запахъ на цѣлыя мили въ окружности, и воздухъ въ казармѣ, расположенной 
въ двухъ миляхъ отъ магазина, особенно къ ночи, почти невыносимъ. Когда-же ра-
ковинъ уже становится мало и всѣ утомлены затруднительнымъ ловомъ, то Арино 
мало по малу покидается жптелями?и берегъ становится опять тихимъ и пустын-
нымъ; одни солдаты обязаны выжидать, пока послѣдняя я;емчужнпца не сгніетъ въ 
магазинѣ. Такимъ образомъ оканчивается эта оживленная сцена, эта безпорядочная 
Дѣятельность,вызванная любовью къ нагкивѣ изъ за людского тщеславія.У молкли крики 
хлопотливыхъ торговцевъ, предлагающихъ свой товаръ, и шумъ любопытной толпы; не 
слышно и напоминающаго водопадъ шума отплывающихъ и приплывающихъ водола-
зовъ; исчезли всѣ купцы, ювелиры, торговцы галантерейнымъ товаромъ и прочіѳ иска-
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тсли прикдюченій, разсчитывавшіе на вѣрный успѣхъ въ этой большой лоттереѣ. О 
пустынный заброшенный бѳрѳгъ опять ударяетъ съ меланхолическимъ однообразіемъ 
морская волна; разнесены вѣтромъ солома и лоскутья случайныхъ жилищъ, и горячій 
наносный песокъ заносить слѣды когда-то волновавшейся здѣсь толпы». 

Расположенныя у противуположнаго берега жемчужныя мели, которыя тя-
нутся къ сѣверо-востоку отъ мыса Коморина, вдоль берега Тинневелли, уже эксплоа-
тировались нѣсколько столѣтій тому назадъ. Когда ярмарка въ Титикоринѣ еще про-
цвѣтала подъ владычествомъ португальцевъ, туда съѣзжалось отъ 50 —60 тысячъ 
торговцевъ. Но дѣло велось слишкомъ неосторожно и мели были истощены. Слѣдую-
щія сообщенія, дополняющія исторію ловли жемчуга и естественную исторію жем-
чужницъ, мы заимствуемъ изъ статьи журнала «Ausland» за 1865 годъ, составлен-
ной по неизвѣстнымъ намъ англійскимъ источникамъ. Въ 1822 году англійскоѳ ость-
индское правительство со станціи Титикоринъ въ области Тинневелли получило еще 
13,000 фунтовъ доходу; въ 1830 году уже только 10,000; послѣ этого года втеченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ жемчужныя раковины совершенно исчезли изъ гамошнихъ водъ. 
Между годами 1830 и 185G пробовали до 14-ти разъ тщательно ийслѣдовать жем-
чужныя мели, и оказалось, что число собранныхъ жемчужницъ недостаточно для 
вознагражденія за полоясенный трудъ. Этотъ неблагопріятный результатъ приписы-
вали различнымъ причинамъ. Капитанъ Робертсонъ, старшій чиновникъ Титикорина, 
считаетъ главной причиной этого явленія—расширеніе Паумбенскаго канала, уси-
ленное теченіе котораго препятствуетъ этимъ моллюскамъ прикрѣпляться къ мелямь. 
Дальнѣйшее препятствіе къ размноженію жемчужницъ находить Робертсонъ еще въ 
томъ обстоятельств'!!, что рыбаки, отыскивая въ тѣхъ мѣстностяхъ больпіія раковины, 
извѣстныя подъ именемъ «Chanks» и служашдя сигнальнымъ рогомъ въ храмахъ 
боговъ, бросаютъ якорь на эти мели и своими якорями срывають и убиваютъ жем-
чужницъ. Убитыя же раковины очень вредно дѣйствуютъ наживыхъ, вслѣдствіе чего 
происходіггъ постепенное вымираніе послѣднихь. 

Туземные же водолазы видятъ причину этого вымиранія въ частомъ появленіи 
на мѳляхъ двухъ другихъвидовъ раковинъ—«Modiola», называемой тамъ «Зурумъ», 
и Avicula; эти раковины, поселившись между жемчужницами, и уничтожають ихъ, 
по мнѣнію водолазовъ. Въ 1860—62 годахъ доходъ съ жемчужныхъ мелей оказался 
очень удовлетворительнымъ, такъ какъ дошелъ до 20,000 фунтовъ стерлинговъ, но 
въ 1863 году нашли мели въ такомь состояніи, что пришлось отказаться отъ собира-
нія раковинъ. Изъ 7 2 изслѣдованныхъ мелей только четыре оказались совершенно 
свободными отъ вышеупомянутаго вида ModioJa, котораго на одиннадцати меляхъ 
нашлось довольно значительное количество; на 57 меляхъ не было ни одного 
моллюска. Это неожиданное исчезновеніе жемчужныхъ раімвинъ дало поводъ къ 
опытамъ искусственнаго разведенія раковинъ капитана Филиппса, которые, на-
сколько моясно было судить до 1865 года, позволяють ожидать удовлетворительныхъ 
ррзультатовъ. Позднѣйшихъ извѣстій мы пока еще не имѣли. 

Жемчркныя мели находятся на разстояніи 9-ти англійскихъ миль отъ берега 
и тянутся на протяженіи 70-ти миль длины, въ то время какъ глубина моря надь 
ними достигаетъ 8—10 саженъ. Притомъ онѣ вовсе не защищены отъ сильныхъмор-
скихъ теченій, которыя наносить песокъ въ расщелины скалъ и въ то же время, на 
большія пространства засыпаютъ молодыя раковины. Разлагающіяся животныя 
вредять процвѣтанію живыхъ, а вышеупомянутый видь Modiola производить тоже 
свое разрушительное дѣйствіе. Само собою разумѣется, что при такой глубинѣ на 
мѣстахъ, обращенныхъ въ открытое море, нѣть никакой возмоясности подать коло-
ніямъ какую-нибудь существенную помощь; поэтому напали на мысль воспитывать 
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молодое поколѣніе на искусственныхъ меляхъ до гііхъ поръ, пока оно достаточно окрѣп-
нѳтъ, чтобы противодѣйствовать упомянутымъ врѳднымъ вліяніямъ.Къ подобнымъ опы-
тамъ побуждали описанные дальше кажущіеся успѣхи культуры устрицъ у англій-
скихъ и французскихъ береговъ, такъ какъ, по всему вѣроятію, можно было ожидать 
такихъ-же рѳзультатовъ и отъ развѳденія жемчужницъ по берегу Тинневелли. 

Существенное обстоятельство, на которое слѣдовало обратить вниманіе при 
опытахъ развѳденія, составляетъ различіе между обыкновенной устрицей, которая 
(тамъ, гдѣ она не приростаетъ) лежитъ просто выпуклой створкой на грунтѣ, между 
тѣмъ какъ перловица прикрѣпляется къ скалѣ помощью биссона. Однако, по изслѣ-
дованіямъ доктора Целаарта, жемчужница ни островѣ Цейлонѣ легко сбрасываетъ 
съ себя биссонъ, чтобы прикрѣпиться къ другому мѣсту, если настоящее ей окажется 
неудобнымъ. Жемчужница, согласно опытамъ Целаарта, оказывается одной изъ 
самыхъ живучихъ раковинъ: она уживается даже въ солоноватой водѣ и въ та-
кихъ мелкихъ мѣстахъ, гдѣ подвергается втеченіе трехъ часовъ палящимъ лучамъ 
солнца и другимъ атмосферическимъ вліяніямъ. Капитанъ Филиппсъ тоже убѣдился 
въ живучести этихъ раковинъ, столь благопріятной дѣлу искусственнаго разводенія 
ихъ, почему и распорядился слѣдующимъ образомъ. 

Гавань Титикоринъ образуется двумя длинными островами, между которыми 
тянется мель въ 3 англійскихъ мили длины и 1 милю ширины, на глубинѣ отъ 
3—7 футовъ ниже поверхности моря. Она защищена отъ морского прибоя и сво-
бодна отъ доступа прѣсной воды. Эту мель окружили довольно рѣдко стоящими боль-
шими кусками коралловъ, которые образуютъ бортъ, поднимающейся фута на 3 выше 
границы прилива и образующій, слѣдовательно, родъ бассейна. Въ этотъ послѣдній 
переносятся живые кораллы, которые черезъ нѣсколько лѣтъ образуютъ твердый 
рифъ, пригодный для того, чтобы служить подстилкою для разводимыхъ молодыхъ 
раковинъ. Этотъ бассейнъ дѣлится потомъ на три части, изъ которыхъ одна предна-
значена для старыхъ раковинъ и двѣ другихъ для молодого поколѣнія. Когда назна-
ченное число здоровыхъ раковинъ выложено въ первое отдЬленіе, то за ними нуженъ 
тщательный надзоръ, пока не произойдетъ оплодотвореніе и не начнется развитіе 
молодыхъ раковинъ. Тогда удаляютъ послѣднихъ въ предназначенныя для нихъ от-
дѣленія, гдѣ онѣ и остаются, пока не окрѣпнутъ достаточно для поресѳленія въ от-
крытое море. Эта послѣдняя операція необходима уже потому, что нѣіт. возможности 
устроить достаточно обширнаго бассейна для помѣщенія большого количества жем-
чужницъ. Кромѣ того и качество жемчуга, какъ говоряп., зависитт. отт> глубины 
и чистогы моря. Эта постоянно повторяющаяся процедура обезпечиваетъ богатое 
заселеніе мелей здоровыми животными, доказательствомъ чему служить то обстоя-
тельство, что шестилѣтняя раковина часто содержитъ до 12 милліоновъ (?) яицъ. 
Такъ какъ въ 1861 году число всѣхъ выловленныхъ жемчужныхъ раковинъ дохо-
дило до 15 874 800, то ежегодно можетъ погибать значительное количество моло-
дыхъ раковинъ, не принося большого опустошенія на жемчужныхъ меляхъ, причемъ 
ежегодный доходъ ловли былъ-бы обезпеченъ. Какъ далеко зашло исполненіе этого 
прекраснаго проекта и насколько онъ подвинулся успѣшно съ 18G5 г. по настоящее 
время, мы, какъ это сказано выше, не могли еще привести въ извѣстность. 

Семейство Ранушновыхъ (Mytilacea. Miesmuscheln) заключаетъ въ себѣ роды, 
которые заслуживаютъ нашего полнаго вниманія, какъ по своеобразному сложе-
нію и образу жизни, такъ и по большой пользѣ, которую изъ нихъ извлекаютъ. 
Покрытая кожицей раковина равностворчата, замокъ безъ зубцовъ или съ едва 
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замѣтаыми зубчиками. Впадина поредияго замковаго мускула невелика. Мантія обра-
зуетъ сзади особое отверстіе ддя задняго прохода, а подъ нимъ короткую, по краямъ 
зазубренную дыхательную трубку, съ бахромчатыми краями. Лопасти рта узки и 
сложены вмѣстѣ. Къ этнмъ очень характернымъ признакамъ присоединяется еще уди-
вительное устройство ноги и присутствіе особенной прядильной железы, устройство 
которой связано съ сидячимъ образомъ жизни этихъ животныхъ. Постараемся ближе 
ознакомиться съ устройствомъ пальцеобразной ноги и бороды на Съѣдобныхъ ракуш-
кахъ (Alytilus edulis. Essbare Miesrauscheln) нашихъ морей. Что касается этого рода, 
то раковина его легко узнается по острымъ буграмъ темени, сидящимъ на самомъ 
переднемъ, заостренномъ углу почти треугольныхъ створокъ раковины. Длинная 
сторона раковины приходится на брюшную часть. На нашемъ рисункѣ изображена 

съѣдобная ракушка, открытая посред-
ствомъ снятія лѣвой створки и отверну-
той лѣвой стороны мантіи: (а) есть край 
мантіи. По обѣимъ сторонамъ рта (f) на-
ходятся продолговатыя узкія губныя щу-
пальца (g); j—наружные, і—внутренніа 
жаберные листки, e n d мускулы, служа-
щіе для отвода ноги назадъ. Нога (Ь) 
пальцеобразна и, какъ это видно по ея 
незначительной величинѣ, не молгетъ слу-
жить органомъ передвиженія. Подъ осно-
ваніемъ пальцеобразнаго ножного отрост-
ка и за нимъ ложитъ железа, выд'Ьляю-
щая биссонъ (Byssusdrtlse), углубленіе, 
отъ котораго къ нижней сторонѣ ножного 
отростка проходитъ продольная борозда, 
оканчивающаяся спереди, вблизи остра-
го конца, короткой и глубокой попереч-
ной бороздкой. Въ этой послѣдней лежитъ 
пластинка полумѣсяцемъ, на переднемъ 
выпукломъ краѣ которой находятся 7 
отвѳрстій. Когда животное начинаетъ 
прясть, оно прежде всего прикладываетъ 

упомянутую пластинку къ жслезѣ, выдѣляющей биссонъ, а при отнятіи ея клейкое 
вещество вытягивается въ нитку, которая ложится въ открытую бороздку пальца. 
Тогда съ помощью прядильной пластинки, передній конецъ еще мягкой нитки при-
жимается въ видѣ кружечка къ какому-нибудь тѣлу. Совокупность всѣхъ этихъ ни-
токъ составляеП) бороду (с) или биссонъ. 

Кому случалось отрывать съѣдобную ракушку отъ ея мѣсторожденія, тотъ удив-
лялся, конечно, крѣпости нитей биссона. Самое сильное теченіе иприливъ невредятъ 
имъ. Важное доказательство ихъ крѣпости мы видимъ въ употребленіи, которое дѣ-
лаютъ въ Бидсфордѣ, въ Дѳвонширѣ, изъ съѣдобныхъ ракуіпекъ. У этого города есть 
мостъ въ 24 арки черезъ рѣку Торриджъ, при ея впаденіи въ Тау. Дѣйствіе прилива 
и отлива здѣсь такъ стремительно, что никакой цемонтъ не выдерживаетъ. Поэтому 
община держитъ лодки для ловли ракушекъ, которыхъ потомъ, прямо руками, са-
жаютъ въ пазы моста. Ракушка, чтобы обезпечить себя отъ напора волнъ, прикрѣ-
пляется къ каменной постройкѣ своими крѣпкими нитями. Тогда издается указъ, по 
которому запрещается, подъ страхомъ ссылки, снимать этихъ ракушекъ иначе, какъ 

h 

Открытая съѣдобпая ракушка (Mytilus 
edulis). Наст. вел. 
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въ присутствіи и съ согласія уиолномоченныхъ страны. Нити биссона служатъ съѣ-
добной ракушкѣ не только для прнкрѣііленія, но, подобно маленькимъ канатамъ, для 
притягиванія себя къ предмету. Если прикрѣпившаяся куда-нибудь ракушка еще не 
сгЬснена сосѣдками и но переплетена ихъ нитями, то она (если ей мѣсто не нравится), 
притягивается къ мѣсту прикрѣпленія биссона. Затіімъ она выпускаетъ новыя нити, 
по тому направлен!», куда хочетъ передвинуться и, прикрѣпивъ ихъ, вставляетъ ногу 
между старыми нитями и быстрымъ двпженіомъ разрываетъ ихъ одну за другой. Те-
перь она висит'ъ на только что сот-
канныхъ нитяхъ и опять отрыва-
етъ ихъ, когда позаботится о но-
вомъ прикрѣпленіи, въ принятомъ 
направленіи. Изъ предъидущихъ 
сообщеній видно, что съѣдоб-
ная ракушка поселяется въ мѣ-
стахъ, гдѣ бываютъ сильные при-
ливы и отливы, на береговыхъ 
пространств ахъ, остающихся по 
временамъ совершенно непокры-
тыми водою. Во мпогихъ мѣстахъ 
извилистыхъ норвежскихъ бере-
говъ можно видѣть во время от-
лива надъ поверхностью воды чер-
ную полосу, состоящую изъ безчи-
сленныхъ ракушекъ, за которой и 
отчасти на которой замѣтенъ бѣ-
ловаіый поясъ морскихъ желудей, 
острія которыхъ очень облегчаютъ 
выходъ изъ лодки во время бури. 
Но тамъ, гдѣ уровень моря не 
представляетъ слишкомъ большой 
разницы во время прилива и от-
лива и еще по другимъ мѣстнымъ 
причинамъ, съѣдобныя ракушки 
селятся немного глубже, такъ что 
всегда бываюіт. покрыты водою. 

Съѣдобная ракушка успѣш-
нѣе всего разводится въ Нѣмец-
комъ морѣ и сѣверныхъ европей-
скихъ моряхъ. Она принадлежитъ 
къ гЬмъ немногочисленнымъ скры-
тоголовымъ и вообще морскимъ животнымъ, который изъ морей съ нормальнымъ ко-
личествомъ соли, какъ Нѣмецкое, проникаютъ и въ болѣе или менѣѳ прѣсныя, ли-
шенный своего соленаго содержанія внутреннія моря, какъ, напримііръ, Балтійское. 
Въ Каспійскомъ морѣ она попадается вмѣсгЬ съ нѣкоторыми другими плохо разви-
тыми скрьггоголовыми, не будучи въ состояніи аклиматизироваться въ такой медленно 
опрѣсняющейся водѣ. Говорятъ, что она, вмѣсгіі съ однимъ видомъ сердцевидокъ 
проникла оттуда вверхъ по теченію нѣкоторыхъ рѣкъ, гдѣ совершенно отвыкла отъ 
морской соли. Размножоніе ея при благоііріятныхъ условіяхъ поразительно. Мейеръ 
и Мебіусъ разсказываютъ, что на одномъ плоту съ купальнями, стоявшемъ съ 8 іюня 

СъѣдоОиая ракушка (Mytilus edulis) закрытая и 
прикрѣпившаяся. Паст. вел. 
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по 14-е октября въ Кильской бухтѣ, всѣ находившіяся подъ водою части были такъ 
плотно усажены съѣдобными ракушками, что на 1 кв. метръ приходилось до 30,000 
штукт). Но и эта оцѣнка не вполнѣ вѣрна дѣйствительности, такъ какъ при счетѣ на-
вѣрно многіѳ маленькіѳ экземпляры, висѣвшіе между нитями биссона большихъ ра-
кушекъ, совсѣмъ ускользнули отъ вниманія. Въ Кильской бухтѣ животныя достигаютъ 
въ 4—5 лѣтт. своего полнаго роста; быстрѣе всего они растутъ въ первые два года. 

Съѣдобною ракушкою пользуются вездѣ, гдѣ она только водится, частью для 
приманки, частью для кухни; дія послѣдней потребности устроено во многихъ мѣс-
тахъ особенное хозяйственное разведеніе ракушекъ. Точныя свѣдѣнія о правиль-
номъ разведеніи съѣдобныхъ ракушекъ даютъ намъ Мейеръ и Мебіусъ въ своемъ 
прекрасномъ сочиненіи о фаунѣ Кильской бухты. «На всѣхъ подводныхъ частяхъ 
поверхности свай, досокъ, купаленъ, лодокъ и пристаней поселяются съѣдобныя ра-
кушки, молодое поколѣніе которыхъ растетъ на нихъ, подобно дерну. Ихъ искусствен-
ныя жилища составляютъ ракушковые столбы, сваи, посаженныя рыбаками подъ 
водою, у своихъ жилищъ, въ Эллербекѣ, старой живописной деревнѣ, лежащей про-
тивъ Ки.ія. Для этихъ ракушковыхъ свай употребляютъ преимущественно ольху, по-
тому что она дешевле бука и дуба, которые, впрочемъ, также могутъ слуліить для этой 
цѣли. Рыбакъ снимаегь съ этихъ деревьевъ самыя тонкія вѣтки, вырѣзаетъ на стволѣ 
годъ, заостряетъ сваю внизу, и, съ помощью каната и вилы, крѣпко всаікиваетъ его въ 
дно на 2—3 сажени глубЯны среди живой или увядшей морской травы. Это «сажаніе» 
ракушковыхъ свай производится во всякое время года, но «вытаскиваньѳ» про-
исходить только зимою, чаще всего на льду, потому что въ это время ракушки вкус-
нѣе и безвреднѣе. Ракупіковыя сваи тянутся по обѣимъ сторонамъ бухты, вдоль 
берсговъ Дюстернбрука и Эллербека, подобно подводнымъ садамъ, которые, впрочемъ. 
видны только при спокойномъ морѣ и прозрачной водѣ. Если продолжительные вѣтры 
выгоняютъ изъ бухты много воды, то кое-гдѣ, надъ низкимъ уровнѳмъ воды, 
возвышаются верхуппси самыхъ высокихъ свай. Въ другое время они постоянно 
остаются невидимыми и покрытыми водою. Мы часто заставляли вытаскивать эти 
деревья, чтобы собирать съ нихъ обитателей, и погашались при этомъ вознею и за-
мѣчаніями элдербекскихъ рыбаковъ. Лодки ихъ самой первобытной конструкціи, съ 
плоскимъ дномъ и прямыми боковыми сгЬшіами; грѳбутъ они лопатовидными веслами. 
Они умѣютъ находить мѣста укрѣпленія ракушковаго дерева по знакамъ на берегу, 
которые они видятъ издали. Подъѣхавъ къ дереву, они вколачиваютъ въ морское 
дно шесть, чтобъ привязать къ нему лодку, потомъ прикрѣпляюп, крюкъ къ канату, 
которымъ обвиваютъ подъ водою дерево, и такимъ образомъ тянуть его вверхъ. Когда 
дерево вытянуто изъ грунта, оно уже гораздо легче поднимается и скоро показывается 
надъ поверхностью воды и поднимается настолько, чтобы можно было съ его вѣтокъ 
снимать ракупіки. Обыкновенно вѣтки усажены ими. Пучками и комьями сидятъ на 
нихъ большія ракушки, прикрѣпившія биссоновыя нити къ дереву или раковинѣ 
своихъ сосѣдокъ, а между ними и на нихъ кишатъ разныя другія животныя. 

«Въ Кильской бухгіі всаживаютъ ежегодно до 1000 ракушковыхъ деревьевъ и 
вытаскиваютъ изъ нихъ такое-же число изъ стоявшихъ оть 3 — 5 лѣтъ: такъ какъ 
именно столько времени нужно ракушкѣ, чтобы стать вкусной пищей. На Кильскомъ 
рынкѣ продается ежегодно до 800 тоннь ракушекъ, изъ которыхъ каждая содержить 
круглымъ чисдомъ до 42,000 штукъ. Следовательно въ одну зиму ихъ собираютъ до 
3.360,0 Ю штукъ. Бываютъ хорошіе иплохіе года, не только относительно количества, 
но и относительно качества ракушекъ». 

Съѣдобная ракушка живѳтъ на всѣхъ тѣхъ берегахъ Средизѳмнаго моря, гдѣ 
только находить удобное мѣсто для прикрѣпленія своей пряжи. Кобельтъ, посѣтив-
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шій знаменитый еще въ древности разведеніемъ устрицъ и ракушекъ Отранто 
(Тарентъ), разсказываетъ: «Изъ 30,000 жителей нынѣшняго Таренто двѣ трети, но 
крайней мѣрѣ, живутъ моремъ и его продуктами. Главную роль здѣсь играють оба 
вида съѣдобной ракушки: обыкновенная синяя, называемая «Cozze пеге» и бородатая, 
lAfodiola barbata, названная «Cozze pelose». Cozze di Tarento и Ostriche di Tarento 
можно найти на всѣхъ рынкахъ южной Италіи до самаго Рима. Въ переднемъ бас-
сейнѣ Маг pic'а, какъ это море называется на діалектѣ Тарента (или, вѣрнѣе, на одномъ 
изъ 4-хъ діалектовъ, на которыхъ говорилъ нашъ додочникъ), берегъ опоясанъ ши-
рокой и мелкой полосой воды въ 8—10 футовъ глубины. Здѣсь повсюду вбиты рядами 
сваи, на разстояніи 18—20 футовъ. Онѣ по всѣмъ направленіямъ соединены кана-
тами, къ которымъ прикрѣплены безчисленное множество короткихъ іірутьевъ; эти 
то именно прутья, а не сваи, и служатт. мѣстомъ прикрѣпленія съѣдобныхъ ракушекъ. 
Канаты сдѣланы изъ воіоконъ болотной травы, которая, какъ меня увѣряли, растегь 
въ Нѳаполѣ. Болѣе точныя свѣдѣнія объ этомъ я получить не могъ, но думаю, что 
едва-ли ошибусь, высказавъ сомкЬніе насчетъ этого показанія, и стану считать этотъ 
матеріалъ скорѣе за испанскій Esparto, (МасгосЫоа^Іепасіззіта). Канаты эти долго 
противодѣйствуютъ разрушительному свойству вѣтровъ и чрезвычайно прочны; ры-
баки называютъ ихъ Fune di paglia т. е. соломенный канатъ. 

«Когда я жилъ въ ноябрѣ въ ТарентЬ, большая часть искусственнь»хъ колоній 
ракушекъ были еще пусты, но рыбаки уже были всюду заняты приготовленіями къ 
иринятію новыхъ гостей. Вотъ почему я н'Ьсколько недовѣрчиво отношусь къ пока-
занію Салиса, будто ракушекъ оставляют 1 года на канатахъ. Нужные для наса-
жденія экземпляры добываются или въ открытомъ морѣ, или берутъ молодыхъ ра-
кушекъ изъ заведеній, которыя отдѣльно содержатся д.ія этой цѣли. Канаты по боль-
шей части такъ натянуты, что остаются сухими во время отлива, который у Тарента 
доходитъ до 2 футовъ. Въ нѣкоторыхъ колоніяхъ ихъ время отъ времени поды-
маютъ совершенно изъ воды и оставляютъ такъ цѣлыми днями. 

«Въ Маге ріс я насчитадъ до 30 группъ свай, состоящихъ каягдая сред-
нимъ числомъ изъ 200 штукъ; но мнѣ никакъ нѳ удалось добыть точныхъ свѣдѣній 
о количествѣ и цѣнности добываемыхъ тамъ ракушекъ: объ этомъ никта еще не 
позаботился. Добыча должна быть, впрочомъ, очень велика, потому что множество 
возовъ со свѣжими и маринованными ракушками отправляются отсюда на итальян-
скіѳ рынки. Въ особенности около Рождества вывозъ ракушекъ принимаетъ ко-
лоссальные размѣры, потому что въ это время въ каждомъ итальянскомъ домѣ 
ііроисходятъ большія пиршества, на которыхъ, кромѣ разныхъ другихъ рыбъ, одно 
изъ главныхъ мѣсі-ъ занимаетъ угорь изъЧіоггіи и Cozze изъ Тарента. Св'І»кія Cozze 
пегѳ стоили въ ТарентЬ, смотря по спросу, отъ 40—50 сантимовъ килограмм!.». 
Однако не всѣ люди могутъ одинаково хорошо переносить ракушковое мясо: у 
многихъ оно вызываетъ, подобно ракамъ, родъ сыпи или крапивной лихорадки. За-
мѣчены тоже случаи отравленія ракушками. ІІѢкоторые ученые думаютъ, что гЬ ра-
кушки ядовиты, которыя прикрѣпились ііъ мѣдной обшивкѣ кораблей; другіе держатся 
того мнѣнія, что ядъ происходитъ отъ присутствія микроорганизма, третьи, наконецъ, 
убѣждены, что йдъ развивается при извѣстныхъ обстоятельствахъ въ ракупікахъ 
вс.тЬдствіе разложенія. Вопросъ этотъ еще далеко не разрѣшенъ, но по всему вѣроя-
тію послѣдній взглядъ самый вѣрный. 

Модіола (Modiola) почти ничѣмъ не отличается отъ предыдущаго рода. 'Живот-
ное это кажется совершенно сходно съ Mytilns. Только клювъ раковины не находится 
на передномъ ея конц-!), но стот-ъ наклонно сбоку, на короткой сторонѣ. Виды ея 
тоже довольно многочисленны и встрѣчаются во всѣхі. моряхъ. Интересны въ осо-
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бснности гіі изъ нихъ, которые съ помощью биссона окружаютъ себя паутиной или 
гнѣздами.«Удивительную оболочку», говорить Филипии, «имѣѳтъ Modiola vestita; она, 
подобно іѵгЬшку, скрываетъ всю раковину; внутри она составлена изъ войлока гру-
быхъ сѣрыхъ нитей, снаружи изъ камѳшковъ, осколковъ створокъ и т. п. матѳріаловъ 
и соединена съ задней частью раковины, изъ нитей которой, повидимому, и состоитъ. 
Впссона я никогда не видалъ и думаю, что онъ только временно былъ сотканъ изъ 
очень тонкихъ нитей и, можегь быть, съ своей стороны тоже отчасти способствовалъ 
образованію мѣшка». Другія маленькія Modiola тоже, кажется, снабжены бородой 
только въ юности; онѣ теряютъ ее послѣ того, какъ поселятся во внутренности нѣко-
торыхъ асцидій. 

* 

Къ ракушкамъ, теряющнмъ биссонъ въ зрѣломъ возрасгіі, принадлежитъ тоже 
родъ Lithodomus. Почти цилиндрическая раковина округлена съ обѣихъ сторонъ и 
обтянута очень толстой надкожницей. Всѣ виды живута въ ямкахъ, продѣланныхъ 

П а л ь ц е о б р а з н ы й к а м е н ы ц и к ъ ( L i t h o d o m u s l i t l iopluigus) . Н а с т . вел. 

ими самими въ камняхъ, кораллахъ и даже въ большихъ раковинахъ. Самая извѣст-
ная изъ нихъ ость обыкновенный въ Сродиземномъ морѣ Пальцеобразный камень-
щикъ (Lithodomus lithophagus. Steindattel). Эта ракушка очень вкусна, но, несмотря 
на то, что она встрѣчается очень часто у известковыхъ б(!реговъ, ее никогда не при-
возятъ въ большомъ количеств');, потому ча'о добываніе ея изъ углубленій требуетъ 
много времени и труда. Пальцеобразный каменьпцікъ принадлежип. къ такъ назы-
ваемымъ сверлилыцикамъ, хотя это названіе, насколько оно мoжt!Tъ относиться къ 
способу проникновения его въ скалу, весьма неточно. Мы увидимъ впослѣдствіи, что 
нѣкоторыя скрытоголовыя действительно отчасти выскабливаютъ или высверливаютъ 
себѣ уі'лубленія въ дв]»евѣ и въ камнѣ. Но у пальгі,евиднаго каменыцика нѣтъ для 
этого никакого снаряда. Вся наружная поверхность раковины, а именно передніп 
конецъ и край, соверпгенно гладки, безъ всякпх'ь лризнаковъ зубдов'і>, которые могли 
бы служить теркою. Кроміі того, большую часть экземпляровъ находятъ съ совершенно 



Я Я Г К О Т Ѣ Л Ы Я . 4 6 3 

неповрежденной надкожницей, которая непремѣнно должна была-бы стираться отъ 
надавлиьанія на твердые предметы, по крайней мѣрѣ на бодѣе выдающихся мѣстахъ. 
Нѣтъ также тѣхъ микроскопическихъ иголочекъ и зубцовъ, которые находятъ въ 
Horifi и переднихъ частяхъ мантіи другихъ скрытоголовыхъ и которые, по мнѣнію 
многихъ, служатъ имъ невидимыми инструментами разрушенія камня. Думали тоже, 
что правильный токъ воды, поддерживаемый мерцательными рѣсничками жаберъ и 
мантіи (gutta cavat lapidem), способенъ содѣйствоватъ расширонію углубденія. Но 
кто, подобно мнѣ, выколачивалъ молоткомъ дюжины Lithodomus изъ самыхъ твер-
дыхъ, подобныхъ иногда мрамору, известняковъ, тотъ, при всемъ уваженіи къ могу-
ществу непрерывно дѣйствующихъ малыхъ силъ, не иовѣритъ подобнымъ подвигам!) 
мерцательныхъ теченій. Чтобы попасть въ этомъ случаѣ на настоящую дорогу, недо-
статочно разсматривать пальцеобразнаго каменьщика вмѣстѣ съ прочими сверля-
щими скрытоголовыми. Напротивъ того, такъ какъ послѣднія сворлятъ при совер-
шенно другихъ условіяхъ, сравненіе съ ними можетъ насъ только спутать. Тѣ-же 
твердый породы, въ которыхъ Lithodomus продѣл^ваетъ свои ходы, длиною въ нѣ-
сколько дюймовъ, просверливаются и другими животными, какъ, напримііръ, све])-
лящими губками и нѣкоторыми сифонниками. Хотя сверлящія губки наполнены 
множествомъ микроскопическихъ кремневыхъ тѣльцевъ, нельзя однако предполо-
жить, чтобы животное могло посредствомъ ихъ крошить камень. Phascolosoma и 
другіе сифонники тоже не имѣють достаточнаго вооруженія для высверливанія камня. 
Поэтому намъ ничего болѣе не остается, какъ приписать заложеніо и расширеніе 
жилыхъ ходовъ этихъ животныхъ растворяющему дѣйствію какого-нибудь выдѣленія 
ихъ тЬла, происхожденіе и сущность, т. е. химическое свойство котораго намъ те-
перь епіе неизвѣстно. Если мы однако вспомнимъ, что нЬкоторыя улитки могугь во 
время своего роста растворять краовыя утолщевія и другія части раковины, п по-
думаемъ о дѣйствіи той ѣдкой жидкости, которую выдѣляотъ Dolium изъ своихъ при-
даточныхъ слюнныхъ железъ, то получимъ вѣроятную точку опоры для объясненія, 
какимъ образомъ пальцевидный каменьщикъ образуетъ свою нору. То возраженіе, 
что кис.іота, растворяющая известковую гору, можетъ въ то же время разрушить и 
известковую раковину животнаго, отпадаетъ само собою, по крайней мѣрѣ у Litho-
domus, такъ какъ мы видѣли, что известковые слои раковины его защищены толстой 
кожей, нечувствительной къ различнымъ химическимъ реагентамъ. У другихъ ра-
кушекъ (Saxicava) раковина защищена другимъ образомъ протпвъ собственныхъ 
ѣдкихъ выдѣіеній. 

Одна колонія пальцевиднаго каменьщика получила міі)овую известность вслѣд-
ствіе того, что доставила самое очевидное доказательство тооріи повышения и пони-
женія почвы. На классическомъ морскомъ прибрежьи у Пуццуоли близъ Неаполя, 
среди руинъ одного храма возвышаются три колонны. На высогЬ 10 футовъ надъ 
уровнемъ моря видна на нихъ полоса пробуравленныхъ дырокъ иальцевиднаго ка-
меньщика въ 6 футовъ ширины. Слѣдовательно весь берегъ съ храмомъ Сераписа 
когда-то глубоко опустился въ воду и позднѣе, когда скрытоголовыя кончили свое 
сверленіе, опять поднялся до настоящей высоты. 

Родъ Дрейсена (Dreyssena или Tichogonia) отличается по внутреннему строе-
нію отъ съѣдобной ракушки гіімъ, что въ совершенно почти закрытой мантіи нахо-
дятся только три узкія отверстія: одно для выхода бороды, ді)угое для впуска воды, 
третье для выбрасыванія испра;кненій и отслужившаго дыхательнаго потока. Рако-
вина равностворчатая треугольная, темя лежитъ въ остромъ углу треугольника. 
Каждая створка имѣегь киль. Замѣчатольна меасду двумя теменами пластинка въ 
видѣ перегородки, на которой помѣщаются замковые мускулы. Менсду шестью жи-
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вущими видами европейская Dreyssena polymorpha (Mytilus polymorphus Палласа) 
обратила на себя вниманіѳ, какъ странствующая раковина. Намъ извѣстно быстрое 
распространение нѣкоторыхъ сорныхъ травъ въ нашемъ столѣтіи и такое-же быстрое 
распростроненіо нѣкоторыхъ паразитныхъ насѣкомыхъ, введенныхъ вмѣсгЬ съ пи-
тающими ихъ растеніями въ теплицы; но примѣръ такого (правда не совсѣмъ есте-
ственнаго) расширения мѣстоппебыванія въ сравнительно короткое время, какое 
намъ продставляетъ Dreyssena, долженъ считаться единственнымъ въ мірѣ низшихъ 
животныхъ; онъ можетъ быть сравненъ развѣ только съ наводненіемъ странствую-
щими крысами западныхъ странъ и материковъ. Точными указаніями постепеннаго 
передвижснія ирѣсноводной ракупіки съ востока на западъ мы обязаны Мартенсу, 
столь много потрудившемуся надъ изысканіемъ географическаго распространенія 
мягкотѣлыхъ. Продметъ этотъ такъ важенъ въ животно-географическомъ отношѳніи, 
что мы рѣшаемся передать этотъ отчетъ собственными словами автора, но въ извле-
ченіи и выпуская нѣкоторыя подробности. 

«Относительно безпозвоночныхъ», говоритъ онъ, »распознаваніе различныхъ 
видовъ ихъ произошло такъ еще недавно, что объ историческомъ измѣненіи ихъ 
образа жизни ничего еще сказать нельзя. Но Dreyssena polymorpha представляетт> 
въ этомъ отношоніи одно изъ немногочисленныхъ исключсній, не потому, чтобы она 
давно знакома была натуралистамъ, но потому что, она, почти во всей Елропѣ, един-
ственный видъ своего рода и по своей формѣ, даже при самомъ поверхностномъ 
взглядѣ, не можетъ быть смѣшана ни съ какимъ другимъ родомъ прѣсноводныхъ 
ракушекъ. 

«Изученіе самыхъ замѣчательныхъ видовъ нашихъ нѣмсцкихъ прѣсноводныхъ 
моллюсковъ началось, за немногими исключеніями, только со второй половины прош-
лаго столѣтія — въ 1768 г. Мартини и въ 1779 г. Шретеромъ, между гЬмъ какъ 
датскіе изучены Мюллеромъ въ 1774 г., шведскіе Линнеемъ въ 1746 — 66 гг., 
французсків (насѣворѣ) Жоффруа въ 1767 г., ангдійскіе-же изслѣдованы спедіально 
почти на цѣлое столѣтіе раньше (въ 1678 г.) Листеромъ. То обстоятельство, что ни 
одинъ изъ этихъ писателей не упоминаетъ о Dreyssena, ясно доказываетъ, что эта 
ракушка но жила въ то время въ изслѣдованныхъ ими мѣстностяхъ; конечно мы бы 
не позволили себѣ такъ рѣшительно высказаться, ссли-бы дѣло шло о маленькихъ, 
рѣдкихъ, трудноразличаемыхъ видахъ, но подобное заішюченіе вполнѣ естественно 
относительно этой ракушки, которая въ настоящее время попадается цѣлыми массами 
въ Гафелѣ, Тогельскомъ озерѣ н т. п., близъ береговъ, на камняхъ или другихъ 
скрытого лов ыхъ и которую даже находятъ во множѳствѣ выброшенной на бсрегъ. 
Всѣ натуралисты прошлаго столѣтія знали ее только по Далласу, какъ южно-русскую 
ракушку. Первое извѣстіе о новомъ мѣстопребываніи Dreyssena получили мы въ 
1825 году, когда Бэръ говорилъ, что встрѣчалъ ее въ огромномъ количествѣ въ 
Фришгафѣ и Куришгафѣ, таіоке въ большихъ рѣкахъ, на нѣсколько миль разстоянія 
отъ моря и притомъ комьями на камняхъ, именно на другихъ скрытоголовыхъ, къ 
которымъ она прикрѣпляется своимъ биссономъ. 

«Въ то-же самое время ее вдругъ нашли въбольшомъ количествѣнедалеко отъ 
Потсдама, въ Гафелѣ и сосѣднихъ озерахъ. Всѣ мои личныя воспоминанія и гЬ пе-
чатный замѣтки, который мнѣ удалось отыскать объ этомі. предметЬ въ Берлинѣ, 
одинаково относятся къ этому времени. Нѣсколько лѣтъ позже, около 1835 г., жители 
Павлиньихъ острововъ были непріятно удивлены, замѣтивъ эту ракушку прикрѣ-
пившеюся цѣлыми комьями на стоящихъ въ водѣ сваяхі,. Съ этого времени она уже 
встр'Ьчается во миожествѣ въ Гафелѣ и Тогельскомъ озсрѣ и ві> последнее время по-
казалась въ Шпрее у самаго Берлина. Присутствіе Dreyssena въ Дунаѣ прослѣжено 
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съ 1824 года, однако не доказано, что она еще раньше не жила въ Дунаѣ». Изъ Га-
феля, принадлежащаго къ бассейну Эльбы, она поднялась вверхъ потеченію до Маг-
дебурга и Галле. Въустьѣ Рейна она появилась впервые въ 182Г) году, а теперь уже 
населена ею вся область до Гюнингена и Гейдельберга. Далѣѳ она изъ Голландіи 
проникла въ сѣверную Францію до Парижа, а въ новѣйшее время перекочевала изъ 
бассейна Сены въ бассейнъ Луары. Наконецъ въ Англіи она извѣстна съ 1824 г., 
сначала только въ лондонскомъ докѣ, а теперь она населяетъ уже различныя рѣки 
Англіи и Шотландіи. 

Хотя нельзя вполнѣ положиться на достовѣрность чиселъ, указывающихъ на 
первое появленіе ея въ среднеевропейскихъ рѣчныхъ бассейнахъ, «однако почти 
единовременное иоявленіе этой ракушки въ главныхъ рѣчныхъ бассейнахъ Германіи 
и Англіи имѣетъ большое значеніе. Въ бассейнѣ Рейна она, несомнѣнно, по-
двигается отъ устья вверхъ по теченію; въ бассейнъ Эльбы она проникла очевидно 
съ востока черезъ Гафель. Это то обстоятельство и указываетъ намъ, какимъ обра-
зомъ и откуда произошло распространеніе. По всему вѣроятію передвиженіе это не 
самостоятельное и не добровольное, такъ какъ происходитъ посредствомъ кораблей 
II плотовъ, къ которымъ прикрѣпились ракушки; слѣдовательно путями переселенія 
сіужатъ обыкновенные водяные пути—рѣки и судоходные каналы. Послѣдніѳ перено-
сятъ ее изъ одного бассейна въ другой. Противъ этого иредположенія возралкаютъ, 
что встрѣчаются ракушки и въ нѣкоторыхъ озерахъ, нѳ имѣющихъ судоходнаго сооб-
щенія съ рѣками, какъ, напримѣръ, въ меклснбургскихъ и померанскихъ озерахъ и 
въ европейской Турціи. Относительно Албаніи возраженіе это имѣетъ дѣйствительно 
большое значеніе, относительно-же Остзейскихъ странъ, при б.іизости с}даходныхъ 
водъ, уже менѣе, такъ какъ оно здѣсь доказываетъ только то, что въ исключитель-
ныхъ случаяхъ возможно и переселеніѳ инымъ способомъ. Однако общииъ прави-
ломъ остается то, что ракушка въ Балтійскомъ и Сѣверномъ моряхъ водится- только 
въ судоходныхъ водахъ. Что касается до перетаскиванія ее черезъ море въ устья 
Рейна и въ Англію, то мнѣ кажется болѣе вЬроятнымъ, что оно производится скорѣе 
корабельнымъ лѣсомъ, внутри корабля, чѣмъ снаружи въ морской водѣ. Въ большомъ, 
сохраняющемъ въ себѣ достаточную сырость клубкѣ отдѣльныя недѣлимыя могугь, 
конечно, выжить довольно продолжительное время и вѣроятно дольше, чѣмъ въ мор-
ской водѣ, такъ губительно дѣйствуюш,ѳй на прѣсноводныхъ животныхъ. Dreyssena 
же ни въ какомъ случаѣ не есть (какъ утверждаютъ нѣкоторые) въ то же ,время, 
прѣсноводное и морское животное, * по крайней мѣрѣ не бо.іѣе, и даже менѣе, чѣмъ 
Neritina между улитками. Въ Балтійскомъ морѣ она живетъ только внутри заливовъ, 
а не внѣ ихъ, и я находилъ ее въ бассейнѣ Одера на островѣ Воллинѣ только съ 
внутренней стороны залива, а не со стороны моря; у Свинемюнде я ихъ встрѣчалъ 
въ одиночку у внутренней стороны дамбы, въ сообществѣ Paludina ішрига и Lim-
naeus ovatus, настоящихъ іірѣсноводныхъ улитокъ, но не видалъ ихъ больше на 
вн-Іішней сторонѣ дамбы, гдѣ изъ другихъ прѣсноводныхъ моллюсковъ встрѣчается 
одна Neritina fiuviatilis. У открытаго морского берега Миздроя съѣдобная ракушка 
играетъ единственно ту роль, которая присуіца въ Гаффѣ и Гафелѣ дрейссенѣ, т. е. 
ііокрываетъ собою отдѣльные камни и сваи. С.тЬдовательно мы имѣемъ полное право 
предположить, что Dreyssena проникла въ Германію и Англію, если не изъ Валтій-

* Самый южный пунктг, у котораго Шмидтъ самъ собиралъ Dreyssena, близъ Себенико, 
есть тотъ узвій натуральный каналъ, посредствомъ котораго озеро Брака , ниже свовхъ знаме-
ывтыхъ водопадовъ принимающее Керку, соединяется съ бассейаомъ Себенико. Тамъ вода нмѣстъ 
едва вамѣтиай солоноватый вкусъ. Далѣе къ морю ракушка совершенно пропала. 
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скаго моря, то по крайней мѣрѣ съ береговыхъ ея странъ. Пзъ результата изслѣ-
дованія о появленіи Dreyssena явствуетъ, что она изъ южной Россіи по искусствен-
яьшъ и натуральнымъ водянымъ путямъ немного болѣе, чѣмъ въ десять лѣтъ, пере-
бралась въ остзейскія лровинціи и оттуда, также внутренними каналами, достигла 
Гафеля. Не разрѣшенъ еще, къ сожалѣнію, вопросъ: слѣдуетъ ли и въ области Чер-
наго моря считать Dreyssena polymorph а за видъ, переселившійся туда въ истори-
ческое время и въ настоящей своей формѣ? 

* 
* * 

По одному очень важному признаку, которымъ даже воспользовались для 
установленія особаго отряда такъ называемыхъ неравномускудьныхъ, примыкаетъ 
къ ракушковымъ родъ Пинна (Pinna,8іесктазсЬе1),именно тѣмъ, что оба замковые мус-
кула неравны и расположены въ очень неравномъразстояніиотъ края. Мантія живот-
наго разсѣчена и не имѣета особой заднепроходной трубки. Стройная червеобразная 
нога прядетъ густую бороду. Передній замковый мускулъ лежитъ непосредственно под'ь 
теменемъ, задній — почти въ центрѣ животнаго. Раковина пинны состоитъ почти 
исключительно изъ пирамидальныхъ столбиковъ, образующихъ болѣе иди менѣе 
приподнятую поверхность; слой этихъ столбиковъ у большей части другихъ скрыто-
головыхъ отстаетт. въ развитіи отъ перламутроваго слоя. Раковина тонка, часто по-
крыта чешуйками и сзади раскрыта. Она образуешь треугольнякъ, самый малый уголъ 
котораго составляетъ передній конецъ; у него стоятъ два прямыхъ, острыхъ темени. 
Связка такъ далека отъ края, что допускаетъ только незначительное раскрытіе ство-
рокъ, такъ что онѣ, при попыткѣ совершенно раскрыть ихъ, часто ломаются. 

Пинны живутъ въ моряхъ жаркаго и умѣреннаго климата и достигаютъ большою 
частью двухъ футовъ длины, какъ Чешуистая пинна (Pinna squamosa) Средиземнаго 
моря. Онѣ любяиі тихіе заливы съ илистымъ грунтомъ, въ который зарываются цѣлыми 
массами, на значительной глубинѣ и близко другъ къ другу. Ихъ собираютъ частью 
ради ихъ не особенно вкуснаго, впрочемъ, мяса, частью ради биссона, изъ котораго, 
въ нижней Италіи плетутъ и ткуіт, разныя вещицы, интѳресныя болѣѳ, впрочемъ, 
какъ рѣдкости, чѣмъ какъ серьезный предмотъ торговли. 

Древніе уже наблюдали, что очень часто (а они думали, что всегда) у пинны 
внутри мантіи живеіт, кругловатый ракъ, котораго они называли Pinnotheres или 
Pinnophylax, т. е. хранитель пиннъ. «До.іжность этихъ хранителей», говоритъ Румфъ, 
сдѣдуя Плинію, «состоитъ въ томъ, чтобы щипать пинну въ тііхъ случаяхъ, когда 
въ раковинѣ ость пища, или грозить какая-нибудь опасность, для того, чтобы жи-
вотное тотчасъ запирало свои створки». Плиній прибавляѳтъ еще къ этому, что ракъ 
за своп услуги получаетъ часть добычи. Мы упоминали уже выше объ этихъ басняхъ. 
Кдва-ли стоитъ говорить, что благодѣтельная роль, приписываемая раку по отно-
шонію къ ппннѣ, есть ничто иное, какт. поэтическая вольность. 

Собственно и Треуголки (Tridacnaceen) не принадлежать, въ тЬсномъ смыслѣ 
слова, къ одномускульнымъ скрытоголовымъ, но оба замковые мускула (см. прила-
гаемое изображеніѳ) (с) такъ близко сходятся мелсду собою, что образуютъ какъ-бы 
одинъ мускулъ. Среднее отверстіе, расположенное у нижней стороны (а) впускаегь 
воду для дыханія и пищу. Въ довольно большомъ отъ него разстояніи лежитъ задне-
проходное отверстіе (b). Переднее, отверстіе ире.дставляетъ довольно длинную щель 
(d) для короткой ноги, у которой берегь начало борода (е). Раковина этого семейства 
правильная, обѣ половинки ея ])авиы между собою, но неравнокрайны. Такъ называе-
мая луночка, т. е. существующее почти у всѣхъ скрытоголовыхъ замкнутое и окаймлен-
ное просгі)анство, непосредственно подъ возвышеніями темени,—откі)ыто, такъ что 
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длявыпусканія ноги и биссона не требуется другаго зіяющаго мѣста, какъ упрочихъ 
скршоголовыхъ съ бородою. Поэтому ножная щель продвинута кверху. Всѣ тре-
уголки принадлежатъ Китайскому морю, Индѣйскому океану съ Красныш. морем'ь и 
Югкнымъ океанамъ и отличаются шишковатыми, часто чеиіуйчатьтми ребрами, конціл 
которыхъ, подобно большимъ зубамъ, при запираніи взаимно захватываютъ другь 
друга. Самое большое скрытоголовое есть Гигантская треуголка (Tridacna gigas, 
Riesen-Gienmuscliel), которую употребляютъ въ церквахъ въ видѣ купели, а въболь-
шихъ музеяхъ обыкновенно становятъ на столбы весьма почтенныхъ разм-Ьрові., 
Старинныя извѣстія о ней, найденныя у Румфа, до сихъ поръ еще не опровергнуты 
новѣйшими изс.тІ;дованіями. 

«Гигантская треуголка бываете оть 3—5 футовъ длины. Чешуи ея, Толщиною 
около двухъ ножей, большею частью тупы и обломаны съ краевъ. Съ наружной 
стороны онѣ такъ густо обросли морскимъ 
идомъ, что ихъ очень трудно вполнѣ очистить. 
Раковины обыкновенно толщиною въ ладонь, а 
нѣкоторыя бываютъ даже болѣе VJ фута- тол-
щины, изъ чего можно заключить, какъ тяже-
лы эти скрытоголовыя. Если разбить раковину, 
то можно увидѣть, что она состоитъ изъ мно-
гихъ различныхъ слоевъ. Самый молодой слой 
всегда передній и имѣеть такой острый край, 
что р'Ьжетъ, подобно ножу. Поэтому слфдуетъ 
обрапііаться очень осторожно съ этою ракови-
ною, пока въ ной находится животное, иначе 
можно сильно поранить себя. Въ этомъ у&Ііди-
лись, по крайней мѣрѣ, по опыту матросы на-
шихъ шлюпокъ на Моллукскихъ и Папуриз-
скихъ островахъ; извѣстно, напримѣръ, что тре-
уголки, которыя здѣсь достигают самаго круп-
наго роста, посредствомъ замыканія своихъ 
створокъ перерубали, каііъ-бы топоромъ, якор-
ные канаты и веревки (если матросы бросали 
ихъ нечаянно такимъ образомъ, что они попадали между створками моллюска). 
Равно и всякій, пожелавшій схватить рукою открытую треуголку, неминуемо лишил-
ся-бы руки, если-бы наперѳдъ не положилъ чего-нибудь между створками, что-бы 
предупредить ихъ смыканіе. Рыбаки добывають этихъ моллюсковъ слѣдующимі. 
образомъ: водолазъ набрасываетъ на нихъ веревку въ видѣ петли, потомъ всѣ общими 
силами тянутъ раковину вверхъ. Послѣ того они стараются пропустить ножъ въ бо-
ковое отверстіѳ и перерѣзать такъ называемые тяжи или сухояіилія, потому что въ 
нихъ вся сила животнаго. Тогда обѣ створки открываются сами собою и не могутт. 
больше закрываться. Такимъ-же образомъ спасаютъ животНыхъ и людей, попавшихъ 
случайно между створками и защемленныхъ ими. 

Гигантская треуголка подобно другимъ, снабженнымъ биссономъ скрытоголо-
вымъ, (Pinna Mytilus) служить вѣрнымъ уб^шщемъ мягкоскорлупнымъ ракамъ. 
«Это неповоротливое животное», говорптъ далѣо Румфъ, «постоянно имѣетъ при 
себѣ товарища, который въ то же время его сторожъ: это маленькій морской рачекъ, 
котораго мы раньше описали подъ названіемъ Pinnotheres. Маленькое животное щип-
летъ моллюска за мясо, когда пиди'п., что предстоить хорошая добыча, послѣ чего 
моллюскъ тотчасъ захлопываетъ свои створки. Думаютъ даже, что тридакна, которая 

Треуголка (Tridacna mutica). Наст. во.і 
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не имѣетъ совсѣмъ гдазъ, не можеіт. защитить себя отъ хищниковъ и даже со-
хранить жизнь, если случайно потеряетъ своего сторожа». 

Кромѣ многихъ удивитедьныхъ вещей, какъ, напримѣръ, то, что гигантская 
треуголка, раскрываясь ночью, иснускаетъ яркій свѣтъ и замѣтный блескъ, что другой 
очевидецъ будто примѣтилъ въ открытой треуголкѣ нѣчто свѣтлое и блестящее, 
подобно драгоцѣнному камню,—'Кромѣ всѣхъ этихъ разсказовъ, нашъ голландецъ 
сообщаетъ еще нѣкоторые нримѣры величины и силы гигантской треуголки: «Въ 
1681 году найдены около Целебеса двѣ раковины, изъ которыхъ одна имѣла въ об-
хвагЬ 8 футовъ и 2 дюйма, а другая 6 футовъ и 5 дюймовъ. Одна изъ нихъ, въ ко-
торую матросъ воткнулъ толстый ломъ, согнула его, захлоинувъ створіш. Это объ-
ясняется силой мускуловъ и вѣсомъ створокъ, доходившимъ до трехъцентнеровъ». 

Румфъ говорить очень подробно о мѣстонахожденіи этого гигантскаго скры-
тоголоваго на высотахъ и горахъ Амбоины и Молуккскихъ острововъ. Весьма поучи-
тельно при этоиъ сравнить успѣхъ мысли нашего времени, съ предразсудками по-
слѣдняго десятилѣтія ХѴІІ-го столѣтія. Румфъ нашелъ около Амбоины треуголокъ 
такой величины, что унести ихъ могли не менѣе 4—G человѣкъ; при этомъ ихъ была 
такая масса, а условія ихъ наслоенія были таковы, чхо онъ даже не могъ допустить 
мысли, будто онѣ перенесены были на гору человѣческими руками. ЗагЬмъ онъ раз-
бираетъ тоже-, весьма распространенное въ то время мнѣніе, будто ископаемыя и 
окамен'Ьлыя животныя «тоже естественные продукты скадъ и выросли на горахъ». 
Однако и эту послѣднюю теорію, взвѣсивъ всѣ ея основанія, онъ считаетъ невѣроят-
ной и ни съ чѣмъ несообразной. «Еслиже эти скрытоголовыя не родились на горахъ 
п не были туда принесены людьми, то остаЛся только допустить, что они туда зане-
сены болыиимъ наводненіемъ, а изъ священнаго писанія мы знаемъ, что таковое 
было tabKO разъ, во времена Ноя, причемъ всѣ горы были покрыты водою». Воз-
ражение, что съ отступленісмъ водъ могли бы спуститься опять въ море и Ноевы 
треуголки (какъ онъ ихъ называетъ), онъ опровергаетъ гЬмъ, что спаденіе водъ 
потока долікно было произойти по крайней мѣрѣ въ пять разъ быстрѣе, чѣмъ бываѳтъ 
при обыкновонномъ отливѣ, такъ что моллюскамъ невозможно было слѣдовать за 
ними. «Кромѣ того, Господь захогЬлъ, безъ сомнѣнія, оставить тамъ и сямъ такіе 
памятники всѳмірнаго потопа, потому что предвидѣлъ, что найдутся впослѣдствіи 
дерзновенные люди, которые постараются даже въ этомъ пунктЬ опровергнуть слова 
Св. Писанія», 

Однако и онъ не можетъ воздержаться отъ слабаго намека на поднятіо 
материковъ: «Кому нибудь можетъ придти на мысль, что такъ какъ эти земли под-
вержены землетресеніямъ, то съ ними, и помимо потопа, могли втеченіе вѣковъ 
произойти отъ землетрясения другія насильственныя измѣненія; что, напримѣръ, 
могли подняться новыя горы, которыхъ раньше не было, а съ ними вмѣстѣ быть 
приподняты изъ воды и эти моллюски. По ничего подобнаго нельзя утверждать объ 
этихъ земляхъ (хотя я никоимъ образомъ не сомнѣваюсь въ истинѣ тѣхъ свѣдѣній, 
которыя сообщаютъ о возннкновеніи такихъ горъ вообще), такъ какъ пришлось бы 
тогда увѣрять, что всѣ острова и горы, на которыхъ находятъ эти раковины, подня-
лись изъ моря вмѣсііі со всей своей окружностью; и это было-бы нелѣпо, потому что 
ихъ находятъ и посерединѣ материковъ, на такихъ горахъ и большихъ островахъ, 
которые, безъ сомніінія, существовали съ самаго начала творонія». 

Второй видъ треуголки. Длинная треуголка (Tridacna elongata), которая очень 
часто встрГіЧается вт. Красномъ морѣ, нѣсколько лѣт'ь тому назадъ очень подробно 
была изслѣдована молодымъ французскимъ зоологомъ Вальяномъ. Треуголка эта 
принадлежитъ къ мелкнмъ видамъ и достигастъ липп> 12—20 сш. длины. Она тоже 
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зарывается такъ глубоко въ песокъ, что виденъ бываетъ только зубчатый край ея. 
Вьшіеупомянутое отверстіе повернуто такимъ образомъ книзу, и выступающею изъ 
него ногою и бородою она скатываетъ комья песку и камней, прочно прикрѣпляется 
ими къ лежащей подъ нею скалѣ и ложится, такъ сказать на якорѣ, безъ сомнѣнія на 
продолжительное время. Однако она отъ времени до времени мѣняетъ свое мѣстопре-
бмваніе, доказательствомъ чему служить то обстоятельство, что большіе экземпляры 
слѣдуетъ всегда искать на большой глубикЬ. Вальянъ не находить словъ дляописанія 
того великол'Ьпнаго зрѣлища, которое представляетъ, краями своей мантіи, почти 
всегда раскрытая раковина, когда наблюдали за нею при тихой водѣ, на глубинѣ 
12 — 1 5 футовъ. Tridacnaelongata, называемая арабами «Арби немъ боусъ», такъ 
обыкновенна въ Суэдѣ, что идетъ на выжиганіе извести; она слулсигь тоже очень 
вкусной пищей; мясо ея напоминаетъ, говорятъ, вкусомъ омаровъ. 

Французскій зоологъ сильно сомнѣвается въ истинѣ вышеприведоннаго сооб-
щенія, будто гигантская треуголка молгетъ перерѣзать канатъ, не потому, конечно, 
чтобы у нея не хватило на то мускульной силы, а потому, что створки при такомъ 
усиліи навѣрно-бы сломались. Для опредѣленія силы мускуловъ Суэцкаго экзем-
пляра Вальянъ произвелъ нѣсколько интересныхъ опытовъ. Такъ какъ края ство-
рокъ не закрываются совершенно плотно, то Вальянъ могъ всегда зацѣпить крюч-
комъ за одну изъ створокъ и повѣсить на немъ все животное; къ другой створкѣ онъ 
прикрѣплялъ сосудъ, который постепенно наполнялъ водою. Къ вѣсу сосуда И воды 
слѣдуетъ, конечно, прибавить еще вѣсъ низкней створки и сопротивлоніе связки, пре-
одолѣваемос мускулами, когда лшвотное раздражено высшей мѣрой вѣса, которую 
можетъ вынести, и съ крайнит. усиліемъ старается замкнуть свои створки. Экзем-
пляръ въ 24 ст . длины обнаруживаетъ такимъ образоігь силу выше 7 kgr. 

Отрядъ П. 
Двумусвульныя (Dimyaria). 

Естественнѣе всего будетъ теперь перейти къ оиисанію того семейства, кото-
раго намъ приходилось часто касаться на предыдущихъ страницахъ. Это—Наяды 
(Najades, Unionacea) наши крупныя общеизвѣстныя прѣсноводныя ракушки. Если 
мы оставимъ въ сторопі; нѣкоторыя южно-американскія и африканскія формы, мантія 
которыхъ образуетъ сзади трубки, то характерными признаками этихъ животныхъ, 
особенно часто встрѣчающихся въ сѣверо-амѳриканскихъ рѣкахъ, будутъ слѣдуюпііе; 
мантія у нихъ но сросшись, нога сжата съ боковъ и им-Ьетъ форму языка. Пхъ рако-
вина имѣетъ симметричныя и одинаковый створки; она правильная, похожа на пер-
ламутръ и покрыта твердой, гладкой, крѣпко приросшей наружной кожицей. Тяжъ 
лежитъ снаружи, оба отпечатка мускуловъ приблизительно одинаковой величины и 
лежатъ иримѣрно въ одинаковомъ разстояніи отъ края, однако иередній раздѣленъ 
на нѣсколько полей. Два валшѣйпіихъ рода, Unio и Anodonta, отличаются почти 
только по строенію раковины. 

Родъ Unio характеризуется главнымъ образомъ гЬмъ, что замокъ въ каждой 
раковинѣ спереди имѣетъ простой или двойной зазубренный или рубчатый зубецъ, 
а сзади подъ тяжемъ параллельные краю раковины пластинчатые зубы—на одной 
створкѣ одинъ, на Д])угой два. Извѣстно нѣсколько сотъ жпвущихъ видовъ изъ всѣхъ 
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частей свѣта и всѣхъ ііоясовъ, по крайней мѣрѣ всѣ эти формы, описаны какъ виды. 
Однако той., кто просмотритъ работу Россмеслера о видовыхъ отличіяхъ евро-
пейскихъ порловицъ, опубликованную въ 1844 году, тотъ навѣрноѳ убѣдится, что 
большая часть этихъ видовъ совершенно произвольно выхвачены изъ ряда формъ, 
безпрерывно переходящихъ одна въ другую, или разновидностей, и установлены ли-
цами, любяищми создавать новые виды. Тотъ, кто самъ не занимался влродолженіе 
многихъ лѣтъ перловицами и беззубками и не пріобрѣлъ долгимъ упражненіемъ и 
сравненіемъ сотенъ и тысячъ экземиляровъ извѣстнаго навыка въ опрѳдѣленіи ви-
довъ, будетъ поставленъ въ очень затруднительное положеніе, если нопробуетъ опре-
д'І)лять животныхъ, собранныхъ далее въ ближайшей мѣстности, по описаніямъ или 
изобрая;еніямъ, помѣщеннымъ въ учебникахъ зоологіи. Въ этихъ описаніяхъ обыкно-
венно всѣ признаки и подходятъ и не подходягь къ даннымъ животнымъ. *Не только 
каждый ручей», говоритъ Россмеслеръ, «рѣка или прудъ имѣютъ свои особенный 
формы уніонидъ и анодонтъ (перловицъ и беззубокъ), но нерѣдко бываетті, что при 
измѣненіи ширины, глубины и свойствъ дна рѣки, или при увеличеніи и уменьшеніи 
быстроты теченія, изменяются формы ракушекъ. Въ большихъ прудахъ или озерахъ 
мелкая сторона, лежащая подъ господствующимъ вѣтромъ, имѣетъ часто совершенно 
другія формы, чѣмъ противуположная, обыкновенно болѣѳ глубокая сторона. Кто по-
лу чаетъ анодонті. и уніонидъ не только въ видѣ отдѣльныхъ выбранныхъ экземиля-
ровъ отъ торговцевъ, но самъ собираетъ ихъ сотнями на мѣсгЬ тамъ и сямъ, или 
получаетъ въ большомъ количествѣ отъ своихъ друзей съ точнымъ обозначеніемъ 
мѣста нахожденія, тотъ удивляется не тому, что онъ находитъ виды въ болѣе или 
мснѣе своеобразно выраженной формѣ, атому, что ему попадутся какъ-нибудь формы, 
совершенно одинаковыя съ гЬми, которыя онъ имѣегь уже изъ другой мѣстности». 

Я привожу это замѣчательное подтвержденіе теоріи измѣненія видовъ и эти 
взгляды на существованіе и жизнь видовъ, ибо здѣсь жизнь особей имѣетъ меньшій 
интересъ. На цѣломъ рядѣ примѣровъ Россмес.иеръ показываетъ такіе переходы іі 
образованіе новыхъ видовъ иаъ старыхъ. «Кажется», продолжаетъ онъ, «что для 
того, чтобы образовать новый видъ (что мы вообпіе называемъ видомъ у раковинъ) 
и постепенно ввести его въ рядъ прежнихъ, природа избпраегь такой путь: посред-
ствомъ изм'Ьненныхъ условій развитія она находитъ непригодными и измѣняетъ из-
вестные признаки въ каждой особи до гЬхъ поръ, пока, наконецъ, въ старости она 
не пріобрѣтаѳтъ свойственное другому виду строеніе. Въ первыхъ поколѣніяхъ эти 
индивндуальныя отклонения родителей еще не наслѣдуются потомками: они остаются 
еще вѣрнымн старому типу, но во время роста, при гЬхъ-же условіяхъ развитія, какъ 
и ихъ родители, они измѣняются, пока, наконецъ, въ позднѣйшихъ поколѣніяхъ измѣ-
ненія бываютъ выражены уже у молодыхъ животныхъ». При этомъ Россмеслеръ на-
поминаетті извѣстные факты, что при искусственно скорченныхъ ступняхъ у китай-
цевъ проявляется наклонность къ скорчиванію даже у новорожденныхъ дѣтей; а 
индѣйцы, которые и съ^ѣтства сжимаютъ голову, такъ что она становится узкой и 
высокой, наконецъ появляются на свѣта съ подобными головами. Это ученіе по-
коится теперь на самыхъ прочныхъ основаніяхъ, благодаря неоспоримым-^ доказа-
тельстъамъ, которыя Дарвинъ собралъ въ подтвержденіе унаслѣдованія и закрѣпле-
нія новыхъ признаковъ при помощи естественнаго подбора. 

Изъ встрѣчающихся въ водахъ средней Германін перловицъ мозкно съ пол-
нымъ правомъ признать за прочно установленные виды Unio turaidus, pictorum и 
crassus. Въ виду вышесказаннаго здѣсь было-бы неумѣстно вдаваться въ описаніо 
незначительныхъ отличій между ними. «Я-бы могъ изъ своей коллекціи», говориті. 
Россмеслеръ, «установить 4—6 формъ, если-бы захотіілъ выкинуть 20—30 неопре-
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дііленныхъ. У меня ость по меньшей мѣрѣ 200 различныхъ разновидностей, отли-
чающихся большей частью даже по формѣ, въ предѣлахъ четырехъ впдовъ. Если-
бы желать видѣть повсюду отдѣльные виды, то п эти послѣдніе пришлось-бы раз-
дробить по крайней мѣрѣ на 10 видовъ, или-же оставить надезвду разобраться въ 
нихъ». Сомнѣвающійся въ старомъ ученіи о постоянствѣ видовъ можетъ привести 
насъ на живописный берегъ Вертскаго озера около Клагенфурта въ Каринтіи, чтобы 
показать намъ на ясномъ примѣрѣ образованіе новаго вида. Мы цитируемъ еще 
слѣдующее мѣсто цѣликомъ изъ поучительной иконографіи наземныхъ и прѣсновод-
ныхъ моллюсковъ, такъ какъ оно даетъ опредѣленноѳ направленіе нашему понятію 
о вид'Ь и приводитъ къ дальнѣйшимъ размышленіямъ и сравненіямъ. «Всртское 
озеро около Клагенфурта», гласитъ оно, «создало Unio platyrhynchus можетъ быть 
изъ Uflio pictorum (обыкновенная раковина для красокъ), но окончательно рѣ-
піить это вслѣдствіѳ понятныхъ причинъ, правда, невозможно. Когда проводили 
каналъ отъ озера (вѳдущій къ городу), его наполняла вода изъ озера, и она доллша 
была такимъ образомъ мало-по-малу измѣнять свои свойства. Чѣмъ дальше отъ 
озера, гЬмъ вода въ каналѣ спокойнѣе, такъ какъ онъ оканчивается слѣпо, т. е. безъ 
стока. Каналъ имѣетъ укрѣпленные берега съ правильными скатами; ширина его 
приблизительно 7—10 шаговъ, а глубина въ разрѣзѣ около 3 футовъ. При первомъ 
наполненіи канала водою изъ озера, конечно, въ него занесено было течсніемъ нѣ-
сколько перловицъ; ихъ потомковъ мы находимъ въ номъ теперь повсюду. Однако 
въ каналѣ нельзя найти ни единаго экземпляра U. platyrhynchus, живущаго въ 
озерѣ—въ немъ преобладаетъ въ своей характерной формѣ U. pictorum, послѣдней-
же совершенно нѣтъ въ озерѣ. Должно-ли считать теперь слпппгомъ смѣлымъ пред-
положеніе, что U. platyrhynchus, на которой легко можно видѣть ея близкое род-
ство съ и. pictorum, приняла-бы въ кана-тЬ опять форму U. pictorum, послѣ того, 
какъ снова-бы явились условія развитія, характерньтя для озера, и она была-бы пе-
ренесена въ новую среду? Параллельно съ каналомъ, на полчаса пути южнѣо, выто-
каетъ изъ озера Гланфуртскій ручей. Конечно, вслѣдствіе постояннаго пополненія 
его водою изъ озера, онъ долженъ имѣть условія, гораздо болѣе сходныя съ озеромъ, 
чѣмъ каналъ, но все-таки нѳ совсѣмъ одинаковыя ужо по п])ичинІі постояннаго те-
ченія. Это отличіе однако достаточно сильно, чтобы U. platyrhynchus, которая ни-
когда не встрѣчается въ Гланфуртскомъ ручьѣ, обратить въ U. longirostris, зани-
мающую полояіеніе среднее между выше названными видами. U. decurvalus (озерная) 
встречается въ ВИДІІ ОТДѢЛЬНЫХЪ, значительно измѣненныхъ экзомпляровъ, зато во 
множествѣ маленькая форма U. batavus (канальная). На часъ пути далѣе внизъ по 
теченію я только и находилъ въ громадномъ количеств!; U. batavus (опять-таки не-
сколько измѣненную): всѣ прочія формы исчезли. Теперь спрашивается, можно-ли 
надѣяться найти ясныя выясненія родственных!, отнишеній перловицъ, вст{)ѣчаю-
Щихся въ нашихъ водахъ при столь различныхъ условіяхъ? Пускай мнѣ докаікутъ, 
по крайней мѣрѣ со столь-же вѣскими основаніями, что мои заключенія ложны, и что 
перловицы Вертскаго озера, канала и Гланфуртскаго ручья не пмѣютъ никакого 
отношенія меягду собою по происхожденію, и тогда — но только тогда — я признаю 
многочисленные виды, которые придумываютъ нѣкоторые господа». 

Многіе виды перловицъ образуюіт. ікемчугъ, но особенно богата этимъ драго-
Цѣннымъ веществомъ Жемчужная перловица (Margaiitana margantifera. Flussperlen-
muschel). Мы имѣемъ относительно перловицъ и жемчуга замѣчатольноо сочиненіо 
Гесслинга, трактующее предметъвъ культурно-псторическомъ, біологпческомъ, анато-
мическомъ и физіологическомъ отношеніяхъ, изъ котораго все, что теперь мы изла-
гаемъ о перловицахъ и раньше сообщили о морскихъ жомчужницахъ (Meleagrina), 
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есть большею частью дословное извлѳченіе. Такъ какъ всѣ перловицы находятся въ 
такомъ гііскомъ родствѣ, то та картина, которую мюнхенскій естествоиспытатель 
дастъ для Margaritana raargaritifera въ анатомо-физіологическомъ и біологическомъ 
отношеніяхъ, болѣе или менѣе годится и для всѣхъ остальныхъ. Настоящая жем-
чужная перловица отличается отъ всѣхъ германскихъ прѣсноводныхъ двустворча-
тыхъ несоотвѣтствонной толщиною раковины; послѣдняя въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
въ Саксоніи, въ сѣверной и восточной Баваріи—достигаотт) 5—6 дюймовъ длины. 
Утверждоніе нѣкоторыхъ систематиковъ, что у всѣхъ наядъ, особенно у перловицъ, 
половое отличіе обусловливаотъ нѣкоторую разницу во внѣшней формѣ раковины, не 
встрѣтило поддержки у Гесслинга. Выяснилось съ полной очевидностью, что тако-

Жемчужиая перловица (Margaritana margaritifera): справа полуоткрытый экземиляръ съ 
жемчугомъ въмантіи; сзади передвигающіяся перловицы. 1—Зразліічпыя формы жемчуга. 

выхъ отличій нельзя признать, что всѣ эти уклоненія у перловицъ хотя сущоствуютъ, 
но имѣютъ только индивидуальный, независящій отъ пола характоръ. Область рас-
пространения жемчужной перловицы очень велика: она живетъ на эападныхъ бе-
регахъ Прландіи и въ рѣчкахъ Урала, достигаетъ на Скандинавскомъ полуостровѣ 
также и на сѣверѣ Госсіи, до Ледовитаго океана, зкиветъ въ устяхъ Дона такъ-же, 
какъ и въ живописныхъ ручьяхъ Пиринеевъ; ее нашли также въ сѣверо-американ-
скихъ водахъ. Если мы выше упомянули о благопріятномъ вліяніи известковаго 
грунта на распространеніе молдюсковъ, то перловица дѣлаетъ изъ этого замгЬча-
тельное исіілюченіе. Она встрѣчается и чувствует-ъ себя хорошо только въ такихъ 
водахъ, которыя вытекаютъ изъ гранитаыхъ горъ иди другихъ, содоржащихъ много 
кремнезема и чрезвычайно бѣдныхъ известью; встрѣчается она и въ такихъ рѣкахъ, 
которыя безпрерывно протекаютъ по мѣстностямъ съ такимъ-же характеромъ почвы. 
Такія условія представляюта прежде всего воды Германіи, населенный перловицами; 
какъ на наиболѣе значительный изъ нихъ ука^кемъ наБаварскій лѣсъ,Фихтельгебирге 
и Фохтландъ въ Саксоніи. Гесслингъ нредпринялъ точное изслѣдованіе водъ Вавар-
скаго лѣса, которыя всѣ отличаются чрезвычайною мягкостью, и сл Ьдуюищмъ образомъ 
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высказывается относительно вліяніяводы на міръ животныхъ; вездѣ, какъ въ царствѣ 
растеній, замѣчательная скудость видовъ вьтсшихъ, какъ и низшихъ организмовъ. Съ 
какимъ приложаніѳмъ прилетаютъ лѣсныя птицы во время кладки япцъ къ человѣчо-
скимъ жилищамъ, чтобы отколупывать штукатурку сгішъ и уносить ее. Крестьянки 
собираютъ и вьтмѣниваютъ на ленъ скорлупу яицъ для своихъ куръ, которыя иначе 
кладутъ яйца безъ скорлупы. Извѣстныѳ также результаты кормленія скота папоротни-
комъ и верескомъ, до которыхъ животныя ниіедгда не дотрагиваются на тучныхъ 
альпійскихъ лугахъ: такой рогатый скотъ имѣетъ тонкія кости и прекрасное мясо. 
Ручьи бѣдны низшими животными, бѣдны также и рыбами; несъѣдобные ельцы 
и быстрые харіусы, которые, по словамъ рыбаковъ, здѣсь гораздо флегматичнѣе, 
чѣмъ въ жесткой водѣ, кромѣ того, прыгающія форели, одиноко живущіе раки—вотъ 
почти единственные товарищи иорловицъ. 

Эти бѣдные известью ручьи, въ которыхъ растѳтъ и живетъ Margaritana marga-
гіиГега,такъ описываетъ Гесслннгъ,текутъ спокойно, но не сонно, черезъ богатые цвѣ-
тами луга, то между роскошными зѳленѣющими склонами, или по опушкѣ тѣнистыхъ 
лѣсовъ, то между плодородными холмами и горами, изъ которыхъ струится свѣжая 
ключевая вода; ихъ берега окаймлены густыми зарослями ольхи и ивы, надъ ними 
порхаютъ веселыя стрекозы, а мельницы своимъ шумомъ оживляютъ пейзазкъ; однако 
они несутся съ быстротой стрѣлы черезъ узкія, іюхо5Кія на уш,олья долины, между 
крутыми, мрачно отііненными скалистыми берегами по каменистому изрытому руслу, 
изъ котораго громадныя гранитныя глыбы величаво подымають свою мощную голову. 
Обыкновенно только оставивъ главный хребетъ горъ, выйдя изъ темнаго, гішистаго 
лѣса и умѣривъ свое сильное теченіе, они принимаютъ перловицъ въ свое про-
хладное гостепріимное ложе и сохраняютъ ихъ на небольшомъ протяжѳніи—нѣскодько 
шаговъ отъ ихъ впаденія въ большую рѣку. Любимымъ мѣстопребываніемъ этихъ 
животныхъ сдужатъ не очень глубокія лужи съ дномъ изъ гравія и песку, особенно 
на поворотахъ и углахъ ручья, въ прохладной гЬни, подъ корнями ольхи и ивы, 
подъ снесенными стволами деревьевъ и особенно при впаденіи свѣжихъ чистыхъ 
источниковъ; но они не избѣгаютъ также широкихъ мѣстъ посреди ручья, въ особен-
ности на его изгибахъ, гдѣ согрѣвающіе лучи утренняго солнца пробиваются черезъ 
густыя заросли берега. Насколько чистое дно, покрытое бѣлыиъ псскомъ, псремѣ-
Шаннымъ съ довольно крупными камнями, и прозрачная, холодная, спокойная вода 
составляютъ необходимый условія для ихъ осѣдлой жизни, настолько они избѣгаютіз 
гдѣ возможно, тинистаго или чисто скалистаго грунта, поросшаго водяными растеніями; 
особенно-же избѣгаюіТ) они мѣстъ впаденія источниковъ, протекающпхъ по мшистымъ 
лугамъ, или содержапціхъ жедѣзо. 

Здѣсь живутъ они отчасти по-одиночкѣ, съ немногими сосѣдями, отчасти широко 
распространенными густыми колоніями; послѣднія выстилаютъ равномѣрно въ ручьѣ 
большія пространства и проводятъ свою однообразную жизнь то на трудно дости-
жимой глубинѣ, то прикрытыя только небольшимъ слоемъ воды. Они погружаются 
по направленію теченія воды, иногда и поперекъ, до половины или ихъ гііла въ пес-
чаный грунтъ; нерѣдко перловицы эти лелсатъ въ два или три слоя другъ надъ другомъ 
съ прослойками песка въ одинъ или два дюйма между каждымъ, при этомъ верхній со-
Держитъ самыхъ старыхъ животныхъ, а ниже лежапце постепенно болѣе молодыхъ. 
Съ такомъ положеніи онѣ вбираютъ въ себя текущую надъ ними воду раскрытыми 
на"Ѵа дм. краями раковины. Наблюдая перловицъ, не нарушая ихъ покоя, въ проз-
рачномъ ручьѣ MOSKHO видЬть, какъ въ произвольные, липіенные правильности про-
межутки времени втягивается, при помощи воронкообразно сложенныхъ щупалецъ, 
вода съ взвѣшенными въ ней частицами и черезъ п;ель, лежащую ближе къ замку. 
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снова сидьнымъ толчкомъ выбрасывается наружу вмѣсгЬ съ испражненіями; часто 
видна сильная струя, перпендикулярная къ заднему мускулу, такъ что поверхность 
ручья на нѣсколько дюймовъ въ окрулшости покрыта какъ-бы маленькими водоворо-
тами. Сильнѣе всего происходип) это движеніе воды въ жаберной полости, когда жи-
вотное или непосредственно освѣпіено солнцемъ, или же ігри высокой температурѣ 
воздуха получаетъ его отраясенные лучи, при чемъ животное подымается и опускается 
заднею частью своей раковины; это продолжается часами, а загЬмъ оно успокаивается 
на столько-же времени или даже больше. Въ темногЬ обыкновенно движеніе совсѣмъ 
прекращается, а при пасмурной погодѣ часто втечоніѳ многихъ дней становится все 
модленнѣе и медленнѣе. 

Хотя эти животныя большую часть жизни проводить въ фдегматическомъ 
покоѣ, однако и у нихъ замѣчаются ясные сіѣды способности къ движенію. Перло-
вицы, брошенныя послѣ осмотра при ловлѣ снова въ воду, спустя день добрались до 
середины ручья, какъ свидѣтольствовали оставленныя ими бороздки въ пескѣ; однако 
такое перомѣпі,оніе совсѣмъ незначительно и движеніе не быстро; отмѣченныя перло-
вицы находятся часто черезъ 6—8 лѣтъ очень близко отъ первоначальнаго мѣста 
ихъ нахожденія, если, конечно, онѣ не были передвинуты какими-нибудь внѣшними 
причинами. Ихъ скопленіе обпіествами въ свободныхъ мѣстахъ ручья къ теплому 
лѣтнему времени, ихъ осеннія странствованія вглубь ручья, перемѣщенія отдѣльныхъ 
животныхъ, происходящія днемъ и ночью, никогда не простираются на большія раз-
стоянія, не бо.иѣе какъ на 20—30 шаговъ. Лѣсничій Ва.іьтеръ изъ Гогенбурга, очень 
прилелшый наблюдатель, разсказывалъ Гесслингу объ одной ракушкѣ, которая отъ 
8 ч. утра до 5 ч. вечера предприняла путешествіе въ 2'/а фута. Когда она передвига-
лась снова послѣ нѣкоторой паузы, то ей необходимо было 30 м. для того, чтобы пере-
двинуться на разстояніе, равное длинѣ ея раковины. Эти странствованія, обусловлен-
ныя различными, часто неизвестными причинами, напримѣръ размываніемъ грунта, 
измѣненіемъ уровня воды, температурой, внѣшней помѣхой, происходятъ только тогда, 
когда перловица такъ сидитъ въ пескѣ или гравіи, что можетъ провести бороздку; 
ракушки, которыя прикрѣпляются между камнями или на каменистомъ пространствѣ, 
твердо засѣли одна около другой и лишены возможности свободно передвигаться. 
Движеніе происходитъ двумя ясно различаемыми способами: высовывающаяся между 
двумя створками нога, похожая на языкъ, погружается остріемъ въ песокъ, причемъ 
животаое то вьпіускаетъ ее, то втягиваѳтъ. Раковины при атомъ остаются неподвиж-
ными, открытыми на заднемъ концѣ; заднепроходный сифонъ и щель мантін высту-
паютъ за ихъ край. Затѣмъ происходии> пауза. Потомъ начинается усиленное втяги-
ванье воды въ жаберную полость, черезъ 1—2 минуты заднепроходный сифонъ съужи-
вается, шупальца складываются, заходя другъ на друга, и втянутая вода выталки-
вается изъ сифона широкой струей; при этомъ задній край раковины закрывается, 
а вскорѣ открывается снова. Свободная часть ноги, находящаяся внѣ раковины, 
остается неподвижной, находящаяся-же внутри, укорачиваясь, втягиваетъ пос.іѣднюю. 
Тутъ опять происходить короткая пауза. За нею снова наступаетъ первый актъ и 
если движеніе ноги, такъ же какъ и выбрызгиваніе воды, совпадало много разъ съ 
движеніемъ впередъ раковины, то тогда наступаетъ бо.тЬе продолжительная пауза 
покоя. Если перловица по какой-нибудь причинѣ лежитъ на боку, она пpигибaeт^> 
часть ноги, лезкащую снаружи, къ нижнему краю раковины, запускаетъ ее въ песокт. 
сначала назадъ къ раковинѣ, потомъ впередъ, и становптъ ее въ вертикальное ио-
ложепіо, опираясь о песокъ и дѣйствуя какъ бы рычагомъ. Послѣ этого, смотря по 
необходимости, производить дальнѣйшія движенія вышеописаннымъ образомь. 

Такъ проводятъ эти животныя долгую, долгую жизнь преимущественно въ не-
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нарушимомъ покоѣ, иди же въ движеніи, которое едва можно назвать таковымъ, до 
'гЬхъ поръ, пока жадность человѣка, проворная выдра или воровскія сороки, вороны 
и галки не положатъ конца ихъ существованію, если раньше онѣ не погибли въ вс-
сенній раздивъ, который катитъ по нимъ валуны и камни, или въ сильные морозы, 
когда промерзаютъ маленькіе ручьи. Но не только стремленіс къ добычѣ лсемчуга, 
уничтожающее часто цѣлыя колоніи, пагубно для нихъ, но также и старые обычаи 
и нравы находятъ примѣненіе для ихъ раковинъ. Въ Баварскомъ лѣсу господ-
ствуетъ повѣріе, что коровѣ, собирающейся телиться, нужно дать хорошую жемчу-
жину; даже дамы, особенно старыя дѣвы, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даютъ моло-
дымъ собакамъ настоящую жемчужину въ водкѣ, чтобы сохранить ихъ малень-
кими; ослѣпшимъ лошадямъ и собакамъ всыпаютъ порошокъ изъ растертыхъ ра-
ковинъ въ глаза. Тѣло перловицъ служитъ хорошей приманкой для рыбъ и ра-
ковъ, а такясе кормомъ для утокъ и свиней. Какого возраста могутъ достигать онѣ— 
неизвѣстно, но за ихъ долголѣтіе говоритъ уже толщина ихъ раковины при бѣдности 
извести въ водѣ; какъ средній возрастъ можно принять 50—(Ю лѣтъ. Однако дока-
зано, что перловицы, на раковинахъ которыхъ были записаны года, могутъ долси-
вать до 70—80 лѣтъ; предполагать, что онѣ могутѣ прожить еще долѣе, напримѣръ 
до 200 лѣтъ, мы все-таки не имѣемъ достаточныхъ основаній и должны принимать 
это съ осторожностью. 

Главнѣйшія черты картины тихой жизни жемчужной перловицы, такъ привле-
кательно нарисованной Гесслингомъ, находятъ себѣ подтвержденіе у всѣхъ другихъ 
наядъ нашихъ стоячихъ и проточныхъ водъ. Однако мы должны дополнить эту кар-
тину некоторыми данными изъ исто])іи развитія п размножонія, касающимися пре-
имущественно Зеленой перловицы (Unio pictonim), но которыя съ очень незначи-
тельными измѣненіями можно отнести ко всѣмъ наядамъ, по мнѣнію Гесслинга, осо-
бенно также къ жемчужной перловицѣ. Само собою понятно, что послѣдняя, такъ 
же какъ и ея сородичи, при своей неподвиліности не предпринимаетъ продолжитель-
ныхъ ухаживаній и свадебныхъ путешсствій. Размноженіе происходитъ въ лѣтніе мѣ-
сяцы, яйца не выдѣляются наружу, но при помощи морцательныхъ движеній и вызван-
ныхъ ими токовъ воды (какъ было уже описано) попадаюта черезъ особенныя отворстія 
иъ бахромки нарулшаго, а иногда и внутрѳнняго жабернаго листка; у самки жабер-
ная полость временно боротъ на себя роль зародышевой камеры Оплодотворяющая 
жидкость самцовъ выдѣляется ими сначала прямо въ воду, но не смѣшивается съ нею. 
Она воспринимается находящимися обыкновенно въ непосредственной близости 
женскими особями вмѣсгіі съ водою, вбираемой для дыханья; она достигаетъ внут-
рсннихъ полостей жаберъ, гдѣ или уже отложены зрѣлыя яйца, или они будутт. отло-
жены въ скоромъ времени. Яйца, которыя при выход іі изъ яичника въ жабры имѣютъ 
'До mm. въ поперечникѣ, откладываются въ неисчислимомъ множествѣ, такъ что 
образуютъ въ наружной жабрѣ утодщенія въ нѣсколько диній толщиной. Пос.тЬ дроб-
ленія яйцо покрывается въ одномъ мѣстѣ, которое одинъ изъ новѣйшихъ наблюда-
телей—Флеммингъ—назвалъ мерцательнымъ щиткомъ, чрезвычайно короткими и 
тонкими рѣсничками. При помощи нихъ образующійся зародышъ пропзводитъ бвз-
прерывныя вращательныя движенія въ ободочкѣ яйца и въ наполняющей его 
жидкости. Это поразительное явленіе, какъ первое въ такомті родіі, было уже наблю-
даемо отцомъ микроскопіи—великимъ Лёвенгукомъ. «Нѣкоторыхъ изъ зтихъ раку-
шекъ», пишеть онъ, «я вскрывалъ въ присутствіи гравера, чтобы онъ тотчасъ лее 
срисовывалъ зародышей, какъ только они были вынуты изт. ихъ вмі.стилищі., такъ 
какъ, если они оставались стоять только нѣсколько часовъ, ихъ настоящій видъ 
измѣнялся. Еще но родившіяся перловицы въ стеклянной трубкѣ я перенесъ подъ 



4 7 6 „жизнь ж и в о т 11 ыхъ" В Р Э М д . 

микроскопъ и увидѣлъ, съ удивленіѳмъ, прекрасное зрѣлиіце. Каждая изъ нихъ, заклю-
ченная въ особую оболочку, производила модленныя вращатедьныя движенія; это 
продолжалось не только короткое время, но такое круговое вращеніе можно было 
наблюдать впродолженіе трехъ часовъ, и, что всего замѣчательнѣе, молодыя перло-
вицы во все время движенія постоянно оставались въ серединѣ яйцевой капсулы, 
какъ шаръ, вращающійся вокругъ своей оси. Это необычайное и чудное зрѣлище 
занимало не только одного меня, но и мою дочь и живописца впродолженіѳ цѣлыхъ 
трехъ часовъ, и мы признали его за самое поразительное». 

Вышеупомянутый голландскій ученый удовольствовался простымъ объясненіемъ 
того, что представлялъ ему его несовершенный инструментъ, хотя еще въ нынѣш-
нѳмъ столѣтіи одинъ знаменитый естествоиспытатель для объясненія вращснія 
зародышей двустворчатыхъ моллюсковъ и улитокъ въ яйцѣ призывалъ на помоп];ь 
ноопредѣлонную волшебную силу. Такое вращоніе продолжается долгое время, когда 
уже началось образованіе раковины. Всѣ эти явленія происходятъ еще внутри обо-
лочки яйца. Однако, если при наблюденіи лопнетъ очень нѣжная яичная обо.іочка и 
зародышъ придетъ въ соприкосновеніе съ водою, то раковина быстро раскрывается 
вслѣдствіе того, какъ едва можно сомнѣваться, что существующШ уже тяжъ имѣетъ 
ббльшее напряженіе, чѣмт. раковинный мускулъ. Несчастное животное производитъ 
напрасный усилія приблизить одну створку къ другой при помоши мускула. Однако 
въ жабрахъ но происходить дальнѣйшаго развитія наядъ, и зародыши становятся 
свободными личинками, послѣ того какъ они окрѣпнутъ еще немного въ описанной 
стадіи. Я думаю не встрѣтитъ никакого возраженія то, что мы называли личинкой 
это состояніе, такъ какъ въ это время не развитъ ни одинъ изъ органовъ взрослаго 
животнаго; никогда раковина не имѣетъ своего окончательнаго вида и, наконецъ, дол-
женъ исчезнуть цѣлый рядъ органовъ: зубовидные отростки раковины, внутронніе 
шипы, биссонъ, также вмѣсто одного закрывающаго мускула личинки должно обра-
зоваться два мускула взрослаго животнаго. Исчезаніе органовъ составляетъ харак-
терный призиакъ личиночнаго періода и метаморфозы. Неправильно оцѣнивая этотъ 
факп>, преніде думали, что наши наяды при ролсдоніи имѣютъ строеніе, очень сходное 
со строеніеміі взрослаго животнаго, между гішъ какъ я въ своихъ изслѣдованіяхъ 
пришелъ къ совершенно противуположнг.імъ результатамъ. При болѣе глубокомъ 
наблюдении выясняется, что наяды, точно такъ же, какъ и легочные моллюски, не 
имѣютъ органа, столь характернаго для лпчинокъ морскихъ брюхоногихъ и, кстати 
уже сказкемъ, также морскихъ двустворчатыхъ моллюсковъ, а именно паруса (velum). 
Тамъ у наземныхъ улитокъ развитіе упропі,ено тішъ, что стадія съ парусомъ совер-
шенно выпадастъ, здѣсь жо у наядъ эта стадія развитія, столь характерная для 
живущихъ въ морѣ родовъ, также отсутствуетъ, но однако у этой вѣтви моллюсковъ 
находятся вышоописанныя особенности. Мнѣ бы хогіілось хоть мимоходомъ указать 
на cлѣдyюп^ѳe. Обыкновенно считаютъ моллюсковъ, снабженныхъ однимъ мускуломъ 
(Monomyaria) за низшихъ; они преобладаютъ въ болѣе раннихъ періодахъ земли; 
точно также органъ прикрѣпленія, въ данномъ случаѣ биссонъ, тамъ, гдѣ онъ является 
у зародыпіа иди у личинки, представляетъ очень часто признакъ глубокой геологи-
ческой древности и болѣе низкаго систематическаго половкенія. Должно-ли считать 
эти отноіпенія у личинокъ наядъ за повтореніе чертъ первобытной организаціи дву-
створчатыхъ моллюсковъ? 

Сравнению личинокъ нашихъ рѣчныхъ двустворчатыхъ моллюсковъ съ личин-
ками морскихъ, въ смыслѣ изслѣдованія низшихъ стадій развитія, положилъ начало 
своими замечательными изслѣдованіямн Флеммингъ. Но чтобы придти къ несомнѣн-
нымъ и окончательнымъ рѣпіоніямъ, нулшо выяснить, какимъ образомъ эта личинка 
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наядъ, столь похожая на взрослое животное, иринимаѳтъ свой окончательный видъ. 
Здѣсь, однако, существуетъ большой ііробѣлъ въ исторіи развитія атихъ животныхъ. 
Мы имѣѳмъ только указанія многихъ изсдѣдоватедѳй, что личинка, выйдя изъ жаберъ 
своей матери, ведета паразитическую жизнь на рыбахъ. 

ІІзучивъ строеніе, образъ жизни и исторію развитія жемчужной перловицы и 
бдизкихъ ей формъ, мы обратимся теперь къ жемчугу. Мы будемъ придерживаться 
опять почти исключительно словъ Гесслинга. Жемчужины представляютъ изъ себя 
свободный, являющіяся въ животныхъ я происходящія изъ вещества раковины обра-
зованія. Ихъ свойства, блескъ, или, какъ говорить, вода, круглота и гладкость, такъ-
жѳ какъ величина и вѣсъ, зависятъ болѣе иди менѣе отъ ихъ состава и строенія, а 
послѣднее совершенно одинаково со строеніемъ раковины. То, что было сказано о 
различныхъ трехъ сдояхъ раковины, то есть перламутровомъ, столбчатомъ и повѳрх-
ностномъ, относится также и къ жемчугу, который состоитъ изъ тонкихъ органичес-
кихъ оболочокъ и известковаго веш;ества, отложеннаго въ нихъ и между ними. Безу-
коризненный и совершенный жемчугъ лишенъ всякой окраски, въ немъ замечается 
только игра цвѣтовъ перламутроваго слоя образовавшей ого раковины; онъ имѣвтъ, 
слѣдовательно, сходное-же строеніѳ. Его трудно передаваемый, нѣжный, модочно-
бѣлый, серебристый, слегка отливающій цвѣтами радуги блескъ, его чистЬйшая вода 
•обусловливаются способомъ отложенія извести и прозрачностью оболочекъ. Первый 
придаетт. ему живую игру цвѣтовъ, послѣдняя — н'Ьжный цвѣгь, который такъ могу-
щественно очаровываетъ глазъ человѣка. Гораздо чаще встрѣчающійся блескъ и 
большая цѣнность восточнаго жемчуга объясняется тЬмъ, что даже столбчатый слой, 
который такъ же часто входитъ въсоставъ жемчужины, какъ и перламутровый, почти 
совершенно бсзцвѣтенъ и поэтому легко пропускаетъ свѣтъ, тогда какъ, напротивъ, у 
жемчужной перловицы столбчатый слой окрашенъ. Одна изъ великолѣпнѣйшихъ вос-
точныхъ жемчужинъ находится въ коллекціи естественно-исторической и изящныхъ 
искусствъ братьевъ Зосима въ Москвѣ. Она совершенно круглая, нѳ просверлена, 
имѣетъ чудный серебристый блескъ и вѣситъ 27' / , каратовъ. Если взять жемчужину 
изъ ея драгоцѣнной оправы и положить на тонкій батистовый платокъ, то она ка-
тается, какъ большой блестящій шарикъ ртути. Что касается до данныхъ относительно 
величины жемчужинъ, то всѣ примѣры жемчужинъ значительной величины, доходя-
щихъ до величины грецкаго орѣха и болѣе, относятся къ американскимъ и персид-
скимъ мѣстонахожденіямъ. Европейекія, въ особенности-же баварскія жемчужины, 
достигаютъ величины большой горошины или маленькаго боба, но часто только бу-
лавочной головки, или даже бываютъ еще мельче. 

Вопросъ о происхожденіи жемчуга столь-же древенъ, какъ и знакомство съ 
нимъ человѣка. АІы приведемъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя изъ собранныхъ Гесслин-
гомъ со свойственной ему тщательностью сказаній и мнѣній объ этомъ предметѣ, 
хотя большая часть изъ нихъ касаются жемчуга изъ морскихъ раковинъ. Въ тихія, 
теплыя лѣтаія ночи съ неба падаютъ прозрачныя капли росы, чтобы на лонѣ рас-
крывшихся раковинъ быть оплодотворенными согрѣвающими лучами солнца. Это 
древне-индѣйское сказаніе проходитъ черезъ всѣ древніе вѣка и доходить до сред-
нихъ. Въ день мѣсяца Низана (24 марта), разсказываетъ ученый еврей Веніаминъ 
Тутела, раковины принимаютъ падающія капли дождя и въ мѣсяцъ Тизои (середина 
сентября) водолазы находятъ въ нихъ драгоцѣнные камни, и епіе въ наше время 
между тамошними обитателями сохранилось это повѣрье о происхожденіи жемчуга. 
Въ различныхъ аллегорическихъ формахъ этотъ миоъ продолжаетъ жить вт. творе-
ніяхъ поэтовъ и въ произведеніяхъ искусства. Въ восторженныхъ стихахъ воспѣлъ 
ихъ алхимикъ Лугурелло. Прелестны таіже стихи Рюккерта: 
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«Я вспомнила о своемъ небѳсномъ происхожденіи: 
Ангѳлъ плачетъ о людской слабости, 
И слеза его могла-бы предаться забвѳнію. 
Ангелы вѣдь тоже плачутъ втихомолку; 
Но слезы ихъ идутъ на пользу міру, 
Потому что изъ нихъ получаются жемчужины. 
Слеза расплылась-бы въ океанѣ, 
Если-бы море, зная о ея благородномъ происхождснііі, 
Не поймало-бы ее въ раковину, 
Отдѣливъ отъ другихъ капель, 
Идущихъ отъ менѣѳ благороднаго источника, 
И такъ приказало раковинѣ воспитывать ее: 
«Въ твоомъ тихомъ лонѣ доллсна ты сохранять 
Благородный зародышъ и, пока онъ не разовьется, 
Бережно носить его въ себѣ. 
По когда жемчужина въ тебѣ образуется, 
И когда для нея настанетъ часъ 
Выйти на свѣгь, ты должна раскрыться. 
И пусть тогда возьмутъ дитя отъ воспитателя 
Чтобы ирипгелецъ небесъ теперь уже самостоятельно 
Пробилъ себѣ дорогу въ мірѣ» *). 

Въ ПетербургЬ въ одной галлереѣ находится картина, на которой изображено, 
какъ летящій въ облакахъ куішдонъ разсѣеваетъ капли росы, а амурчики на поверх-
ности моря ловятт) ихъ въ раковины, въ которыхъ онѣ обрапі,аются въ жемчужины. 
Въ Доггендорфѣ, главномъ пунктѣ Баварскаго лѣса съ ого знаменитымъ жемчугомъ, 
въ церкви хранится на потолкѣ картина, изобраяіающая, какъ пзъ грудей Царицы 
Небесной истекаетъ молоко въ раковины жемчужницъ, несомыхъ ангелами, и обра-
щается въ лівмчугъ. 

«Но не всегда небесныя силы являются чѳловѣку въ видѣ такого нѣжнаго оча-
рованія» продол;каетъ нашъ авторъ, «но также вмѣстѣ съ бурей и непогодой, въ 

*) «Da dacht ' ich nieine himralische Entstammung: 
Ein Engel weint um einer Schwachlieit willen, 
Uiul s inkea musst ' ein Tropf in die Vcrdammung. 
]Jenn auch die Engel weincn wohl iin stiilcn; 
Doch ihre Tliriinfln sind der Welt zum Frorameii, 
Wei l aus denselben solcho Perlen quillen. 
Die Tlii-.lne wftr' im Ozi'an verschwommen, 
Wcnn niclit das Meor, den edlen Urspning kenneiul, 
Sie h i t t ' in еіпй Musclicl i i u f f t o n o m n i p n . 

Den Tropfen von den andern Tropfen trenncnd, 
Die minder edlem Quell entquollen waren, 
Die Muscliel so zu dessen Pfleg ' erneunend: 
Dii Eo'lst in deinem stillen Sclioss bewahren 
Den edlen Kcim und, bis er sicli entfaltet, 
Mit ihm behutsam diirch die Wasser fahren. 
Und wann die Per l ' in dir sich hat eestaltet , 
Und wann far sie erschienen igt die Stunde, 
Hcrvorzutrcten, sollst du sein gespaltet . 
Ddiin sei das Kind entnoinmen dem Vormiinde, 
Und frei verdienen mag sich die Entstammte 
Dt's I l immels ilir Geschick im Erdenrundo». 
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громѣ и молніи приближаются онѣ со своими дарами. Тѣмъ не менѣѳ эти элемонты 
обнаруживаютъ жемчугъ въ животныхъ, какъ особенно вѣрили въ средніе вЬка, 
падая въ открытыя раковины въ видѣ камешковъ или осколковъ раковинъ, чтобы въ 
нихъ пріобрѣсти блескъ и глянцевитость». 

Мы теперь перейдемъ къ гЬмъ попыткамъ для объясненія образованія жемчуга, 
которыя были сдѣланы втеченіе послѣдняго столѣтія. Съ тѣхъ поръ однако, когда 
Гесслингъ предпринялъ свои прекрасныя изслѣдованія, его теорія образованія жем-
чуга нашла всеобщее распространеніе, именно, что чуждые, а;ивущіе въ раковинѣ 
или на ней паразиты, или ихъ яйца, составляют-ъ единственную причину образо-
ванія жемчуга. Именно это обстоятельство настолько интересно и настолько ГІІСНО 

соприкасается съ образомъ жизни и біологіей перловицы, что мы думаемъ не буде'п, 
лишнимъ, если мы приведемъ цѣликомъ, только съ незначительными сокрапііеніямп, 
относящееся сюда мѣсто изъ сочиненія Гесслинга. 

Безспорно главная заслуга нахожденія паразитовъ, такъ жо какъ и ихъ яицъ, 
въ жемчужинахъ въ качествѣ ядеръ принадлежит'ъ Филиппи. Пзсліідованія, пред-
принятыя съ совершенно другою цѣлью, случайно направили его вниманіе на обра-
зованіѳ жемчуга. Съ этой цѣлью было собрано необходимое число маленьких'!, 
жемчужинъ изъ мантіи нѣсколькихъ молдюсковъ, и для того, чтобы изучить блтки 
внутреннія части, однѣ изъ нихъ были разбиты, другія положены въ разведенную 
азотную кислоту.—Жемчужины, которыя леягали продолжительное время въ азотной 
кислотѣ, потеряли болѣе или менѣе быстро, смотря по величинѣ, все известковое 
вещество; онѣ сохранили однако свой видъ, немножко раздулись отъ пузырьков'і. 
газа и состояли изъ нѣсколькихъ слоевъ тонкой кожицы, а въ середин!', содержали 
ясное ядро изъ органическаго вещества. Другое обстоятельство, которое «['илииші 
считалъ важнымъ въ этомъ вопросѣ, это то, что жемчужины встрѣчаются нѳ одина-
ково часто въ экземплярахъ одного и того же вида иерловицъ или другихъ 
родовъ двустворчатыхъ моллюсковъ, если они взяты изъ различныхъ мѣстностей. 
Къ удивленію Филиппи въ большомъ числѣ экземпляровъ беззубки (Ano.lonta cygnea), 
добытыхъ изъ прудовъ Раккониджи, оказалась масса жемчужинъ, отчасти нароыпихі. 
на внутренней сторонѣ створокъ, отчасти заключенныхъ въ мантіи, меясду гішъ какі. 
нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ онъ только весьма рѣдко находилъ ихъ въ Anodonta 
и Unio нѣкоторыхъ озеръ и рѣкъ въ Ломбардіи. Жемчужины изъ прудовъ Ракко-
ниджи малы, правильной формы и могутъ идти въ продажу за такъ называемый 
жемчужныя сѣмена. Филцпии нашелъ соверпіенно круглую я:емчул;ііну, величиною 
съ конопляное зерно, въ мускульномъ краю мантіи, какъ разъ на томъ мѣстГ., гді'. 
обыкновенно попадаются жемчужины у Margaritana margaritifera. Въ Ракконпдяаі 
почти въ каждой Anodonta можно найти одинъ видъ паразитнаго червя, Distomum 
duplicatum, между гЬмъ какъ въ моллюскахъ изъ озера Варезе въ Ломбардін его, 
повидимому, совершенно кЬтъ. У названныхъ моллюсковъ въ мантіи разсѣяно много 
маленькихъ мѣшечковъ, которые содержать двуустокъ и въ соотвѣтствующемъ колп-
чествѣ находятся на прилежащей поверхности раковины жемчугоподобныя утолщенія 
различной формы и развитія. Начиная отъ величины просяного зерна, черезъ всѣ 
возможный степени онѣ переходятъ почти въ шарообразный жемчужины. Если '1>илиппн 
снималъ со створки, повидимому, самыя молодыя отложенія и послѣ извѣстной обра-
ботки клалъ подъ микроскоігь, то онъ находилъ остатки маленькихъ двуустокъ, 
которыя служили ядромъ для известковаго вещества. Точно такл{е въ другихъ 
жемчужинахъ, поиадаюіцихся отдѣльно въ мантіи перловица., <1>илиппн находилі. 
органическое ядро, и высказывалъ поэтощу мнѣніе. что ядро жемчуга носип. на осбѣ 
характоръ умершаго существа, и это существо есть паразитный червь. Ядро жемчуга 
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всегда образовано ііаразитомъ, и количество ііопадающагося жемчуга стоитъ въ 
прямой зависимости отъ количества паразитовъ въ мантіи моллюсковъ. 

Если Филиппи мнмоходомъ указалъ на другого паразита, какъ на причину 
образованія жемчуга, то Кюхенмейстеръ, такъ много сдѣлавшій для естественной 
исторіи паразитныхъ червей, выдвигаетъ его на передній планъ. Онъ считаетъ не-
сомнѣннымъ, что въ нѣкоторыхъ экземплярахъ перловицъ ядро образуетъ одинъ 
клещъ, именно Аіах ypsilophora или Limnochares anodontae. Онъ живетъ въ илистыхъ 
прудахъ, рѣдко поднимается къ поверхности, обыкновенно пребываетъ въ слояхъ 
воды, смежныхъ съ грязью, лежащей на днѣ, то есть главнымъ образомъ на уровнѣ 
задней части гііла перловицъ. Въ подобныхъ мѣстахъ нашелъ большую часть этихъ 
клещей также и Кюхенмейстеръ, которому было поручено саксонскимъ пра-
вительствомъ изслѣдовать мѣстонахожденія перловицъ около городка Эльстера. 
Этотъ восьминогій клещъ въ половозрѣломъ состояніи плаваетъ по разнымъ на-
правленіямъ въ водѣ и откладываетъ свои яйца въ мантіи Anodonta и Unio. Яйца, 
около которыхъ моллюскъ выдѣляетъ кожистую ободочку, обращаются въ щестиногую 
личинку. Послѣдняя выходитъ изъ яйцевой оболочки и окружающей ее цисты въ 
воду, и послѣ короткаго хамъ пребыванія переселяется снова на мантію. Шести-
ногое поколѣніе втягиваетъ тогда свои ноги и снова прикрывается оболочкой, 
образованной моллюскомъ. Спустя извѣстное время, животное прорывастъ ее, вы-
ходитъ наружу съ восемью ногами и тогда отправляетъ свои половыя функціи. 
Кюхенмейстеръ видалъ образованный перловицами оболочки вокругъ клещей, съ 
оставшейся въ нихъ сброшенной кожицей шестиногой личинки, которыя служили 
ядромъ для жемчужинъ. 

Большая заслуга Гесслинга состоитъ въ томъ, что онъ призналъ только въ 
очень скромныхъ границахъ справедливость той теоріи, по которой образованіе жем-
чуга стоитъ въ прямой зависимости отъ гѳографическаго распространенія парази-
товъ перловицъ и обусловливается присутствіемъ или отсутствіемъ ихъ въ извѣст-
номъ бассбйнѣ, а не видомъ или родомъ животнаго. Насколько несомнѣнно, что въ 
различныхъ видахъ наядъ причиною образования жемчуга или жемчугоподобныхъ 
наслоеній служатъ вышеназванные паразиты, настолько безусловно выяснено, что 
у настоящей перловицы, Margaritana margaritifera, дѣло .обстоитъ совершенно иначе. 
«Япросмотрѣлъ»,говорить Гесслингъ,«около 40,000экземцляровъ,всіфытыхъ отчасти 
мною, отчасти рыбаками, и самымъ тщательнымъ образомъ отыскивалъ именно этого 
новооткрытаго паразита, и ни въ одной Unio не было найдено паразита, или его 
яйца, или какого-нибудь признака, какого-нибудь слѣда его пребыванія. То-же са-
мое я встрѣтилъ у перловицъ изъ другихъ мѣстностей, напримѣръ изъ Богеміи». 

Жемчужины изъ Margaritana margaritifera, которыя образуются въ мантіи, 
имѣютъ точно также ядра, и Гесслингъ въ своихъ тщательныхъ наблюденіяхъ 
надъ образованіемъ жемчуга притпелъ къ слѣдующимъ результатамъ; двіі причины, 
повидимому, преимущественно имѣютъ значеніе, внѣшняя и внутренняя. Пер-
вая, рѣже являющаяся, представляетъ особенность сосудистой системы, быть откры-
той наружу. Вслѣдствіе этого, вмѣстЬ съ входящей водой, попадаютъ въ кровообра-
щѳніѳ постороннія гііла, какъ зерна кваі)ца, кусочки растеній; они, прорвавъ стѣнку 
сосудовъ, попадаютъ въ паренхиму органа, именно мантіи, и окружаются веществомъ 
сдоев'1. раковины. Вторая, внутренняя причина находится въ связи съ отнопіошями 
въ образованіи и росгЬ раковины, такъ какъ почти безъ псключенія маленькіо, въ 
0,01 — 0,05 линіи, кусочки вещества, изъ котораго состоитъ наружный покровъ ра-
ковины, составляютъ ядро жемчужинъ. Оболочки ядра отделяются микроскопи-
ческими клѣтками кровеносной системы и мантіи и п])исутствіо жг^мчужины, ея 
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мѣсто въ животномъ, обусловливаегь выборъ трехъ слоевъ раковины. Ліемчужины, 
которыхъ ядра находятся въ томъ слоѣ мантіи, которыЁ выдѣляѳтъ прекрасный 
перламутровый слой раковины, также получаютъ перламутровыя наслоенія и стано-
вятся, какъ говорятъ, жемчужинами чистой воды. Если ядра лежать въ той части 
края мантіи, которая даетъ наружную оболочку и слой призмъ, то они также усваи-
вають себѣ строеніе обоихъ слоевъ, особенно послѣдняго, такъ что такія жемчужины 
не бываютъ хорошаго качества. Пзъ приведенныхъ въ сочиненіи Гессдинга основа-
ній, который обусловливають разіичіе наружныхъ слоевъ и даютъ жемчужинамъ 
разнообразную окраску, несомнѣнно явствуетъ, что обычное дѣленіе на зрѣлыя и не-
зрѣлыя жемчужины совершенно неправильно, такъ какъ никогда не можетъ быть 
рѣчи о созрѣваніи; скорѣе, если угодно, можно сказать, что онѣ постоянно созрѣваютъ, 
пока находятся въ тѣлѣ животнаго. Жемчужина, которую едва можно открыть подъ 
микроскопомъ въ ткани мантіи, такъ-же зрѣла, какъ великолѣпная жемчужина въ 
вѣнцѣ короля. Количество слоевъ обусловливаетъ ея величину и форму, ихъ каче-
ства—ея годность или негодность. 

По сравненію съ тЬми огромными суммами, которыя пускаются въ обороть въ 
торговлѣ морскимъ жемчугомъ, маленькій доходъ отъ рѣчныхъ перловицъ совер-
шенно ничтоженъ. Въ Саксоніи отъ 1826—36 года прибыль огь 140 жемчужинъ 
равнялась 81 талеру. Ловли жемчуга въ Баваріи дали за 43 года, съ 1814 по 1857, 
150,880 жемчужинъ. Выручку за жемчугъ изъ рѣки Мддавы съ пространства 
въ 8 миль длиною, отъ Розенберга до Молдауштейна, Лёфъ исчисляетъ однако 
въ 8—12 тысячъ гульденовъ ежегодно. Всдѣдствіе такого почти повсемѣстно огра-
ниченнаго дохода, получаемаго отъ рѣчныхъ перловицъ, уже очень давно пришли 
къ мысли (въ Кнтаѣ уже около двухъ тысячелѣтій тому назадъ) увеличить образова-
ніѳ жемчуга особенно у рѣчныхъ моллюсковъ, или, какъ говорить Гесслингъ, прину-
дить ихъ къ образованію жемчуга въ болѣе короткое время и въ большемъ количе-
ствѣ. Одинъ способъ^скусственнаго образованія жемчуга при помощи поврежденія 
и пробуравливанія раковины былъ пуш,енъ въ продажу, какъ секреть, въ прошдомъ 
столѣтін Линцеемъ. Настояшдй методъ Линнея однако, несмотря на нѣсколько сообще-
н а , съ достовѣрностью не извѣстенъ. Другой способъ получить въ раковинѣ жемчу-
жину состоить въ томъ, что между мантіей и раковиной вводится постороннее тѣло, 
иногда предварительно повредивъ ее, иногда и безъ этого. Этотъ способъ употреб-
лялся уже много столѣтій и былъ извѣстенъ китайцамъ. Гессііингь приводить сообще-
ніѳ британскаго консула Хага въ Нингпо и амѳрикаяскаго доктора Макъ Хована 
относительно этой отрасли производства слѣдующаго содержанія: 

«Районъ этой отрасли промышленности ограничивается двумя близлежащими 
мѣстностями,недалеко отъ города Тетсинга въ сѣверной части Чекіанга. Впродолженіѳ 
мая и іюня собираютъ въ корзины большое количество беззубокъ (Anodonta piicata) 
изъ озера Тай-Хонъ въ провинціи Кіангъ-Хонъ и изъ нихъ выбираютъ самые большіе 
экземпляры. Такъ какъ они обыкновенно нѣсколько страдаю'гь во время пути, то раньше, 
чѣмъ замучить ихъ для людского тщеславія,ихъ оставляютъ на нѣсколько дней въ покоѣ, 
погрузивъ въ бамбуковыхъ корзинахъ въ воду. Затѣмъ въ раскрытый раковины кла-
Дутъ зерна или матрицу, которыя различаются по формѣ и составу. Обыкновенно 
они состоять изъ пилюльной массы, которая смочена сокомъ плодовъ камфарнаго 
дерева. Зерна, форма которыхъ лучше всего позволяеть отлагаться перламутровымъ 
слоямъ, привозятся изъ Кантона и, невидимому, сдѣланы изъ раковины морской пер-
ловицы—птички (Avicula margaritlfera). Неправильные кусочки этой раковины до 
'гііхъ поръ перетираются вьяселѣзномъсосудѣ съ пескомъ,пока они не станутъ глад-
кими и круглыми. Другой родъ ядеръ представляетъ маленькія фигурки, изображающія 
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большей частью Будду вь сидячемъ положѳніи, но иногда также маденькія изобра-
женія рыбъ. Послѣднія сдѣланы изъ свинца, который тонко вычеканенъ на дере-
вянной дощѳчкѣ, гдѣ вырѣзана фигурка. Вкладываніе этихъ формъ производится съ 
большимъ искусствомъ: Раковина осторожно открывается лопаточкой изъ перла-
мутра и прикрѣпленная часть моллюска съ одной стороны освобождается при помоши 
желѣзнаго зонда. Постороннія гЬла, фигурки и пилюли, вдвигаются тогда концомъ спе-
реди расщепленной бамбуковой трубочки и кладутся въ два равно отстоящихъ ряда 
на мантію или свободную поверхность животнаго. Когда на одну сторону введено 
достаточное количество, то такая же манипуляція повторяется на противуположной 
сторонѣ. Животное, которое безпокоитъ постороннее гЬло, судорожно прижимается 
къ раковинѣ, и Поэтому формы остаются на мѣстахъ. Затѣмъ моллюсковъ кладутъ одинъ 
за другимъ въ каналы, резервуары или пруды, въ разстояніи 5—6 дюймовъ другъ 
ои, друга, на глубину оть 2 до 5 футовъ, иногда до 50,000 штукъ. Если черезъ нѣ-
сколько дней послѣ вложѳнія формъ снова вынуть животное, то формы оказываются 
прикрѣпленными къ раковинѣ кожистымъ выдѣленіемъ. Позднѣе эта кожица пропи-
тывается известковымъ веществомъ и наконецъ вокругъ ядра отлагаются слои пер-
ламутра. Въ ноябрѣ, а по другимъ свѣдѣніямъ только спустя 10 мѣсяцевъ, иногда 
даже только спустя 3 года, раковины открываютъ руками, вырѣзываютъ животное, а 
жемчужины отдѣляютъ острымъ ножемъ. Если ядро состоип. изъ перламутра, то его 
не вынимаютъ, если-же оно состоитъ изъ земли или металла, то его удаляютъ, въ 
пустоту затѣмъ наливаютъ расплавленной смолы и отверстіѳ искусственно задѣлы-
ваютъ кусочкомъ перламутра. Въ такомъ состояніи жемчужины похожи болѣе на по-
лукруглый перламутровыя шапочки, которыя по блеску и красотЬ мало уступаютъ 
плотному жемчугу; онѣ могутъ быть проданы за такую цѣну, что казкдому является 
возможность пріобрѣсти ихъ. Ювелиры вставляютъ ихъ въ головные уборы, въ 
браслеты и другія дамскія украшенія. Перламутровыя фигурки, имѣющія форму 
Будды, прикрѣпляютъ въ видѣ амулетовъ дѣтямъ на шапки. Говорятъ, что 5000 се-

. мейстаъ въ деревняхъ Чангъ-Кванъ и Сіао-Чаугуханъ заняты этимъ промысломъ. 
Тѣ, которые не знаютъ какъ обходиться съ беззубками, теряютъ по крайней 
мѣрѣ 10—157о околѣвающими, другіе-жо, которые имѣютъ снаровку, часто но те-
ряютъ ни одной штуки во весь сезонъ». 

Пригодность этого китайскаго способа Гесслингъ испыталъ на нашей рѣчной 
перловицѣ. Онъ также осторожно віаадывалъ между мантіей и ])аковиной животнаго 
постороннія гЬла—шарики, сд'Ьланные изъ алебастра, или выточенные изъ слоновой 
кости, таісже маленькія полукруглый бусы, и потомъ помѣпіалъ ихъ въ акваріумъ 
Мюнхенскаго физіологичѳскаго института съ проточной, содержащей известь водой, 
иногда-же клалъ ихъ обратно въ ручьи, откуда онѣ были взяты. Посторонняя тѣла въ 
животныхъ, положонныхъ въ сильно известковую воду, покрывались черезъ годъ до-
вольно толстой, мелкозернистой, грязно-ліелтой, известковой корой, которую можно 
было принять за все, что угодно, но не за жемчугъ. Бусины въ моллюскахъ, находив-
шихся въ ручьяхъ, спустя столько-же времени были покрыты тонкой, нѣжной, грязно-
бѣловатой, но большей частью окрашенной оболочкой изъ раковиннаго вещества, и 
заставляли съ несомнѣнностью также убѣдиться, что эти животныя непригодны для 
описанныхт. опытовъ. Также предложение Филиппи-Кюхенмейстера искусственно 
вводить паразитовъ въ перловицъ и этимъ заставить моллюсковъ чаще отлагать 
жемртъ, Гесслингь считаепі не имѣющимъ никакого основанія. Итакъ нельзя им'Ьть 
надежды достигнуть такихъ результатовъ, которые могли-бы доставить какую-нибудь 
матеріальную выгоду; скорѣе нужно обратить вниманіе не на искусственное, но на 
естественное размноженіе жемчуга. «То чрезвычайно невыгодное обстоятельство, что 



м я г к о т ѣ л ы й . • 4 8 3 

на 103 перловицы приходится одна жемчужина дурного качества, на 2215 одна 
жемчужина средняго, и лишь на 2708 раковинъ одна жемчужина хорошаго качества 
исключительно зависитъ», говорип> Гесслингъ, «отъ прйсутствія въ нашихъ перло-
вицахъ особаго темнаго пигмента!, примѣшаннаго къ вещйству раковины. Этоть пиг-
монтъ, въ свою очередь, зависитъ отъ пищи, бѳзъ которой животное не можо'п> суще 
ствовать. «Здѣсь также», продолжаета онъ, «какъ это часто бываета въ жизни при-
роды, одна и та-же причина, которая подаетъ надежды на прекрасные результаты, 
сама-же эту надежду разрушаетъ: окрашенное вещество кожицы даегь поводъ къ 
образованію жемчуга, и то-же самое окрашенное вещество препятствуетъ тому, 
чтобы всѣ развившіяся въ животномъ жемчужины были-бы благородными. Если та-
кимъ образомъ усиленіе образованія жемчуга можетъ быть достигнуто какимъ-нибудь 
образомъ, то при прочихъ равныхъ условіяхъ увеличается также число о.крашеннаго 
жемчуга, такъ какъ пища остается и должна оставаться такою-же. Итакъ сами условія 
жизни ракѵшки ограничиваютъ образование хорошаго жемчуга, а ихъ мы не мо-
жемъ измѣнить, не подвергая опасности жизни животнаго». 

Послѣдніе листы книги, которой мы должны быть благодарны за богатый мате-
ріалъ, даюіъ указанія на единственно возможную естественную и раціональную куль-
туру жемчуга, послѣ того какъ условія жизни животныхъ уничтожали до сихъ поръ 
всякую лелѣянную надежду на искусственное разведеніе жемчуга. Мы прослѣдимъ 
теперь эти взгляды и совѣты, которые направлены къ тому, чтобы привести живот-
ныхъ, насколько возможно, къ ихъ первоначальному естественному состоянію п 
отсюда вывести необходимый правила для развѳденія и ловли перловицъ. 

• Для животныхъ наибольшее значеніе имѣютъ преимущественно два условія: 
питаніе и размноженіе. Питаніе даетъ имъ среда; поэтому послѣдняя заслуживаетъ 
наибольшаго вниманія какъ въ качественномъ, такъ и въ количественномъ отношеніи. 
Такъ какъ количество воды, необходимое отдѣльному животному для пропитанія— 
значительно, то для животныхъ вообще необходимо для нормальнаго сущестиованія 
достаточный количества воды опредѣленнаго химическаго состава, такъ что всѣ при-
чины, преграждающія или уменьшающія доступы воды, какъ, напримѣръ, сухое лѣто, 
искусственное орошеніе, запруды и т. д., могутъ приносить имъ вредъ. Далѣѳ было 
опредѣдено, насколько незначительное количество органическаго вещества для ихъ 
пропитанія должно содержаться въ водѣ. Было узнано также, что красящее вещество, 
химически связанное именно съ этими органическими составными частями, часто 
препятствуетъ образование хорошаго жемчуга, послѣ того какъ оно пройдегь 
черезъ животный организмъ. Такимъ образомъ ручьи должно, по возможности, очи-
іцать отъ подобныхъ растительныхъ образований, равно какъ и отъ ила, происходя-
пі,аго огь гніенія растеній, что легко можетъ быть достигнуто при условіи достаточ-
ности пищи, или удалять животныхъ изъ такихъ мѣстъ ручья, въ которыхъ на днѣ 
отлагаются такіе растительные остатки. То-же самое нужно сказать относительно 
участковъ, въ которые стекаютъ поды изъ мшистыхъ луговъ, или изъ отхожихъ мѣстъ 
сосѣднихъ домовъ или фабрикъ. Опытъ подтверждаетъ справедливость этого заіаю-
ченія. Во многихъ мѣстахъ на болыпихъ разстояніяхъ живутъ преимуіцественно ста-
рыя животныя, на раковинахъ которыхъ, такъ-же какъ и на сосѣднпхъ камняхъ, 
растутъ въ изобиліи разнообразный низшія растенія, мхи и водоросли: такія живот-
ныя обыкновенно бѣдны жемчугомъ, а если и содержась сто, то дурного качества— 
окрашенный. Рыбаки уже давно замѣтили, что животныя изъ ручьезъ съ прозрачной 
водой и чистымъ русломъ снаружи томно-коричноваго цвѣта, напротив!,—ихъ органы 
пигментированы меньше. Существуе гь поговорка: «Черныя раковины—бѣлыя улитки 
и бѣлый жсмчугъ». Вслѣдствіе отсутствія пигмента, который, следовательно, не мо-
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жетъ отложиться въ животномъ, внутренніе органы рѣзко отличаются отъ темной 
раковины. Напротивъ, въ ручьяхъ, питаемыхъ луговой водой съ кислой рѳакціей, ра-
ковины перловицъ болѣе ржаво-бураго цвѣта, а органы болѣе окрашены, вслѣдствіѳ 
излишка красящаго вещества, которое должно въ нихъ отложиться. Такія животн;ля, 
хотя и производятъ жемчугъ, но большей частью грязный. 

Далѣе придавали большое значеніе отсрствію на берегахъ ручьевъ расти-
тельности на томъ основаніи, что нрисутствіе свѣта составляетъ необходимое условіѳ 
для образованія жемчуга; однако самыя лучшія жемчужины можно часто находить 
въ животныхъ, которыя лежать глубоко подъ каменьями или корнями деревьевъ, въ 
такихъ мѣстахъ, куда никогда не заглядываетъ согрѣвающій лучъ солнца и не до-
стигаетъ блѣдный скЬтъ мѣеяца; нельзя представить себѣ также, какое значеніе мо-
жетъ игЬть свѣтъ для образованія раковины, а также для развитія жемчуга. Очистка 
берега, на которую издавна было много потрачено, имѣѳтъ только косвенное зна-
ченіе: воры теряютъ вслѣдствіе этого свои притоны, и главнымъ образомъ на мало 
проточныхъ мѣстахъ вода въ ручьѣ не загрязняется вслѣдствіе гніенія отпадающихъ 
листьѳвъ. Если подрѣзка прибрежныхъ кустовъ имѣетъ свое практическое значеніе 
и не осуждается, то во всякомъ случаѣ она не имѣетъ никакого прямого отношенія 
to образованию жемчуга. Первыя пробы, произведенный цѣлыя столѣтія тому назадъ 
въ глуши непроницаемыхъ лѣсовъ, дали какъ положительные, такъ и отрицательные 
результаты; далѣе солнце никогда не препятствуетъ развитію низшихъ растеній, но, 
наоборотъ, способствуетъ; если мнѣяія рыбаковъ склоняются къ тому, что самый 
благородный жемчугъ находится на самыхъ свѣтлыхъ, менѣе всего заросшихъ ку-
старникомъ мѣстахъ, то нужно всегда принимать во вниманіе присутствие или от-
сутствіе растительности на днѣ. 

Столь-жѳ большое вначеніе, какъ и питаніе, имѣютъ для перловицъ условія раз-
множенія; наибольшій успѣхъ разведвЕІя жемчуга зависнтъ отъ регулнрованія ихъ 
и способствованія имъ, потому что ѳтимъ удовлетворяются двѣ главныя жизненныя 
потребности. Изъ численныхъ сопоставленій выяснено незначительное количество 
животныхъ, содержащихъ жемчугъ по отношенію къ несодержащимъ; такъ что, чѣмъ 
болѣе доставляется животнымъ удобства и спокойствія для ихъ размноженія и раз-
витія, тѣмъ болѣе повышается вѣроятность увеличенія числа ихъ, а вслѣдствіѳ 
этого и добычи жемчуга. Другая, пожалуй еще болѣе вагкная задача, которую разрѣ-
шаетъ правильная, прогрессирающая культура жемчуга, состоитъ вътомъ несомнѣн-
номъ фактѣ, что большее число животныхъ въ данномъ пространствѣ принимаетъ 
больше пищи, такъ что вслѣдствіе потребленія избытка пищи уменьшается количе-
ство вредныхъ для жемчуга красящихъ вещѳствъ. Ибо не нужно забывать, что рас-
тительныя красящія вещества отчасти доставляются животнымъ растворенными въ 
водѣ, и при раслрѳд'Ьленіи на большее количество животныхъ на каждую отдѣльную 
особь будетъ приходиться ихъ меньше; при этомъ животныя не страдаютъ on> недо-
статка пищи. Существуютъ два пути для достижѳнія обильнаго и многочисленнаго 
потомства перловицъ. Въ древн-Ьйшія времена нмѣлось строгое приказаніе, «чтобы 
въ іюлѣ и авгусі-ѣ, когда перловая улитка мечетъ икру, никто-бы не смѣлъ ловить 
рыбу и раковъ, а тѣмъболѣе проѣзжать по водамъ, насѳлѳннымъ перловицей». Нару-
пштелямъ этого указа грозили большіе денежные штрафы и тѣлесныя наказанія. Въ 
наше время эти строгія правила давно забыты, и какъ разъ тѣ мѣсяцы, въ ко-
торые животныя требуютъ наибольшаго покоя для оплодотворенія, развитія яицъ и 
спокойнаго воспитанія ихъ йжной , почти микроскопической молоди, грубые рыбаки 
роютъ руками и ногами дно ручья и желѣзными крючками раскрываютъ захлопнув-
пііяся раковины и въ болмпей части сіучаевъ не подумаютъ хотя-бы удалить изъ 
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животнаго содержащихся въ немъ зародышей, которыхъ они считаютъ за грязь! На 
этомъ ііагубномъ обыкновеніи рыбаковъ основывается большая часть всѣхъ упре-
ковъ, которые слышатся огь всѣхъ за незначительную выгодность добычи жемчуга; 
уменьшеніе числа животныхъ вслѣдствіе уничтоженія ихъ молоди гораздо болѣо зна-
чительно, чѣмъ отъ другихъ причинъ, какъ, напримѣръ, ледохода, палтбиш,ъ, луговыхъ 
водъ и т. д., которымъ.приписываютъ большую роль. Рядомъ съ несомнѣнно необхо-
димымъ для животныхъ покоемъ во время ихъ половой дѣятельности и размноженія, 
прекрасное средство для разведенія жемчуга—это устройство искусственныхъ сад-
ковъ. Участки ручья съ чистымъ, кремнистымъ, свободнымъ отъ ила дномъ и про-
зрачной водой, защищенные противъ внѣшнихъ вредныхъ вліяній, какъ ледоходъ, 
высокая вода, животные и растительные отбросы и т. д., съ достаточнымъ числомъ 
животныхъ, которое соотвѣтствуетъ годичному количеству поперечнаго разрѣза воды, 
заботливо содержащіеся и порученные опытнымъ людямъ—вотъ условія, необходи-
мый для успѣха. Для основанія такого садка особенно пригодны старыя животныя, 
которыя не содержать больше жемчуга; имъ можетъ быть поручена лучше сего на-
иболѣе значительная роль въ разведеніи жемчуга, такъ какъ только на размноженіи 
должна основываться каладая благоразумная добыча жемчуга. 

Также относительно вылавливанья раковинъ раціональная культура жемчуга 
должна принимать нѣкоторыя предосторожности, въ томъ смыслѣ, въ какомъ трѳ-
буютъ того естественно-историческія особенности животнаго. Опыты и изслѣдованія 
въ достаточной степени ясно показываютъ, что жемчугъ растетъ медленно. Слои ра-
ковины, которые спустя одинъ годъ отіиадывались на постороннихъ тѣлахъ, введен-
ныхъ въ животное, были неизмѣримо тонки. По наблюденіямъ рыбаковъ, на отмѣчен-
ныхъ раковинахъ видно, что жемчужины, для того чтобы достигнуть величины 
отъ булавочной головки до маленькой горошины, трѳбуютъ около 12 лѣтъ, а 
жемчужины обыкновенной величины, находимыя въ рѣчной перловицѣ, трѳбуютъ 
около 20 лѣтъ. Это обстоятельство стоить въ самомъ тЬсномъ отношеніи къ продол-
жительному росту раковины вообще, и болѣе чѣмъ вѣроятно, что каждое наростаніе 
новаго микроскопическаго слоя на раковинѣ совершенно соотвѣтствуегь обраэованію 
новаго слоя вокругь существующаго ядра жемчужины. Время мезкду двумя отложе-
ніями точно не определено, но, конечно, оно не очень коротко. Если такимь образомъ 
медленный ростъ жемчужины не подлежитъ сомнѣнію, какую пользу могутъ принести 
частые ловы въ ручьѣ? Терпѣніо должно идти рука объ руку съ корыстолюбіемъ. Въ 
томъ, что европейскія жемчужныя ракушки отчасти совершенно уничтожены, отчасти 
находятся вь состояніи, близкомъ къ уничтоженію, исключительно виновна усиленная 
ловля предыдущихъ столѣтій, которую предпринимали въ возможно болѣе короткіе 
промежутки времени.—Насколько большіѳ промежутки между ловлями, которые 
Доставляютъ животнымъ возможность правильнаго образованія вещества рако-
вины, способствуютъ жемчугу пріобрѣсти важнѣйшія качества, какъ блескь и 
окраску, настолько необходимый покой благопріятно отзывается на другомъ важ-
номъ качествѣ, именно на его формѣ. Однако неизвѣстно, приносить-ли вредъ частое 
насильное открываніе животныхъ, и если да, то какой вредъ; но не подлежитъ ни-
какому сомшЬнію, что нарушеніе отношенія между мантіей и раковиной, которое не-
обходимо при исканіи жемчуга, можетъ нарушить нормальный процессъ отложенія. 
Такимъ образомъ промежутокъ, по крайней мѣрѣ вь 6—7 лѣтъ, меясду ловлями почти 
необходимъ; это первое необходимое условіе, если жѳлаютъ сохранить животныхъ 
для дальнѣйшаго роста. 

О способѣ лова раковинъ въ Богеміи Лёвъ сообщаетъ слѣдующее: «Для добы-
вания этого жемчуга употребляютъ теперь два слѣдующіе способа. Если вода не 
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слишко'мъ холодна и глубока, такѣ что доходитъ самое бблыпее до шеи, или таіжо 
недостаточно чиста, чтобы видѣть до дна, то ловецъ входить въ воду и, передвигаясь 
вверхъ и внизъ по теченію, бтыскиваетъ съ достаточной ловкостью раковины ногами. 
Найдя одну изъ нихъ, онъ схватываегь ее ножными пальцами, подымаетъ ее и вы-
таскиваетъ наружу. Здѣсь онъ прежде всего осматриваетъ только наружную поверх-
ность раковины и отыскиваетъ признаки, которые даютъ несомнѣнныя данныя для 
рѣшенія вопроса, содѳржитъ ли она зрѣлый жемчугъ или нѣтъ. Если эти признаки 
не находятся, то эти раковины нѳ заслуживаютъ дальнѣйшаго вниманія, если жѳ 
ловецъ находить благопріятные признаки, то онь бросаетъ раковины на берегъ ялі[ 
кладетъ въ приготовленный для этой цѣли мѣшокъ. Если же, напротивъ, вода слиш-
комъ глубока или холодна, или же настолько чиста, что можно видѣть, что дѣлается 
на днѣ, то для ловли жемчуга употребляются челноки. Рыбаки снабжены длинными 
шестами, на концѣ ихъ прикрѣплены ножи, которые втыкаются въ раскрытыя ра-
ковины. Ихъ такимъ образомъ пронзаютъ, вынимаютъ изъ воды и изслѣдуютъ, какъ 
было указано выше». ^ ^ 

* 

Другой важнѣйшій родъ наядъ, о которомъ мы при случаѣ не разъ упоминали,— 
Беззубки (Anodonta)—^по устройству своего гЬла почти не отличается отъ перловицъ. 
Раковина тонкая и ломкая; замочный край прямолинейный, безь зубовъ, и подъ 
тяжомъ имѣется только тупая продольная пластинка. Беззубки предпочитаютъ гряз-
ную стоячую воду чистой, текучей. Однако отд'Ьльные виды или разновидности оби-
таютъ также въ большихъ, рѣжо маленькихъ рѣкахь, вь такихъ мѣстахь, гдѣ они 
нѣсколько защиш,ены отъ тѳченія; особенно охотно держатся они, повидимому, около 
истоковъ большихъ прудовъ. То, что было сказано выше относительно трудности 
различенія видовъ наядъ, можетъ быть съ полнымъ правомъ сказано и объ этомъ 
родѣ. Здѣсь также на раковннахъ нѣгь ннкакихъ признаковъ, показывающихъ, что 
ростъ ея оконченъ.Нѣмецкое названіе Eatenmuschel для всѣхъ беззубокъ, помнѣнію 
Росмесслера, объясняется скорѣе клювообразнымъ продолженіемъ задняго края рако-
«ины, ЧІІМ1. тЬмъ, что эти животныя составляютъ лакомую пищу для утокъ; можегь 
считаться очень вѣроятнымъ, что утки охотятся за этииъ мясистымъ скользкимъ 
животнымъ, но можно подумать, что онѣ врядъ ли въ состояніи извлечь ихъ изъ 
твердой раковины своимі. мягкимъ клювомъ. Противъ этого я долженъ возразить. 
Мои изслѣдованія надъ развятіемъ Anodonta cygnea были произведены надъ экзем-
плярами изъ маленькаго мелкаго илистаго ручья, въ которомъ я по недѣлямъ ловилъ 
ракушекъ на перегонку съ утками. Мнѣ часто приходилось являться какъ разъ въ 
тотъ моменгь, когда утка, несмотря на мягкость своего клюва, такъ обработывала 
задній край раковины, что могла добраться до мяса, именно до жаберъ, наполненныхъ 
зародышами. Два главнѣйшіе представителя многочисленныхъ беззубокъ, распро-
страненныхъ большею частью въ Европѣ, слѣдующіе: Большая лебединая беззубна 
или Прудовая ракушка (Anodonta cygnea. Schwanentenmuschel, Teichnmschel) и 
Цельская беззубка (Anodonta cellensis). Первая яйцевидной или нѣсколгіко ромби-
ческой формы, верхній край прямой или большей частью выпуклый; нижній край 
закругленъ и отклоняется отъ верхняго края. Встрѣчаются экземпляры въ 20 era. 
длины и 11 с т . высоты. Пос.іі'ѣдній, Anodonta cellensis, имѣетъ удлиненную, очень 
тонкую расш,епленную раковину, которой верхній и нижнШ края прямы и прибли-
зительно параллельны. Еще ни одинъ изслѣдователь, занимавшійся спеціально ра-
купіками, не попробовалъ, на основаніи анатомическихъ признаковъ мягкихъ частей 
животнаго, основать раздѣленіе на виды, и на самомъ дѣлѣ, повидимому, мало надежды 
такое раздѣленіе довести до конца. 
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Мы приведемъ для примѣра, какъ представителей, нѣсколько семѳйствъ или, по 
крайней мѣрѣ, родовъ моллюсковъ, которыхъ мантія выступаетъ сзади въ видѣ двухъ 
болѣе или менѣе длинныхъ трубокъ или сифоновъ, и на раковинѣ которыхъ обозна-
чена вырѣзка мантіи. 

Одно изъ самыхъ обширныхъ семействъ это Теллины (Tellinacea). Мантія у 
этихъ животныхъ не сростается по всей длинѣ. Нога сплюснутая и никогда не, 
имѣетъ бахромы. Жабры листовидныя. Створки раковины приблизительно одинако-
вой величины. Относящіеся сюда виды, распространенные по всему земному тару , 
живутъ свободно въ пескѣ, нѣкоторые въ морѣ, другіе въ прѣсной водѣ. Между пер-
выми есть много видовъ съѣдобныхъ, именно изъ рода Venus; изъ нихъ вмѣсгЬ съ 

Большая лебединая безаубка (Anodonta cygnea). Наст. вел. 

гЬмъ многіе отличаются красотою цвѣтовъ и иногда шиловидными наростами, и по-
этому цѣнятся собирателями раковинъ и стоять иногда очень дорого. Съ недавняго 
времени ихъ начали дерлсать въ акваріумахъ, покрывъ дно на нѣсколько дюймовъ 
иломъ. Тончайпіій илъ легко осѣдаетъ и моллюски выставляютъ тогда изъ него свои 
дыхательныя и порошичныя трубки въ прозрачную воду. 

Послѣ Венерки (Venus) родъ Tellina содержись наибольшее число видовъ: ихъ 
извѣстно болѣе 200. Ихъ раковины плоски и большей частью очень нѣжно окрашены. 
Пѣкоторые виды теллинъ и Donax способны передвигаться при помощи прыжковъ. 
Они стараются прежде всего, при помощи соотвѣтствуюш,ихъ движоній ноги, лечь на 
спину, затѣмъ размахиваюіъ легко вытягиваемой колѣнчатой ногой вокругъ рако-
вины и оггалкиваются ею, подобно пружинѣ, отъ песка. 

Наблюденія и научный изслѣдобанія съ особеннымъ прѳдпочтеніемъ произво-
дились надъ однимъ прѣсноводнымъ родомъ теллинъ, именно Шарикомъ (Cyclas), со-
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дѳржащимъ довольно много видовъ и распространеннымъ довольно широко. Шарики 
рѣдко закапываются, охотнѣе даже держатся между стеблями растеній, куда взби-
раются со скоростью, довольно значительной для ракушки. Они, вѣроятно, могуть, по-
добно прѣсноводнымъ улиткамъ, висѣть и ползать по поверхности воды, но видѣть 
этого мнѣ не приходилось. Самый большой изъ живущихъ у насъ шариковъ, Берего-
вой шаринъ (С. гіѵісоіа), имѣетъ въ длину 2 с т . , остальные едва достигаютъ поло-
вины этой длины, какъ, напримѣръ, самый обьшновенный Роговой шаринъ 
(Cyclas cornea), названный такъ вслѣдствіѳ сѣроватаго, похожаго на рогь цвѣта ра-
ковины. У шариковъ яйца для развитія поступаютъ также не въ воду, но въ осо-
бенные выводковые карманы, образующіеся на внутренней поверхности жаберныхъ 
листковъ во время размноженія. Изъ недавнихъ изслѣдованій Степанова мы узнаемъ, 
что образованіе этихъ кармановъ имѣетъ большое сходство со складками, въ которыя 
кладутся яйца на спинѣ у самки одного вида жабъ, именно суринамской пипы. Степа-
новъ обыкновенно находилъ на каждомъ жаберномъ листкѣ цѣлый рядъ кармановъ на 
разныхъ стадіяхъ развитія. «Въ отдѣльныхъ карманахъ находится различное число за-
родышей; самые молодые содержать ихъ всегда лишь по одному или по два, болѣе раз-
витые-жѳдосѳми. Кромѣ того надо обратить вниманіе на то, что въ мѣшечкахъ нахо-
дятся зародыши всегда на одной стадіи развитія, тогда какъ выросшіе мышечки напол-
нены зародышами различнаго возраста. Это обстоятельство объясняется тѣмъ, что 
отдѣльные прилегаюш,іо мѣшки со временемъ сростаются. Въ первыя стадіи развитія 
молодые шарики быстро двигаются въ карманахъ, причемъ плаваютъ при помощи 
своихъ мерцательныхъ рѣсничекъ въ жидкомъ ихъ содержимомъ. Позднѣе, когда жи-
вотныя выростаютъ и дѣлаются тяжелѣе, для нихъ наступаетъ время покоя, въ ко-
торое происходить образованіе мантіи и раковины, а также ваікные внутренніѳ обра-
зовательные процессы.—Что касается питанія зародышей во время ихъ пребыванія 
въ'выводковой камерѣ, то оно происходить насчѳтъ гЬхъ эпителіальныхъ клѣтокъ, 
которыми они окружены. Шарики въ этомъ смыслѣ отличаются отъ прочихъ извѣст-
ныхъ пластинчатожаберныхъ, которыя во время пребыванія въ жабрахъ матери за-
ключены В7, яйцевыя оболочки и питаются содержащимся въ нихъ б'Ьлкомъ»; 
вмѣсгіі съ тЬмъ они похожи на тѣхъ брюхоногихъ (Purpura, Bucciaum, Nerita), гдѣ 
нѣкоторые зародыши питаются насчеіт. неразвивающихся яицъ. 

Горошинка (Pisldiura. Erbsenmuschel живущая также въ прѣсной водѣ, отли-
чается отъ Cyclas очень короткими сросшимися сифонами и своей болѣе неправиль-
ной раковиной. Относящіеся сюда виды гораздо меньше ростомъ. 

Семейство Бурилокъ (Saxicavidae. Steinbohrer) въ нашихъ моряхъ- имѣетъ 
цѣлый рядъ представителей; изъ нихъ самый обыкновенный—Шероховатая бурилка 
(Saxicava rugosa). У всѣхъ бурилокъ мантія настолько расщеплена спереди, что 
маленькая конусовидная, снабженная бахромкой нога можетъ свободно выдвигаться 
наружу. Сзади она продолзкается въ двѣ довольно длинная, почти сросшіяся другъ 
съ другомъ трубки, изъ которыхъ дыхательная длиннѣе порошичной. Раковина не-
рѣдко, именно у нашей Saxicava rugosa, нѣсколько неправильная; хотя обѣ створки 
ровны, но вся раковина неравносторонняя, спереди и на брюшномъ краѣ нѣсколько 
раскрытая, удлиненно яйцевидной формы,покрытая очень тонкой,нозамѣтной кожицей. 
Обыішовенно это маленькія животныя, длиною отъ 1—2 ст . , которыя живутъ иногда 
въ отверстіяхъ, ими самими просверленныхъ въ камняхъ, иногда же просто при-
ставши въ щеляхъ и между морскими желудями, -или же меаду корнями различныхъ во-
дорослей. Они сверлять такъ зке, какъ камнеточцы, къ описанію которыхъ мы скоро пе-
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рейдемъ, только въ болѣе мягкихъ породахъ, или пользуются тамъ, гдѣ они не находятъ 
такихъ породъ, какъ, напримѣръ, повсюду на Далматскомъ берегу,только углубленіями, 
уже существующими и отчасти наполненными иломъ отверстіями. Такъ, по крайней 
мѣрѣ, мнѣ кажется по моимъ собственнымъ наблюденіямъ. Госеѳ ясно указываетъ, 
что на англійскихъ берегахъ большія пространства известняка, гораздо болѣе крѣп-
каго, чѣмъ тотъ, который сверлятъ фолады, продырявленъ тысячами и тысячами 
бурилокъ. Рыбаки называютъихъ «красноносыми» вслѣдствіе окраски концовъ сифо-
новъ, которые нѣсколько выступаютъ изъ камня и при прикосновеніи выбрызгиваютъ 
струю воды, быстро прячась въ свою норку. Если одинъ ходъ встрѣчается съ дру-
гимъ, то и животныя также перерѣзаютъ другъ друга. Вынутыя изъ норъ, они жи-
вутъ довольно долго въ акваріумахъ. 

Разинькой (Муа. Klaffmuschel) мы начинаемъ другое семейство, котораго при-
знаки въ главныхъ чертахъ совпадаютъ съ признаками этого рода. Животное это 
имѣетъ почти совершенно замкнутую мантію, которая спереди оставляетъ маленькую 
щель для небольшой конусовидной ноги, а сзади удлиняется въ два длинныхъ, 
толстыхъ, совершенно сросшихся другъ съ другомъ сифона. Эта трубка, которая ка-
жется простою, имѣетъ толстую оболочку. Ротовыя щупальца очень малы, внѣшняя 
жабра коротка, двѣ внрреннія-же срослись посрединѣ. Яйцевидная раковина остав-
ляетъ щели съ обоихъ концовъ. Лѣвая створка имѣетъ подъ теменемъ большой сплюс-
нутый ложкообразный, почти перпендикулярно къ раковинѣ стоящій зубъ, правая— 
соотвѣтствующее углубленіе. Изъ номногихъ извѣстныхъ видовъ, Муа arenaria часто 
попадается во всемъ Сѣверномъ океанѣ. Она живетъ на песчаныхъ берегахъ, такъ 
глубоко зарывшись, что если ее не тревожатъ, то только выступаетъ складчатый 
конецъ сифоновъ. Едва только ее побезпокоютъ толчкомъ или прикосновеніемъ, она 
очень быстро втягивается въ свою норку. Разиньки, положенныя на ровную по-
верхность, могутъ передвигаться назадъ такимъ способомъ, что сгибаютъ ногу и опять 
ее вытягиваютъ, и при помощи этого отталкиваются. Вънѣкоторыхъ мѣстахъ бѣдныѳ 
жители ѣдятъ разинекъ, обыкновѳнно-же ихъ употребляютъ для наживки. 

Нѣкоторые ископаемые виды этого рода важны въ научномъ отноніеніи; нѣкото-
рые изъ нихъ уже вымерли, другіе еще существуютъ въ видѣ отд-Ьльныхъ представите-
лей. Для примѣра можно привести родъ Pholadoraya, изъ котораго извѣстенъ только 
одинъ очень рѣдкій вестътиндскій видъ; признаки его послужили ключемъ для опредѣ-
ленія ископаѳмыхъ видовъ изъ мѣловой и юрской формадіи, самихТ) по свбѣ трудно 
опред'Ьляемыхъ. 

Черенки (Solen. Scheidenmuscheln) по своему образу жизни очень сходны съ 
разиньками, къ которымъ они непосредственно примыкаютъ, такъ какъ ихъ раковина 
также открыта спереди и сзади. Раковина удлинена на подобіе черенка ножа;маленькіе, 
часто почти незамѣтные бугорки находятся у многихъ видовъ почти непосредственно 
на выдающемся переднемъ краѣ. Раковина большей частью покрыта толстой, бурой, 
только около замка стертой оболочкой. Толстая, цилиндрическая, на концѣ конусо-
образная нога выступаетъ черезъ переднюю щель мантіи и служитъ очень хорошимъ 
буровымъ инструментомъ на легкомъ прибрежномъ пескѣ. Въ общемъ всѣ роющіеся 
въ мокромъ пескѣ моллюски ведутъ себя примѣрно одинаковымъ образомъ. Вынутые 
изъ норокъ, они начинаютъ вращать вытянутую ногу и погружають ее настолько въ 
песокъ или илъ, что могутъ при помощи ея поставить раковину въ вертикальное 
или наклонное положеніе. Моллюски, у которыхъ, какъ у Муа, толщина менЬе соот-
вѣтствуетъ толщинѣ ноги, чѣмъ у Solen, должны ямку, прокопанную ногой, расши-
рить усиленными движеніями раковины въ разныя стороны. У Solen же нога при-
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мѣрно такой же толщины, какъ вся раковина, поэтому закапываніѳ идетъ чрезвычайно 
скоро. Этихъ животныхъ, который на борогахъ Средизомнаго моря служатъ пищей ДЛІГ 

бѣдныхъ людей, подъ названіемъ Сара lunga и Сара di deo, добываютъ такимъ обра-
зомъ, что осторожно къ нимъ приближаются и какъ копающаго крота, выки-
дываютъ при помощи лопаты, или вводятъ въ ихъ нору, въ которую они погружаются 
на 1 или 2 фута, тонкую желѣзную палочку, снабженную утолщеніемъ, и, засунувъ ее 
въ раковину, извдекаютъ на ней животное. Н а европейскихъ бѳрегахъ распростра-
нены особенно тди вида: Обыкновенный черенокъ (Solen vagina. Messerscheide), Ме-
чевидный черенокъ (S. ensis. SchwertfSrmige Scheidenmuschel) и Стручковидный 
(S. siliqua. HlllsenfSrmige Scheidenmuschel). Объ одномъ африканскомъ черенкѣ 
(Solon marginatus) Дезе разсказываетъ, какъ онъ умѣетъ спасаться на каменистой 
почвѣ, гдѣ закопаться невозможно. Онъ наполняетъ полость мантіи водою, закрываетъ 
отверстіе сифоновъ и быстро втягиваетъ выпущенную ногу, такъ что вода съ силою 
выталкивается изъ сифоновъ, и этотъ толчекъ подвигаетъ моллюска на 1 или 2 фута 
впередъ. Это повторяется до гЬхъ поръ, пока животное не находитъ удобной почвы. 

Камнеточцами (Pholas. Bohrmuschel) мы начинаемъ рядъ моллюсковъ, которыхъ 
вслѣдствіе ихъ чрезвычайно вытянутой формы и отчасти до неузнаваемости измѣнен-

наго вида раковинъ соединяли въ особый отрядъ Трубча-
" тыхъ моллюсковъ (Tubicolae. ROhrenrauscheln). Камнето-

чецъ (на нашемъ рисункѣ изображенъ безъ раковины) 
имѣетъ удлиненное тѣло и совершенно почти замкнутую 
мантію. Мы находимъ на ней два переднихъ выступа (а), 

- ь тонкую (Ь) и снабженную различными мускулами (g, f ) 
часть, въ которой также лежать мускулы (с), служащіе для 

® втягиванія длиннаго сифона. Въ круглой, похожей на ба-
'' рабанъ передней части мантіи находится круглое отвер-

стіе, въ которомъ замѣчается нога. Послѣдняя очень силь-
на, коротка и широка и оканчивается площадкой, которая 
между прочимъ можетъ, кажется, играть роль присоскп. 
Несимметричная лопасть ея представляетъ наружный по-
кровъ, который закрываетъ заднюю часть моллюска. Рако-
вина удлинена и нмѣеп. отвѳрстія спереди и сзади. Сое-
динение обѣихъ створокъ сильно отличается отъ правильно 
построенныхъ раковинъ. Внутренній ложкообразный вы-
ступъ на каждой створкѣ напоминаѳтъ такую-же часть у 
Муа. Известковая пластинка, находящаяся съ обѣихъ сто-
ронъ въ области замка, продырявлена рядомъ отверстій, 
черезъ которыя проходятъ отдѣльныя части мускуловъ, 
прикрѣпляющихся къ двумъ свободно лежащимъ на спин-
ной части участкамъ раковины. Нѣкоторые камяеточцы, 

какъ, напримѣръ, нашъ обыкновенный Камнеточецъ-палецъ (Pholas dactylus), имѣюіъ 
двѣ, другіѳ только одну такую свободную спинную пластинку. Значеніе этихъ свобод-
ныхъ пластинокъ состоитъ несомнѣнно въ томъ, чтобы по возможности обезпечить 
закрытіѳ раковины на спинЬ и облегчить также вмѣстіі съ тѣмъ отхожденіе перед-
нихъ концовъ обѣихъ половинъ замка; въ нижеслѣдующемъ описаніи способа буренія 
Pholas дѣло выяснится подробнее. У всѣхъ видовъ раковины, которыя всегда бѣлаго 
цвѣта, усажены рядами крючечковъ или зубчиковъ, придающихъ имъ видъ грубаго 

Камнеточедъ. Животное 
беаъ раковины. Паст. вел. 
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рашпиля. Относительно буренія фоладъ сдѣлано очень много наблюденій и много на-
писано, однако .вопросъ не выясненъ окончательно. Наши обыкновенные виды кам-
неточцевъ, кажется, могутъ буравить только въ мягкомъ камнѣ и въ мягкомъ деревѣ, 
гдѣ достаточны имѣющіеся у нихъ грубые механическіе инструменты. Озлеръ опи-
салъ, обративъ особенное вниманіе на мускулатуру, способъ буравленья ходовъ, при-
чемъ раковина служить пилой. Онъ говорить: «Камнеточець буравить двумя спосо-
бами. При первомъ онъ прикрѣпляется ногою, становитъ свое тЬло почти вертикально, 
причемъ дѣйствуюшую часть раковины прикладываетъ къ тому предмету, на кото-
ромъ укрѣпился. Тогда онъ начинаетъ производить неполныя врашательныя движе-
нія вокругъ своей оси, который происходятъ вслѣдствіе поперемѣннаго сокращенія 
праваго и лѣваго бо-
кового мускула, вслѣд-
ствіе чего онъ всякій 
разъ снова возвра-
щается къ вертикаль-
ному положенію. Та-
кой способъ употреб-
ляется почти исклю-
чительно молодыми 
животными и, конеч-
но, служит'ь для того, 
чтобы углубляться въ 
вертикальномъ на-
правленіи, такъ что 
они въ возможно ко-
роткое время совер-
шенно закапываются. 
Въ первое время ихъ 
жизни задній конецъ 
ихъ раковины гораздо 
менііе развипі, чѣмъ 
позже. Когда фолады 
достигаютъ 2 иди, са-
мое большое, 3 линій длины, то онѣ совершенно пз.чѣниюгь направление и работа-
ютъ горизонтально, такъ какъ удлиненный видь раковины п прибавленіе въ вѣсѣ 
части животнаго, лежащей за замкомъ, препятствуютъ ему держаться такъ-же прямо, 
какъ раньше. При движеніяхъ, необходимыхъ для расширенія обиталища, замковые 
мускулы принимаютъ значительное участіе. Ліпвотное, укріішівшпсь на своей ногіі, 
приводить въ соприкосновеніе передніѳ концы раковины. Затѣмъ сокращаются му-
скулы, служащіе для тренія, направляють заднюю часть раковины кверху и іірилаі-
маютъ дѣйствующую ея часть ко дну углубленія; мгновеніе спустя, дѣятельность зад-
ней замковой мышцы приводить въ соприкосновеніе спинные края раковины, такъ 
что внезапно выСтупаютъ крѣпкія иилообразныя части и быстро и сильно скобляп> 
предмѳтъ, на который онѣ напираютъ. Какъ только это произошло, задній конецъ 
пригибается книзу и непосредственно за этимъ та-же самая работа повторяется че-
резъ послѣдовательное сокращеніѳ передняго, бокового и задняго замковаго муску-
ла». На самомъ дѣлѣ можно на всѣхъ экземплярахъ простымъ глазомъ, а еще лучіпе 
при помощи лупы убѣдиться, что зубцы на всей породней части'раковины употребля-
ются въ дѣло и закруглены отъ тренія. Они состоять пзъ вепіества довольно твердаго 

Раковина камнеточца. Иаст. вел. 
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и, конечно, болѣе мягкія вещества не могутъ имъ сопротивляться. Англійскій естест-
воиспытатель Ганкокъ, заслуживающій вполнѣ довѣрія въ естественной исторіи мол-
люсковъ, яко-бы находилъ у многихъ бурящихъ двустворчатыхъ, также иу Pholas, въ 
переднемъ краю мантіи и ноги микроскопически малыя кремневыя тѣльца, при по-

мощи которыхъ, при движеніи назван-
ныхъ частей тЬла, дерево и камни шли-
фуются и выдалбливаются. Съ другой 
стороны возбуждалось сомнѣніе въ суще-
ствованіи этихъ тѣлецъ, но я, по край-
ней мѣрѣ что касается Pholas, долженъ 
подтвердить мнѣніе Ганкока на основа-
ніи собственныхъ изслѣдованій. Я на-
піелъ въ ногѣ и мантіи Pholas dactylus 
изъ Адріатическаго моря отдѣльныѳ ост-
рые кремневые осколки и маленькія кри-
сталлическія гЬльца, но такія непра-
виіьныя, въ т а ^ м ъ маломъ количествѣ 
и въ такомъ неопредѣленномъ располо-
женіи, что несомнѣнно это постороннее 
внѣдреніе. Еще одинъ наблюдатель вы-
сказывается за пиленіѳ при помопщ ра-
ковины. 

«Я им'Ьлъ случай», говорить Джонъ 
Робертсон-ь, «во время моего пребыва-
нія въ Брайтонѣ изучить Pholas dacty-
lus; я держалъ впродолженіи по крайней 
мѣрѣ трехъ мѣсяцевъ 2U или 30 этихъ 
животныхъ, которыя жили въ кускѣ м'Ьла 
въ стеклянномъ сосудѣ съ морской водой 
подъ моимъ окномъ; Pholas дѣлаегь свои 
ходы, пробуравливая мѣлъ своей пило-
образной раковиной, слизываетъ растер-
тый въ порошокъ мѣлъ своей ногой и 
выдѣляетъ его при помощи сифона, вы-
брызгивая въ видѣ продолговатыхъ узел-
ковъ». Въ очень мягкихъ веществахъ, 
однако, ножная присоска сама по себѣ, 
повидимому, можѳтъ сверлить. Меттен-
хеймеръ наблюдалъ одного. Pholas, ко-
торый сначала погружался переднимъ 
концомъ на нѣсколько линій въ кусокъ 
морского торфа, но три дня спустя исчезъ 

уже совершенно внутри торфа. Только очень рѣдко производилъ онъ легкое, едва за-
мѣтное движѳніе вокругъ оси, которое, однако, никоимъ образомъ нельзя признать 
за причину буренія. Между гЬмъ онъ отъ времени до времени сильно стягивалъ 
выступающіѳ назадъ сифоны, причемъ погружался' нѣсколько глубже въ норку. До 
тѣхъ поръ, пока животное было въ д-Ьятельности, можно было видѣть, какъ свобод-
ное пространство въ пробуравленномъ углубленіи около раковины очень постепенно 
наполнялось мелкою торфяною пылью до тѣхъ поръ, пока она но выбрасывалась 

Очертаніе кампеточца. Бѣлыя пятна и 
ЛЦН1И изображаютъ свѣтяш,іеся органы. 

Наст. вел. 
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изъ отверстія норы. Мѳттѳнхеймеръ могъ приписать только ногЬ разрушеніѳ торфа. 
Если такимъ образомъ по ѳтимъ, хорошо установленнымъ показаніямъ относительно 
различной механической дѣятѳльности фодадъ при буреніи не молсетъ возникнуть 
никакого сомнѣнія, то естественно не исключается возможность, что кромѣ того 
постоянно, или въ случаѣ буренія болѣе твердаго известняка, моллюски выдѣляютъ 
какой-нибудь растворяющій сокъ, который облегчаетъ пиленіе и шлифованіе. 

Вторая особенность камнеточцевъ—свѣченіе. Относительно распространенія 
и природы этого явленія Панцери далъ намъ указаніе. Если вынуть животныхъ изъ 
ихъ норъ и оставить стоять спокойно въ сосудѣ съ морской водой, то при наблю-
деніи въ темнотѣ они не свѣтятся. Они относятся въ этомъ случаѣ такъ-же, какъ 
другія свѣтящіяся морскія животныя, которыя должны подвергнуться раздражен!» 
прежде, чѣмъ начнутъ испускать свѣтъ. Если ихъ трогать или двигать, то они изли-
ваютъ свѣтящіяся облачка въ воду, которая постепенно начинаетъ вся свѣтиться. 
Отъ животнаго отдѣляется слизь, которая ко всему пристаетъ, что съ ней приходить 
въ соприкосновеніе. Свѣченіе этой массы прекращается послѣ того, какъ она рас-
плывается и приходить въ покой, но снова является при возобновленіи раздраженія 
и движенія. Хотя вскорѣ послѣ примѣненія раздраженія вся мягкая поверхность 
тЬла покрывается свѣтящеюся слизью, но она выдѣляется только изъ опредѣленныхъ, 
не особенно многочисленныхъ органовъ. Они лежать на верхнемъ краю мантіи, на 
переднемъ входномъ отверстіи складокъ мантіи и въ видѣ двухъ параллольныхъ по-
лосъ на дыхательномъ сифонѣ. Они представляють изъ себя скопленіе клѣтокъ съ 
жирнымъ содержимымъ. 

Перечисленные до сихъ поръ бурящіе моллюски едва-ли могутъ быть причис-
лены къ вреднымъ животнымъ. Къ камнеточцамъ примыкаетъ, однако, одно животное, 
чрезвычайно вредное, Древоточвцъ (Teredo. Schilfswurra), о которомъ мы приведемъ 
сначала нѣкоторыя историческія данныя, по работѣ Джонстона. «Разрушенія, которыя 
производятъ эти червеобразныя животныя, достаточно велики, чтобы объяснить ту 
ненависть, которая пала на ихъ долю, такъ-же какъ и суровое выраженіѳ Линнея, ко-
торый называеть ихъ calamitas navium (гибель кораблей). Они одарены способ-
ностью буравить дерево, разрушають обломки кораблей, прорываютъ сооруженія 
для защиты отъ океана, продырявливають корабли, сваи, болвѳрки по всѣмъ на-
правленіямъ, такъ что эти послѣдніе, скоро не будучи въ состояніи противиться на-
пору волнъ, разрушаются. Исчисленіе бѣдствій, которыя производить древоточецъ 
такимъ способомъ ежегодно, чрезвычайно затруднительно. Но что вредъ отъ нихъ 
значителенъ, видно изъ тѣхъ жалобъ, которыя раздаются на этихъ животныхъ почти 
во всѣхъ моряхъ, а также изъ многихъ дорого стоющихъ приспособленій для 
предупрежденія ихъ нападенія. «Существуетъ», говорита одинъ анонимный путе-
шественникъ, «въ Индійскихъ моряхъ маленькій червякъ, который проникаетъ въ 
дерево кораблей и пробуравливаетъ его, такъ что они начинаютъ течь во многихъ 
мѣстахъ и, если онъ не сразу окончательно пробуравливаетъ, то онъ такъ нападаѳтъ 
на корабль, что большей частью оказывается невозможнымъ починить его. Нѣко-
торые употребляють смолу, деготь и известь для покрытія корабля, которые, однако, 
всѣ не только не бываютъ достаточны для защиты отъ червя, но также препят-
ствуютъ кораблю въ его движеніи. Португальцы обжигаютъ свои корабли (дѣло идетъ 
о 1666 годѣ), такъ что всѣ они покрыты слоемъ угля, толпщною въ дюймъ, но если 
эта предупредительная мѣра съ одной стороны опасна, такъ какъ иногда случается, 
что сгораеи. цѣлый корабль, то съ другой стороны причина, почему червь не про-
грызаетъ португальскіе корабли, лежить только въ необычайной крѣпости употрѳ-
бляемаго дерева». Па западѣ древоточеЦъ также опасенъ. Первые англійскіе море-
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плавателн часто были удерживаемы въ своихъ смѣлыхъ прѳдпріятіяхъ непригод-
ностью ихъ кораблей, іі при дальнѣйшемъ распространеніи англійской торговли вредъ 
былъ настолько значителенъ, что кончили гЬмъ, что начади околачивать подводную 
часть корабля свпнцомъ или мѣдью. Обыкновенно принимаютъ, что древоточецъ былъ 
привезенъ изъ тропическихъ морей въ Европу въ середикѣ XVII стодѣтія; но такъ 
какъ имѣются достаточныя основанія принять, что многіе виды ихъ водятся и у насъ, 
то теряется надежда видѣть ихъ всѣхъ когда-либо истребленными, въ какую-нибудь 
необыкновенно суровую зиму или въ гибельную для нихъ погоду, хотя древото-
чецъ живеть большею частью недалеко отъ поверхности воды, и часто въ такихъ 
мѣстахъ, которыя при отливѣ высыхаютъ, и животныя необходимо подвергаются 
вліянію всѣхъ атмосферныхъ явлешй. Въ 1731—32 годахъ Нидерланды находились 
въ страпіномъ волненіп, когда открыли, что эти животныя произвели такія разру-
піенія въ плотинахъ Зеландіи и Фрисландіи, что грозили совѳріпеннымъ уничтоже-
ніемъ ихъ, и казалось, что они хогііли отнять у человѣка снова то, что онъ съ без-
примѣрной настойчивостью отвоевалъ у океана. Къ счастію нѣсколько лѣтъ спустя 
они покинули снова эти плотины. Но изъ страха дередъ возвращеніемъ врага, гол-
ландцы предложили большую награду тѣмъ, которые могутъ найти средство, чтобы 
отстранить нападанія этихъ животныхъ. Трудно бы было вычислить размѣры вреда, 
производимаго этимъ животнымъ, которое, по мнѣнію Селліуса (издавшаго въ 
1733 году описаніб жизни древоточца), былъ посланъ Богомъ, для того чтобы умѣ-
рить возрастающую гордость голландцевъ; естественнаго объясненія этого явленія 
Сѳлліусъ найти но могъ. Писд,тели того времени считаюпі вредъ отъ этого животнаго 
очень большимъ, и Тобіасъ Бастеръ считаетъ Teredo за животное, которое причиняетъ 
въ тѣхъ мѣстахъ убытковъ на много милліоновъ. Англіи онъ также причинилъ различ-
ный бѣдствія и дѣлаетъ это еще теперь. « Самый здоровый, твердый дубовый стволъ не 
можогь противустоять этимъ разрушительнымъ животнымъ, такъ какъ въ 4—5 лѣтъ 
они просверлизаютъ его до такой степени, что удаленіе этого бревна дѣлается не-
обходимымъ, какъ это нѣсколько разъ случалось на Нлимутскихъ ворфяхъ. Чтобы 
сохранить дерево, подверженное ихъ нападѳнію, пробовали части его, нахо-
дяп];іяся подъ водой, обивать короткими съ широкими шляпками гвоздями, которые 
въ соленой водѣ скоро покрывали всю поверхность крѣпкпыъ непроницаеиымъ для 
свѳрленія червя, слоемъ ржавчины. Этотъ опыгь далъ, повидимому, хорошіѳ резуль-
таты, такъ какъ червь въ бухтахъ Нлимута и Фальмута, гдѣ онъ прежде'часто встрѣ-
чался, теперь находится рѣдко, или его совсѣмъ нѣп.. Но въ другихъ мѣстностяхъ 
онъ продоіжаетъ свирѣпствовать; напримѣръ, онъ въ нѣсколько лѣтъ сильно повредилъ 
или совершенно уничтожилъ множество свай въ пролетахъ моста въ noprJ; ІІатрикъ 
на берегу Айртира, такъ что утверждали, что это животное, вмѣстѣ съ однимъ столь-
же вреднымъ ракомъ, Limnoria terebrans (ОТНОСЯШ,ЙМСЯ къ водянымъ мокрицамъ), 
въ скоромъ времени совершенно уничтожигь все дерево этихъ свай. Ни одинъ сорі-ь 
дерева но способенъ, повидимому, противустоять сокрушаюш;ой силѣ буренія этихъ 
моллюсковъ. Индѣйскій тикъ (Tectonia grandis), зилу, (другое дерево, похожее на 
тпкъ, но еіцо крѣпче его), всѣ подвергаются разрушенію. Еще легче продырявли-
ваются дубы, кедры, и скорѣо всего такія мягкія деревья, какъ ольха и сосна». 

Уже изъ этого сообщенія вытекаетъ, что издавна оставили ложное мн іініѳ, будто 
существуепэ только одинъ видъ древоточца, постепенно распространявшейся по всему 
свѣту. До сихъ поръ можни і)азличить по К])айней міірѣ 8—10 видовъ, которые Лин-
ней всѣ, насколько они были ему извѣсіны, соединялъ подъ именемъ Teredo navalis. 
-Іучпіе всего выяснилъ намъ особенности нѣкоторьгхъ древоточцовъ европейскихъ 
береговь парижскій зоологі. Ка'і'])фажъ; на Teredo I'atalis, самый крупный видъ, па-
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даѳтъвина въ большей'части вышеописанныхъ разрушеній въ плотинныхъ и порто-
выхъ соорузкеніяхъ. Понятно, если обратить вниманіе на изображеніе этого животнаго, 
то на всѣхъ наблюдателей, которые не могли заняться 
сравнительной анатоміей его, оно должно было произ-
вести впечатлѣніе не иголдюска изъ группы двуствор-
чатыхъ, но червя. Раковина, которая находится на утол-
щѳнномъ головномъ концѣ, настолько закруглена спе-
реди и сзади, что остался собственно только короткій 
кольцеобразный зачатокъ ея. Переднее отверстіе рако-
вины такъ обросло мантіей, что изъ его щели можетъ 
выступать только маленькая бородавочка, изображаю-
щая ногу. Надъ двумя створками раковины высту-
паетъ меясду ними мантія и образуетъ складку въ родѣ 
капюшона, который можетъ двигаться различными пе-
рекрещивающимися мускулами во всѣхъ направленіяхъ. 
Часть животнаго, лежащая сзади этого головообразнаго 
утолщенія вплоть до длпнныхъ сифоновъ, очень удли-
нена и вмѣстѣ съ сифонами заключена въ неправильно 
изогнутую известковую трубку. Послѣдняя сзади открыта 
и разд'Ьлена продольной перегородкой настолько, на-
сколько сифоны оставляютъ между собою щель. Тамъ, 
гдѣ мантійкая трубка переходить въ сифоны, имѣется 
сильный кольцевой запирательный мускулъ вмѣстѣ съ 
поперечнымъ мускуломъ, который соотвѣтствуетъ зад-
нему запирательному мускулу другихъ двумускульныхъ 
моллюсковъ, между тѣмъ какъ передній лежитъ между 
маленькими створками раковины. На этомъ заднемъ за-
пиратедьномъ мускуіѣ сидять двѣ пластинчатыхъ скор-
лупки—и это единственное мѣсто, гдѣ мантія непосред-
ственно срослась съ вышеназванной трубкой. Сообразно 
съ этимъ наружнымъ, отличающимся отъ всѣхъ прочихъ 
Моллюсковъ видомъ, изм-Ьнены, конечно, видъ и положе-
ніе внутреннихъ органовъ, именно печени, сердца, жа-
боръ и половыхъ органовъ. Раздичіе состоитъ собствен-
но только въ томъ, что -эти органы лежать здѣсь но 
другъ надъ другомъ, но одинь за другимь, между .гЬш> 
какъ общія основныя черты строенія совершенно сход-
ны съ остальными двустворчатыми моллюсками. 

Образъ жизни древоточцевъ, какъ было уже ска-
зано, основательнѣе всего наблюдалъ Катрфажъ, такъ 
что лучше всего будеть привести дословный переводъ 
его описанія. «Извѣстно,» говорить онъ, «что эти мяг-
котѣлыя пробуравливаютъ самыя твердыя древесныя 
породы, какъ бы онѣ ни были расположены. Извѣстно 
также, что проделываемые ими ходы выложены известковой трубкой, къ которой 
животное прикрѣпдяется только въ двухъ мѣстахъ, соотвѣтствуюпщхъ пластинчатымь 
скорлупкамъ. Почти излишне напоминать о томь, что эти вредныя мягкогіиіыя иногда 
такъ размножаются, что часто изъ за ихъ ходовъ почти совсѣмъ псчезаот-ь внутрен-
ность совершенно крѣпкаго куска дерева, между тіімъ какъ снаружи невозмозкно 

Дрѳвоточецъ (Teredo fatalis). 
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уве.!іичена. 



4 9 6 я Ж Н В Н Ь Ж И В О Т Н Ы Х Ъ " В Р Э М А . 

замѣтить признаковъ такого разрушенія. Наконѳцъ несправедливо полагали, что 
древоточцы подвигаются впѳредъ только по направлѳнію древесныхъ волоконъ: они 
пробуравливаютъ дерево по всѣмъ направленіямъ, и часто одинъ и тотъ же ходъ 
представляетъ самые разнообразные изгибы, то направляясь по волокну, то перерѣ-
зывая его подъ прямымъ угломъ. Такіѳ повороты происходятъ всегда, какъ только 
древоточецъ натолкнется либо на ходъ своего сосѣда, либо на старый, покинутый уже, 
даже лишенный своей известковой оболочки ходъ. Этотъ родъ инстинкта дЬлаетъ то, 
что какъ бы ни были многочисленны трубки древоточцевъ въ кускѣ дерева, онѣ ни-
когда не соединяются другъ съ другомъ, такъ что, оставивъ гнить дерево, ихъ всегда 
можно отд'Ьлить одну отъ другой. Обыкновенно ходъ, который продѣлываетъ Teredo, 
выложенъ известью только въ длину тѣла животнаго, на переднемъ-жѳ конп,ѣ его 
дерево обнажено. Адансонъ, очень выдающійся изслѣдователь моллюсковъ прошлаго 
столѣтія, нашелъ, что слѣпой конецъ хода въ нѣкоторыхъ случаяхъ имѣетъ известко-
вую оболочку, какъ и весь ходъ; нѣкоторые естествоиспытатели, считавшіѳ ѳто 
особенностью взрослыхъ особей, основывали на этомъ факт.'Ь различныя заключенія 
относительно родственныхъ отношеній древоточцевъ; но уже Дезэ наблюдадъ 
такіе ходы, которые на большемъ или меньшѳмъ разстояній отъ начала были закрыты 
поперечной перегородкой. Я наблюдалъ то-же самое. Съ другой стороны я часто 
находилъ открытымъ конецъ хода большого экземпляра, между тЬмъ какъ у многихъ 
древоточцевъ меньшей величины и, вѣроятно, бодѣе молодыхъ этотъ конѳцъ былъ 
закрыть. Я думаю поэтому, что присутствіе или отсутствіе этой перегородки чисто 
случайное. 

«Какимъ образомъ свѳрлитъ древоточецъ въ деревѣ, въ которомъ онъ гнѣз-
дится?Этотъ вопросъ, который первый является въ умѣ наблюдателя, до сихъ поръ раз-
рѣшался почти единогласно такимъ образомъ, что за буровой инструментъ считали 
раковину, при помощи которой животное протачиваю свое жилиш,е. Нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ во Франціи и въ Англіи было предложено нѣсколько теорій, которыя 
приписывали сверленіе или механической, или химической дѣятельности. Дезэ, 
знаменитый французский конхиліологъ, склоняется к,ъ послѣднему мнѣнію. Са-
мое лучшее изъ его основаній заключается въ наблюденіи, что мускульный аппаратъ 
Teredo совсѣмъ не приспособленъ къ тому, чтобы приводить въ движеніе предпола-
гаемый буровой инструментъ и производить сверленіѳ или движеніе изъ одной сто-
роны въ другую. Эти движенія должны нѳпремѣнно существовать, если желаютъ 
объяснить наблюдаемые результаты. Названный естествоиспытатель приписываетъ 
прокладыванье ходовъ присутствію какого-то выдѣленія, которое способно раство-
рять дерево. Въ ѳтомъ объясненіи можетъ быть и есть доля правды, но оно меня не 
удовлетворяетъ, такъ какъ оно не даетъ никакого объясненія для той правильности, 
съ которой происходить эта своеобразная буровая работа на всемь ея протяженіи. 
Какой бы родъ дерева ни подвергался сверленію, какое бы направленіе ходъ ни 
принималъ, разрѣзъ всегда совершенно чисть, какъ будто бы углубленіѳ было сдѣ-
лано старательно отточеннымъ сверломъ. СгЬнки хода и его передній конецъ совер-
шенно гладки, какъ бы ни были различны твердость и плотность слоевъ дерева, а 
между тѣмъ извѣстно, что у ели, напримѣръ, эта разница чрезвычайно велика. Мнѣ 
кажется, очень трудно предположить, чтобы какое-нибудь растворяющее вещество 
могло дѣйствовать съ такою правильностью. Можно думать, что оно бы дѣйствовало 
скорѣе на нЬяшыя и менѣе плотныя части дерева, такъ что болѣо плотныя долзкны бы 
были выдаваться. Это возраженіе можетъ быть направлено также противъ гипотезы, 
по которой образованіе ходовь приписывается дѣйствію токовъ воды, производи-
мыхъ мерцательными рѣсничками. 



м я г Е О Т Ѣ л ы я . 4 9 7 

«Въ работѣ дрѳвоточцевъ все, по моему мнѣнію, носитъ отпечатокъ чистой ме-
ханической дѣятельности. Но если для этой цѣли животное примѣняетъ нѳ раковину, 
то какимъ орудіемъ оно пользуется? Рѣшеніе этого вопроса оказывается затруднитель-
нымъ. Однако я все-таки приведу одно, можетъ быть вѣрноѳ предположеніе объ этомті 
пунктѣ. Нѳ слѣдуетъ забывать, что внутренность хода всегда наполнена водою, и 
что слѣдовательно всѣ мѣста, не защищенныя известковой трубкой, подвергаются 
постоянному разрыхленію. Даже очень слабая механическая дѣятельность достаточ-
на для удаленія этого размягченнаго слоя, и какой-бы толщины ни быдъ послѣдній, 
если только названная дѣятельность производится непрерывно, она вполнѣ доста-
точна, чтобы объяснить продѣлываніе хода. А такъ какъ верхнія складки мантіи и 
особенно головной капюшонъ могутъ посредствомъ прилива крови произвольно раз-
драться, такъ какъ притомъ они покрыты толстой кожей, а капюшонъ можетъ при-
водиться въ движеніе четырьмя сильными мускулами, то онъ, мнѣ кажется, вполнѣ 
способенъ играть ту роль, о которой идетъ рѣчь. Поэтому мнѣ кажется вѣроятнымъ, 
что капюшонъ предназначенъ для стиранія дерева послѣ того, какъ оно размягчено 
водою и можетъ быть также какимъ-нибудь выдѣлѳніемъ животнаго». Но мы должны 
возразить противъ этого, что позднѣе утрехтскій зоологъ Гартннгъ произвежъ совер-
шенно другія наблюденія, противорѣчащія этому предположенію. По его мнѣнію, древо-
точецъ пользуется при буреніи двумя створками своей раковины, какъ челюстями или 
концами щипцовъ, однако съ тою разницею, что ихъ послѣдовательныя движенія 
производятся по двумъ плоскостямъ, находящимся другъ къ другу подъ прямымъ 
угломъ. Онъ открылъ множество маленькихъ зубовъ, которые расположены такъ, 
что при каждомъ толчкѣ дерево разрубается на крошечные четырехугольные ку-
сочки. Зубчики, невидимому, мало стираются, такъ какъ они рѣжутъ, а не псретира-
ютъ, и такъ какъ при росгЬ раковины и образованіи новыхъ слоевъ каікдый разъ 
выше ихъ образуются новые зубчики. 

«Древоточцы», продолжаетъ Катрфажъ, «размножаются чрезвычайно быстро. 
Мнѣ, сообщали въ Пазажѣ около С. Себастіана одинъ случай, который можетъ дать 
объ этомъ представленіе. Тамъ потонула барка вслѣдствіѳ несчастнаго случая. Че-
резъ четыре мѣсяца рыбаки снова ее подняли, въ надеждѣ, что ея деревянный ос-
товъ можетъ идти въ дѣло. Но въ этотъ короткій промежутокъ времени древоточцы 
до того ее источили, что доски и бревна были совершенно продырявлены. 

«Древоточцы, вынутые изъ ихъ трубокъ и ходовъ и полоягенные обнаженными 
въ сосудъ, продолжали отлично жить, и я держалъ нѣкоторыхъ болѣе 14 дней, Я 
могъ поэтому съ удобствояъ видѣть нѣкоторыя черты ихъ жизнед'Ьятельности, наб-
людать которыя у обыкновенныхъ моллюсковъ вслѣдствіе ихъ раковины такъ затруд-
нительно. Относительно дыханія нужно только сказать, что оно происходигь при по-
мошд двойного сифона такъ же, какъ и у прочихъ ракушекъ этого отряда. Маденькія 
складочки на концѣ нижняго сифона служатъ, повидимому, для того, чтобы ощупывать 
нѣкоторыя постороннія тѣла, которыя могутъ вредить животнывгь. Стоичт) только къ 
нимъ прикоснуться очень остороікно, какъ тотчасъ трубки закрываются. Если же я 
подносилъ въ заостренной стеклянной трубкѣ морскую воду,окрашенную въ индиго, не-
посредственно къ вводному сифону, то ничто не обнаруживало, чтобы это посторон-
нее вещество было непріятно животному, и почти непосредственно за этимъ я замѣ-
чалъ, что красящее вещество выходить черезъ анальную трубку. Окруженные сво-
ими известіговыми трубками, древоточцы очень часто высовываюта свои сифоны и 
послѣдніе направлены всегда такимъ образомъ, что вылитая вода не смѣши-
вается съ притекающей въ жабры. Точно таіоке экземпляры, посаженные въ сосудъ, 
придаютъ своимъ сифонамъ такое-же положеніе, и можно видѣть, какъ эти органы 

пживнь животн." врамі т. х . 32 
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или остаются неподвилшыми впродолжсніе долгаго тіремени, или съ довольно значи-
тельною скоростью сгибаются по всѣмъ направленіямъ. — Движенія, которыя прояз-
водятъ находящіяся въ сосудахъ животныя, ограничиваются медленными вытяги-
ваніями и нѣсколько болѣо быстрыми сокращоніями, при помощи .которых7>, въ слу-
чаѣ надобности, они могута пѳремѣнять мѣсто; ползать какъ слѣдуотъ однако они но 
въ состояніи. Въ трубкахъ эти движенія должны быть еще ограннченнѣе. Такъ какъ 
они неподвижно укрѣплены въ двухъ мѣстахъ, соотвѣтствующихъ пластинчатьвп, 
скорлупкамъ, то они могутъ переднюю и заднюю часть тѣла притягивать къ этимъ 
пунктамъ; но это и все. Ничего въ расположеніи ихъ мускуловъ не доказываетъ (въ 
противуішложность вышеприведеннымъ наблюденіямъ Гартинга), что они могутъ 
производить движеніе вокругъ своей оси, и я не наблюдалъ ничего подобнаго. 

«Если положить вынутаго изъ трубки древоточца на дно сосуда, то онъ видимо 
съеживается. Скоро онъ растягивается, и хотя длина его увеличивается поч-
ти въ 3 раза, толщина его однако уменьшается очень мало. Это, съ перваго взгляда 
очень странное явленіе объясняется притокомъ воды подъ мантіей и притокомъ 
крови, которая стремится изъ большихъ внутреннихъ іюлрстей въ наружный. 

«Древоточцы кладутъ яйца; полы у нихъ раздѣлены; число самцовъ несравненно 
менѣе, чѣмъ самокъ. Не менѣе какъ въ 100 экземплярахъ, которые я изслѣдовалъ, 
нашелъ я всего 5—6 самцовъ. Приблизительное отношеніе, слѣдовательно, половъ 
будетъ примѣрно 1 : 2 0 . Кладка Яицъ должно быть происходитъ постепенно и про-
должается довольно долго, насколько могу судить по экземплярамъ, которые я дер-
ѵкалъ въ своихъ акваріумахъ. Они давали мнѣ много дней подрядъ яйца, причемъ 
яичники далеко еще не были опорожнены. Отложенныя самкою яйца скопляются въ 
жаберномъ каналѣ, гдѣ они оплодотворяются сѣмснными гіілами, плавающими въ водѣ, 
втягиваемой при дыханьи. По крайней мѣрѣ въ этихъ каналахъ я постоянно нахо-
дилъ множество личинокъ древоточцевъ различной величины. ]\Іожно было-бы еще 
ийачѳ объяснить ихъ присутствіе въ этомъ мѣсгЬ.' Личинки одарены первоначально 
удивительной способностью очень скоро передвигаться и плавать. Яйца могли быть 
также выбропгены наружу и зді.сь обратиться въ личинки, а послѣднія могли быть 
іісосаны дыхательной струей и попасть туда, гдѣ онѣ проводятъ первое время жязни». 

Чтобы изучить развитіе древоточцевъ, Катрфажъ пользовался методомъ, кото-
рый черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ привелъ къ открытію цѣлаго ряда замѣчатель-
ныхъ важныхъ фактовъ въ области низшихъ животныхъ и былъ примѣненъ съ по-
разительнымъ успѣхомъ къ рыбамъ: именно искусственное оплодотвореніо. Чего от^ 
не могъ найти на матерьялѣ, имъ самимъ воспитанномъ, то онъ пополнялъ наблюде-
ніемъ надъ личинками, живущими въ жабрахъ. Для насъ достаточно обратить вни-
ланіе на то, что также и при изученіи этихъ стадій развитія—Teredo представляетъ 
настояпіаго и нссомнѣннаго моллюска. Въ болііе ііозднемъ состояніи, которое только 
мояшо наблюдать и которое представлено на нашемъ рисункѣ, маленькое животное, 
величиною съ просяное сѣмя, имѣотъ двустворчатую, почти шарообразную раковину 
бураго цвѣта, изъ которой между складками мантіи діожеп, высовываться подвижная 
нога. Падъ раковиной вы(;тупаетъ также очень развитой парусъ, въ серединѣ кото-
раго ИАгЬется пучоігі, ме])цательныхъ рѣсничекъ. Далѣе молодой моллюскъ на этой 
стадіи снабженъ глазами и слуховыми органами. Въ этотъ періодъ развитія личинки 
выбрасываются изч, материнскаго тѣла; оні. жили въ неволѣ еще дольше, чѣмъ вз}ю-
слые 9K3(̂ M(Lifij)bi. Онѣ могутъ, какъ это можно заключить по устройству ихъ орга-
ііовъ движенія, передвигаться, отчасти плавая, отчасти ползая. «Когда онѣ плаваютт., 
'10 онѣ расправляютъ свой мерцательный аипаратъ, кото])ый лезкитт. надъ раковиной 
п закрываюсь ее по крайней мѣрѣ до половины. .Тичинка представляет]) очень стран-
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ный видъ, когда она разрѣзаотъ воду съ' быстротой коловратки или Hydatina. Мер-
цательное двиясеніе производить такое впечатлѣніе, какъ будто-бы она окружена вели-
колѣпнымъ ЦБѢТНЫЫЪ КОЛЬЦОМЪ, которое, видно простымъ глазомъ, но подъ лупой и 
при извѣстномъ освііщеніи представляетъ необычайный блескъ. Это плаванье ни-
когда не бываетъ продолжительно, и чаще всего личинки пускаютъ въ дѣло свою ногу». 

Дальнѣйшее развитіе личинокъ не было возможности проследить. Но вѣро-
ятно, что онѣ, спустя короткое время, осаживаются на дерево и, понемногу процикая 
въ послѣднее, оканчиваютъ свое превращеніе. Впрочемъ, ихъ жизнь, повидимому, 
очень коротка. Куски дерева, которые Катрфажъ изслѣдовалъ въ октябрѣ, были со-
вершенно полны животными. ІІоздйѣе они встріѣчались рѣжо, а въ концѣ января на-
блюдатель могь добыть только съ трудомъ отдіільныя особи. Его ув'Ііряли дажо, что 
только лѣтомъ въбольшомъ количествѣ встрѣчаются «черви» въдеревѣ, а что зимою 
они почти всѣ умираютъ. Катрфазкъ заключаетъ изъ этого, что у Teredo, кацъ у нѣ-
которыхъ насѣкомыхъ, существованіе вида обезпечивается только нѣсколькимн экзем-
плярами, которые способны перонести всѣ невзгоды суроваго времени года; эти по-
сдѣдніѳ также умираютъ вскорѣ послѣ кладки яицъ, или послЬ того, какъ личинки, 
заключенный въ складки мантіи, выходятъ на свободу. 

Древоточецъ имѣетъ въ одномъ кольчатомъ червѣ—Nerlis furcata—врага, нѳ 
препятствующаго, однако, его распространенію и разрушительному дѣйствію. Личинки 
этого хиш,наго червя живутъ вмѣсгЬ съ личинками Teredo, а взрослую форму нахо-
дятъ въ трубкахъ Teredo. Онъ проникаетъ подъ кожу моллюска и понемножку его 
пожираетъ. 

Въ семействѣ Гастрохенъ (Gastrochaenae) соединяются несколько родовъ, отли-
чающихся гіімъ, что они устраиваютъ или гнѣзда, или особенныя известковыя трубки, 
напримѣръ родъ Гастрохена (Gastrochaena). Животное имѣетъ толстую мантію, за-
крытую вплоть до передняго узкаго отверстія для вихода ноги; сзади она удлиняется 
въ два сросшихся по всей длинѣ сифона. Нога 
очень мала, остра и имѣетъ биссонъ. Раковина 
съ равными створками почти клиновидно тонкая, 
на .брюшной сторонѣ, именно спереди, широко 
раскрыта и не приспособлена для защиты мяг 
кііхъ частей животнаго. Нѣкоторые виды, какъ Ga-
strochaena modiolina (см. приложенный рисунокъ) 
съ англійскихъ береговъ зкывут-ь въ разсѣлинахъ 
скалъ, соединяютъ маленькіо камепіки и осколки 
раковинъ и устраиваютъ изъ нпхъ нѣкоторое по-
добіе бутылкообразнаго гнѣзда, которое совер-
піенно окрулаетъ раковину. Наружная поверх-
ность гнѣзда шероховата, внутренняя же гладкая 
и состоитъ изъ тонкихъ слоевъ известковаго отдѣ-
ленія животнаго. Гнѣздо совершенно закрыто вплоть до отверстія шейки для сифоновъ. 
Вмѣстѣ съ ростомъ животнаго увеличивается также гнѣздо, и шеіікаего вытягивается. 
Тоть жо видъ, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, можетъ однако, повидимому, сверлить 
также мягкія или тве])дыя скалы, между гЬмъ какъ другіе виды имѣюп, только эту при-
вычку и живутъ внутри раковинъ мо.нюсковъ, морскихъ желудей и въ кораллахъ, 
гдѣ они окружаются неполной трубкой. ' 

У другого, близко етоящаго къ нимъ рода—Булавы (Clavagella)—одна половина 
раковины сросшись совершенно съ извеетконой булавовидной трубкой, другая-жѳ лѳ-

(Jastrochaena modiolina. a) Жнвот-
цое, нѣсколько увеличенное b) 

Гнѣвдо въ наст., вел. 
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жить въ ней свободно. Эта трубка иди торчитъ свободно въ пѳскѣ, или приросши къ 
коралламъ, скаламъ и морскпмъ жѳлудямъ (Balanus). Передній конецъ имѣетъ час-
то щель и открытия маленькія трубочки, а задній конецъ свободенъ. Эти трубочки 
опредѣляются мясистыми нитями, выростающими въ неопредѣленномъ количествѣ 
изъ мантіи. Эти животныя, изъ которыхъ два вида живутъ въ Средиземномъ морѣ, 
а другіе въ моряхъ жаркаго пояса,составляютъ переходъ къ Кропильцанъ (Aspergillum. 
Siebmuschel). На рисункѣ мы видимъ животное, вынутое изъ трубки (А), которое 
заключено въ почти совершенно замкнутую мѣшкообразную или бутылкообразную 
мантію (а). Наша фигуга представляетъ животное въ очень сокращенномъ состояніи. 
Она переходить спереди въ кружокъ (Ъ), въ середикЬ котораго находится разрѣзъ, со-
отвѣтствуюш,Ш щели въ раковинѣ (с). Непосредственно сзади имѣется точкообразноѳ 
отверстіе (d), для соотвѣтствуюшаго маленъкаго конца ноги. Задняя половина мантіи 
изборождена кольцевыми складками и оісанчивается двумя сифонными отверстіями 
(е). Раковины, соотвѣтствующія раковинамъ другихъ двустворчатыхъ моллюсковъ, 
у Aspergillum очень мало развиты и представляютъ два маленышхъ листочка, врос-
шихъ въ длинную цилиндрическую или съуживающуюсд сзади и открытую тамъ 
известковую трубку. Передній конецъ (В) представляетъ кружокъ, который имѣеп. 
щель посрединѣ, а на поверхности и по краямъ многочислѳнныя маленькія откры-
тый трубочки. Самый сѣверный пунктъ, гдѣ встрѣчаются кропильца — это Красное 
море. Они торчать перпендикулярно со своими домиками въ пескѣ. Изъ суще-
ствованія двустворчатой раковины, которая, хотя и сросшись съ трубкою, однако 
всегда несомнѣнно имѣется, можно съ увѣренностью заіаючить, что молодыя живот-
ныя по виду не очень отличаются оть остальныхъ нормально устроенныхъ моллюс-
ковъ. 

У слѣдующихъ семействъ и родовъ.нѣтъ вырѣзки на мантіи. Мы ограничимся 
знакомствомъ только съ нѣкоторыми изъ нихъ. 

Сердцевидковыя (Cardiacea) обнимаютъ между живущими двустворчатыми 
почти только одинъ, но очень богатый видами и раздѣляемый конхиліологами снова на 
нѣсколько подъотдѣловъ родъ Сердцевидокъ (Cardium. Herzmuschel), названный такъ 
потому, что раковина ихъ снизу или спереди нагюминаетъ сердце. Онъ имѣетъ вы-
ступающее закрученное темя, оть котораго идуть лучеобразно ребра къ краю рако-
вины. У этого животнаго мантія спереди до половины длины расщеплена, сзади она 
усажена многочисленными длинными складками и переходить въ двѣ короткія, также 
покрытыя складками трубки. Нога очень велика, закруглена и колѣнообразно согнута. 
Хотя и изукрашенное нѣкоторыми не относящимися къ дѣлу фактами, описаніѳ англій-
скаго берега съего сердцевидками даетъГоссе: «Не заняться ли намъ сегодняпескомъ? 
Широкое, доступное морю, песчаное пространство представляетъ для естествоиспы-
тателя богатое поле для изслѣдованія; оно кажется такимъ пустымъ, его неплодородіе 
вошло даже въ поговорку,—пусто, какъ песокъ на морскомъ берегу. Тогда особенно 
можно разсчитывать на добычу, если, какъ это часто бываетъ, обширная площадь 
желтаго песку въ одномъ или нѣсколькихъ мѣстахъ прерывается голыми скалами. 
Гудрингтонскій лесокъ на берегу Торіжэя (южный берегъ Девоншира) представляетъ 
какъ разъ эти условія, и туда направимъ мы наши стопы въ нынѣшнее апрѣль-
ское утро. 

«Мы проѣзнсаемъ по пыльной большой дорогѣ, которая идетъ вдоль берега на 
югъ отъ Торквэя, и бросаемъ оть времени до времени нашъ взглядъ на скалы и 
отступающій приливъ. Дикіе гіацинты выглядывають между густьши листьями 
арума и крапивы; повсюду папоротникъ и бѣлая буквица, которые растутъ или боль-
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шими букетами, иди разбросаны по зеленой поверхности, какъ отдѣльныя звѣзды; свѣт-
лая небесная роза (HimmelsrOschen) улыбается и всегда хорошенькая вероника, 
самый свѣтлый, нѣжный весенній цвѣтоісъ, радуетъ нашъ глазъ то тамъ, то здѣсь, 
какъ будто очи ангеловъ, какъ наши крестьяне поэтично называютъ этоть прекрас-
ный голубой цвѣтокъ. Осмотрѣвъ еще разъ расположенные амфитеатромъ холмы 
Торквэя, мы достигаемъ до длинно растянутой деревни Пайнгтонъ, которая живо-
писно раскинулась среди фруктовыхъ садовъ. Дома такъ закрыты яблонями, что 
только бурыя, пятнистыя отъ старости соломенныя крыши то тамъ, то здѣсь высту-
паютъ какъ острова въ морѣ розовыхъ цвѣтовъ. Но на другой сторонѣ тянутся зарос-
ли ивы, гдѣ молодые, нѣжно зеленые побѣги, надежда осени, густо поднимаются изъ 
неуклюже обрубленныхъ стволовъ, между тѣмъ какъ спокойная вода блеститъ вокругъ 
ихъ корней. Мы повернули налѣво по узкой улицѣ и очутились черезъ мгновеніе на 
мшистой, покрытой папоротникомъ и цвѣтами полянѣ. Черезъ открытия ворота какой-
то виллы мы снова видимъ прекрасный садъ, въ которомъ плотина заросла много-
численными старыми тамарисками, густо покрытыми своими перистыми листьями. 
Наконецъ передъ нами открывается на всемъ протяженіи берегъ и море, и колеса 

а) Кропильце, животное (Aspergillura vaglniferum) b) передній конецъ раковины явая-
скаго кропильца. Насх. вел, 

нашего зкипая;а внезапно погружаются на 6 дюймовъ въ мокрый песокъ. Какъ блес-
титъ и сверкаетъ далекое серебристое море подъ лучами восходящаго солнца! 
Легкій вѣтерокъ чуть-чуть рябить его зеркальную поверхность. По тамъ, дальше, въ 
открытомъ морѣ, темносинія линіи и полосы заставляютъ думать, что наступаюшііѳ 
и отступающіе порывы вѣтра подымаютъ воду. 

сМы на гудрингтонскомъ пескѣ, такъ какъ здѣсь слѣва находится выдающійся 
впередъ крутой обрывъ краснаго, горизонтально слоистаго песчаника, извѣстный подъ 
именемъ «Раунтгемской головы»; по другую сторону отъ него мы видимъ Гопскій 
носъ и стерегущіе его два островка. Съ другой стороны простирается также далеко 
впередъ длинный хребетъ, оканчивающійся «Головой Берри», и мы находимся на 
берегу глубокой бухты, приблизительно въ одинаковомъ разстояніи отъ обоихъ мы-
совъ, Непосредственно передъ окончаніемъ зеленой дорожки, обсаженной кустами, 
идущей на нѣкоторомъ разстояніи отъ берега и достигающей моря, лѳжитъ низкая 
черная груда камней, усаженная морскими желудями. Она очень разломана, и узкіе, 
изогнутые,покрытые пескомъ ходы прорѣзываютъ ее во всѣхъ направленіяхъ, и повсю-
ду въ углубленіяхъ остались прозрачный спокойный лужицы. Эти лужицы—маленькіе 
прелестные морскіе сады. Свѣтло-зеленые листья ульвы плаваютъ въ водѣ; хрящевыя 
водоросли (Knorpeltangbtlschel) отливаютъ синимъ стальнымъ блескомъ, точно драго-
цѣнные камни; длинные широкіе листья темно-красной водоросли представляютъ пре-
красный контраси. съ зеленою морскою капустою; и всѣ вмѣстЬ они даютъ простор-
ный пріютъ тысячамъ чутішхъ, безпокойныхъ, довольныхъ существъ. Идти трудно: 
почва чрезвычайно неровна и отраженіе солнца въ водѣ мгііпіаетъ видѣть, куда надо 
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ступать, между тЬмъ какъ маленькія. набѣгающія и отбѣгающія волны на пескѣ про-
изводятъ впечатлѣніс въ смущенломъ мозгу, какъ будто подъ ногами все нахо-
дится въ движеніи. 

« Что это тамъ лежитъ на той песчаной площадкѣ, по которой струится мелкая 
вода, стекая съ песка и оставляя его сухим7>? Это похоже на камень; но у него есть 
красивый пурпурово-красный придатокъ, который черезъ мгновенье снова пропа-
даетъ. Мы удовимті моментъ, когда волна отступить, и тогда подбѣжимъ къ нему. Это 
великолѣпный экземпляръ большой Иглистой сердцевидки (Cardiuni rusticum или 
echinatum. Stachliclie Herzmusche]), которой такъ прославились всѣ эти песчаные 
берега, примыкающіе'къ большой Торквэйской бухтѣ. На самомъ дѣлѣ этотъ видъ 
едва-ли извѣстенъ гдѣ-либо въ другомъ мѣстЬ, такъ что въ книгахъ его называютъ 
Пайнгтонской сердцевидкой. Приготовленный съ должнымъ искусствомъу онъ 

Иглистая сердцевидка (Cardium echinatum). Наст. вел. 

представляегь настоящее лакомство. Окресгаыѳ жители Пайнгтона отлично знаютъ 
«красноноса», какъ они называютъ эту большую сердцевидку, и отыскиваютъ ее во 
время сильнаго отлива, когда ее можно найти на пескѣ, какъ только бахромчатые си-
фоны ѳтихъ животныхъ показываются на самой поверхности. Они собираютъ живот 
ныхъ въ корзинки и, промывъ нѣсколько часовъ въ холодной прѣсной водѣ, пекутъ ихъ 
вътѣст}'. изъ хдѣбнаго мякиша. Это сообщаетъ старинный знатокъ раковинъ и моллюс-
ковъ прошлаго столѣтія. Животныя нѳизмѣнилисвоихъпривычекъи мѣстъжительства; 
еще теперь находятся они на томъ-же самомъ МѢСГІІ, какъ сто лѣтъ тому назадъ. Они 
но утратили также свою славу; напротивъ, они еще поднялись во мнѣніи болѣе тон-
кихъ знатоковъ. Между гЬмъ какъ крестьяне собираютъ вкусныхъ моллюсковъ для 
аристократіи Торквэя, сами они довольствуются болѣе простой маленькой Съѣдобной 
сердцевидкой (Cardium edule), которая предпочитаетъ илистыя отмели передъ устья-
ми рѣкъ песчанымъ берегамъ, хотя и здѣеь не рѣдка. Этотъ послѣдній видъ хотя 
и значительно уступаетъ по вкусу большому иглистому виду, однако представляетъ 
гораздо болѣе важный элементъ между пищевыми продуктами человѣка, такъ какъ 
онъ встрѣчается гораздо чаще, въ болыпемъ количествѣ и собирать его легче. Тамъ, 
гдѣ приливъ постоянно обнажаета илистое пространство, можно быть увѣреннымі., 
что найдешь обыкновенную сердцевидку. Можно видѣть, какъ сотни мужчинъ, я;сн-
щинъ и діітей выходягъ на это вонючее пі)остранство, какъ они нагибаются и соби-
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раютъ мо^люсковъ ц'Ьлыми тысячами. Они или варятъ ихъ и ѣдятъ сами, илл прѳд-
лагаютъ за незначительную цѣну на улицахъ и дорогахъ сосѣднихъ городовъ. 

«Но въ наибольшемъ изобиліи встрѣчаются они на сѣвѳро-зацадныхъ боре-
гахъ Шотландіи. Тамъ составляіотъ они не ііредмѳтъ роскоши, но насущную необ-
хидимость для бѣднаго, полу-дикаго насолѳнія. Обитатели этой скалистой мѣстностп 
пользуются незавидной участью, загвисѣть обыкновенно отъ этого скуднаго средства 
пропитанія. Тамъ, гдѣ рѣка впадаетъ въ море, говоритъ Макъ Куллохъ, бываетъ 
значительный отливъ, и длцнныя песчаныя гряды содержатт. совершенно бѳзііри-
мѣрное обиліѳ сердцевидокъ. Какъ разъ теперь, въ голодный годъ, онѣ представляюп. 
ежедневно при сиадѣ воды оригинальное зрѣлиш,ѳ: мужчины, женщіщы и дѣти тол-
пятся тамъ и собираюі^ь этихъ ііоллюсковъ такъ далеко, какъ позволяетъ это отливі.. 
Также можно было видѣть нерѣдко 30—40 лошадей изъ окрестностей, нагругвен-
ныхъ ими, для того, чтобы перевозить на далекія разстоянія. Но преувеличивая, 
можно сказать, что безъ этой помощи много народу умерло-бы отъ голода.—Такжо 
Гебридскіе острова, Барра и Нордвистъ, обладаютъ значительнымъ источником!, 
пронитанія такого рода. Нелегко вычислить скопленіе раковинъ на такихъ бан-
кахъ, говоритъ Вильсонъ, но нужно замѣтить, что вточеніе цѣлаго длиннаго ряда 
гододныхъ годовъ всѣ семейства съ острова Барра (въ то время около 200) для 
отыскнванья пропитанія прибегали къ большимъ песчанымъ банкамъ на сѣверном ь 
берегу острова. Вычислили, что въ означенное время втеченіе .іѣта, во время наи-
большихъ отливовъ, отъ мая до августа, было собираемо но менѣе 120 возові. 
ежедневно. Банки Барры очень стары. Старинный авторъ описываотъ ихъ и го-
воритъ, что во всомъ свѣгЬ не существуетъ болѣе прекраснаго и удобнаго для 
сердщ',видокъ песка. 

«Все время сплошь наша прелестная раковина лежала унашихъ ногъ; она за-
хлопывалась, и раскрывалась, вытягивала и вбирала свою большую красную ногу и 
дожидалась, пока намъ вздумается ее поднять. На нее стоитъ обратить вниманіе. 
Двустворчатая раковина представляетъ прекрасный твердый панцырь; она мас-
сивна, крѣпка и тяжела, красиво изборождена выдающимися ребрами, которыя пра-
вильно расходятся отъ закрученнаго основанія обѣихъ створокъ, и усажена гладкими 
шипами. Окраска раковины привлекательна, но вовсе не великолѣпна. Она состоитъ изт. 
богатыхъ и яркихъ жедтыхъ и красновато-бурыхъ тоновъ въ концентрическихъ по-
лосахъ. Къ темени они переходятъ въ молочно-бѣлый цвѣгъ. Животное, которое оби-
таетъ въ этомъ прочномъ жилищѣ, красивѣе, чѣмъ обыкновенно бываютч. моллюски. 
Листки мантіи толсты и вогнуты соотвѣтствѳнно створкамъ раковины. Края ихъ около 
сифоновъ сильно сіиадчаты, а послѣдніо представ.адютъ изъ себя короткія трубки 
значительнаго діамѳтра и сросшіяся другъ съ другомъ. Около краевъ мантія иыііеті. 
губчатый видъ, но около том(^ни, гдѣ она выстилаетъ раковину, она тонка и почти 
кожиста. Окраска ея передней части очень яркая, прекраснаго блестящаго оран-
жеваго цвѣта, бахромки-жѳ, окружающія щупачьца, блѣднѣе. Сифоны также оранже-
вые, а ихъ внутренняя поверхность бѣдая, съ перламутровымъ блескомъ». Мы дол-
жны пропустить слишкомъ ужъ восторженное описаніѳ ноги, которую нашъ англійскій 
писатель между прочимъ сравниваетъ съ дамой, входящей черезъ отворенную дверь 
гостинной. Нослушаемъ однако еще, какъ пользуется ногою животное. «Оно вытяги-
ваетъ длинную заостряющуюся ногу какъ мозкно дальше (4 дюйма за край раковины), 
нащупываетъ ею какой нибудь оказывающій сопротивление предметіі, напримѣрт. за-
рытый въ пескѣ камень. Какъ только оно достигнетъ этого, то крючкообразно за-
гнутый конецъ упирается вплотную, вся нога при помощи мускульнаго сокрапі,енія 
(вѣрнѣѳ черезъ наполненіе сосудовъ) становится твердой, п все животное кубаремъ 
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отлетаѳтъ фута на два. Иногда сердцевидка можетъ прыгать еще сильнѣе; нѣкоторыя 
выпрыгивали со дна лодки черезъ бортъ. Мы видимъ такимъ образомъ, что крючко-
ватый конѳцъ служить для усиленія прыжковъ. Еще въ болѣе непосредственномъ 
отношеніи стоить онь кь привычкѣ животнаго закапываться. Какъ всѣ остальные 
виды этого рода, и этотъ живеть въ пескѣ, куда онь можетъ проникать сь зна-
чительной силой и скоростью. Для этой цѣли нога вытягивается, ея острый ко-
нець погружается прямо въ мокрый песокъ. Приложенное усиліе мыпіцъ направлено 
къ тому, чтобы вдвинуть ногу во всю ея длину въ сырую почву; въ это время конецъ 
внезапно изгибается вбокъ и даетъ твердую точку опоры. Тогда весь органъ сильно 
сокращается по ддинѣ и притягиваетъ животное и раковину съ силою къ отверстію 
углубленія; края раковины, направленные книзу, отбрасываютъ песокъ нѣсколько 
по сторонамъ. Вытянутое вперѳдъ остріе углубляется тогда на 1 или 2 дюйма дальше, 
снова загибается и производить второй толчокь. Раковина погружается нѣсколько 
глубже въ поддающійся песокъ, и подобный рядъ движеній повторяется до тѣхъ поръ, 
пока животное не погрузится достаточно глубоко. Удлиненіе и сокращеніе ноги 
происходить съ большой скоростью». 

Съѣдобная сердцевидка принадлежитъ,.вмѣстѣ съ другими видами этого рода, 
къ неприхотливымъ моллюскамъ, которые выдерживаютъ очень большія процентный 
колебанія соли въ морской водѣ, и поэтому ихъ распространеніе идеть далеко за гра-
ницу, которая поставлена другимь животнымъ, болѣе чувствительнымъ кь измѣненію 
солености воды. Это, напримѣръ, относится къ ихъ распространѳнію въ БалтШскомъ 
мЬрѣ и Финскомъ и Вотническомъ заливахъ. Въ своемъ классическомь изслѣдованіи 
объ условіяхъ жизни устрицъБэръ говорить объ этомь слѣдующее: «Сьѣдобную серд-
цевидку, которая въ Нѣмецкомъ морѣ достигаеть величины маленькаго яблока, я 
нашѳлъ на берегу Швеціи, къ югу отъ Стокгольма, внѣ вліянія прѣсной воды изъ 
Меллара и теченія изъ Ботническаго залива, еще въ величину грѳцкаго орѣха, но 
только на значительной глубинѣ; вблизи берега выкинутыя раковины были гораздо 
меньше. Около Кенигсберга онѣ достигаютъ, повидимому, только величины порядоч-
наго лѣсного орѣха, а около Ревеля ихъ можно только сравнить съ маленькимъ орѣ-
хомъ или простымъ сѣрымъ горохомъ, который, повидимому, нѣсколько больше, чѣмъ 
обыкновенный желтый горохъ». Также съѣдобныя ракушки еще встрѣчаются тамъ, 
но такія жалкія и маденькія, что не идутъ болѣе въ пишу. Къ этимъ и другимъ мол-
люскамъ, происходящимъ изъ настоящаго соленаго моря, присоединяются тогда, при-
спосабливаясь въ противуположномъ направлении, прѣсноводныя животныя, именно 
прудовики и лужанки. Что-жѳ касается до сердцевидокъ, то Каспійское море даеть 
дальнѣйшія доказательства ихъ способности къ приспособленію п измѣненію. 
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Животныя, которыхъ мы разсматривали до сихъ поръ, или представляли дву-
^оковую симметрію, т. ѳ. тѣло ихъ могло быть разсѣчено извѣстной плоскостью на 
дв-Ь половины, которыя, по крайней мѣрѣ снаружи, были симметричны, какъ прѳдметъ 
и его изображеніе въ зеркалѣ, или-же оно было, какъ у большинства мягкотѣлыхъ и 
у нѣкоторыхъ формъ изъ другихъ группъ, несимметрично въ большей части частей, 
или во всѣхъ. 

Оба слѣдующіе теперь типа животныхъ, типъ иглокожихъ и типъ кишечнопо-
лостныхъ, отличаются въ этомъ отношеніи. Такъ какъ здѣсь вокругъ центральной оси 
группируется болѣѳ двухъ частей тѣла, сходныхъ меяеду собою, то строѳніе тѣла жи-
вотныхъ становится лучистымъ. 

Въ большинствѣ зоологическихъ сочиненій, научныхъ и популярныхъ, появив-
шихся съ 1819 года до настоящаго времени, два ближайшихъ типа соединяются 
вмѣстѣ подъ именемъ лучистыхъ асивотныхъ и разсматриваются рядомъ съ боль-
шими типами позвоночныхъ, членистоногихъ, мягкотѣлыхъ и червей. Помимо того, 
что зоологамъ, подобно Кювье, — создавшему этотъ типъ, пришлось помѣстить 
сюда цѣлыя группы животныхъ, строеніе которыхъ менѣе всего можно назвать «лу-
чистымъ» или звѣздообразнымъ, пришлось также констатировать, что всѣ тѣ живот-
ныя, которыхъ справедливо означаютъ этимъ именемъ, не могутъ быть противопола-
гаемы тому или другому изъ четырехъ другихъ типовъ въ отдѣльности, а всей ихъ 
совокупности, насколько они слѣдуютъ основному плану строенія, характеризующе-
муся симметріей правой и лѣвой половины тѣла. Лучистыя животныя Кювье такъ-
же мало составляютъ естественную группу, какъ если-бы мы соединили въ одну 
группу позвоночныхъ, суставчатоногихъ, мягкогЬлыхъ и червей. ІІовѣйшая научная 
зоологія поэтому справедливо почти совершенно отбросила этоть тѳрминъ или со-
хранила его лишь ради болѣе удобнаго, систематическаго обозначенія, касающагося 
лишь внѣшняго вида животнаго. Натуралисту, занятому только классификаціей, мо-
жетъ, правда, казаться не совсѣмъ понятнымъ то обстоятельство, что иглокожіѳ, чи-
сло видовъ которыхъ, ископаемыхъ и живущихъ, достигаетъ приблизительно, 3' | , ты-
сячъ, занимаютъ такое-же положеніе въ систѳмѣ, какъ суставчатоногія, число видовъ 
которыхъ опредѣляется въ сотни тысячъ, или моллюски, которыхъ насчитывають по 
крайней мѣрѣ десятки тысячъ. Однако, мы должны всегда помнить крайнюю непол-
ноту нашихъ знаній о первобытномъ мірѣ и, кромѣ того, мы встрѣчаемъ среди тысячъ 
видовъ иглокожихъ такія различія, ісоторыя не менѣе удадяютъ другь оть друга от-
дѣльныя группы, чѣмъ напримѣръ въ типѣ моллюсковъ различія между брюхоногими 
и пластинчатожаберными, а въ типѣ суставчатоногихъ—между пауками и насѣкомыми. 
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«[учовое строоніе, слѣды котораго мы встрѣчаемъ иногда и въ другихъ груіі-
пахъ животнаго царства, не можеи, само по себѣ послужить основаніѳмъ для соеди-
нонія иглокожихъ съ кишечнополостными или хотя-бы для того, чтобы предполагать 
между этими двумя типами животнаго царства ближайпіое родство. Такая особенность 
организаціи вполнѣ могла возникнуть въ двухъ типахъ животнаго царства самостоя-
тельно и независимо; надо прибавить, впрочемъ, что на основаніи фактовъ изъ 
исторіи развитія въ высшей степени вѣроятно, что предки какъ кишечнополостныхъ, 
такъ и иглокожихъ, были супіества, отлпчавшіяся двубоковой симметріей. Двубоковая 
симметрія, которую мы встрѣчаѳмъ во взросломъ состояніи, какъ у медузъ и поді[-
повъ, такъ и у морскихъ звѣздъ и голотурій, не имѣетъ ничего общаго съ тою перво-
начальной симметріей; она представляетъ новое пріобрѣтеніѳ, результатъ вторичнаго 
присиособленія первично лучистыхъ формъ. 

У кишечнополостныхъ число а н т и м е р ъ (отдѣльныхъ, сходныхъ частей тѣла), 
лежащпхъ вокругъ оси, соединяющей полюсы гЬла, бываетъ нормально 4 или 6 или 
кратное обоихъ ѳтихъ чиселъ, у иглокожихъ-же типическое основное число—5. Если 
мы разсѣчемъ антимеру кшпѳчнополостнаго животнаго на правую и лѣвую половину 
и продолжимъ дѣлящую плоскость по другую сторону средней оси, то мы найдемъ, 
что продолженіе ея раздѣлитъ пополамъ и противоположную антимеру; но то замѣ-
чается у иглокожихъ. Предположимъ, что мы имѣемъ передъ собою самую характер-
ную форму—морскую звѣзду и что мы тоже раздѣлимъ пополамъ въ продольномь 
направленіи одну изъ пяти антимеръ, который здѣсь называются лучами; мы уви-
димъ въ такомъ случаѣ, что илоскость сѣченія, продолженная за ось, соединяюш,ую 
полосы, раздѣлитъ не другой лучъ, а промежутокъ между двумя лучами или и н т е р-
р а д і у съ . Кромѣ того, мы замѣтили-бы при этомъ у.морскихъ звѣздъ и ежей, какъ-
бы правильно ни было ихъ строеніе, еш,е и нѣкоторыя другія неправильности во 
внѣшнемъ строеніи. Если-бы лучевое строеніе было здѣсь вполнѣ правильнымъ, то 
органы, существуюш,іе въ числѣ одного, должны были-бы лежать въ самомъ центрѣ, 
что мы и видимъ относительно рта у совершенно правильныхъ формъ; но къ задне-
проходному отверстію и мадрепоровой пластинкѣ, о которой мы будѳмъ подробнѣе 
говорить послѣ, это не относится: оба эти органа ложатъ внѣ центра. 

Внѣганій видъ иглокожихъ очень разнообразенъ: они бываютъ звѣздообразноіі 
формы, часто съ очень длинными лучами или пятиугольной формы съ прямыми сто-
ронами, отъ шаровидной до конической формы съ одной стороны и до плоской ле-
пѳпп;ообразной съ другой; некоторые имѣютъ изящную сердцевидную форму, другіе 
некрасиво червеобразно удлинены, а формы одного изъ классовъ иглокожихъ вте-
ченіе всей жизни или, по крайней мѣрѣ, въ молодости сидятъ на одномъ мѣсгіі, прп-
крѣпленные посредствомъ стебелька къ камнямъ, въ пескѣ и къ другимъ иредметамъ. 
Названіемъ «иглокожія» животныя эти обязаны данцигскому врачу и противнику 
Линнея—Клейну; названіе ѳто хорошо приложимо къ морскимъ ежамъ, таігже во вся-
комъ случаѣ ко многииъ морскимъ звѣздамъ, но не къ голотуріямъ, офіурамъ и мор-
скимъ лиліямъ, которыя вовсе не могутъ быть названы иглистыми. Известковый 
образованія встрѣчаются, правда, въ кожѣ всѣхъ иглокожихъ *), но въ чрезвычайно 
различномъ количествѣ, иногда лишь въ видѣ микроскопически мелкихъ частицъ, 
между тЬмъ какъ въ другихъ случаяхъ они образуюттэ больпіія, довольно толстостЬн-
ныя и почти со всѣхъ сторонъ закрытый капсулы. По ни въ одномъ случаѣ мы не 
имѣемъ у иглокожихъ дѣла съ такими жилищами, которыя въ качествѣ выдѣленій 

*) За единственнымъ исключеніемъ недавно описанной голотуріи, Pelagothiiria natatrix, 
которая вовсе лишена известковыхъ частей. Примѣч. перев. 
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можно было-бы сравнить съ раковинами моллюсковъ, напротивъ—это всегда на--
стоящія отложенія извести въ самой кожѣ. 

Bc'fi иглокожія имѣютъ замкнутый кишечный каналъ—вщкный признакъ, который 
отдѣляетъ ихъ отъ остальныхъ лучистыхт, зкивотаыхъ, называсмыхъ въ настоящее! 
время кишечнополостными;, кромѣ того у нихъ есть полость тѣла, которая у морскихъ 
ежой очень обширна. Къ этимъ признакамъ присоединяется еще одинъ, гораздо болѣе 
бросающійся въ глаза: присасывательныя иди амбудякральныя ножки, правильные 
ряды которыхъ называются амбз'лякрами. По сухимъ экземплярамъ какихъ-нибудь 
иглокожихъ, хранящихся въ коллекціяхъ, нельзя составить себѣ понятія объ этихъ 
своеобразныхъ органахъ; спиртовые препараты тоже даютъ о нихъ лишь очень 
неполное представленіе. Но если мы положимъ живую морскую звѣзду въ сосудъ съ 
водою и станомъ наблюдать ее, то скоро увидимъ интересную картину деятельности 
этихъ амбудякральныхъ ножекъ. Изъ желобковъ, которые тянутся вдоль нижней 
стороны лучей, высовываются сотни кожистыхъ полыхъ цилиндровъ, снабзкенныхъ 
на концѣ присасывательной пластинкой. Эти пластиночки прикрѣпляется къ ближай-
шимъ предметамъ и когда '^достаточное число ихъ будетъ вытянуто и прикрѣплено, 
то сокращсніа растянутыхъ 'ножекъ медленно передвигаетъ гЬло звѣзды. Чтобы вп-
дѣть высшую степень деятельности амбулякръ морской звѣзды, надо взять ее изъ 
воды въ совершенно свііжемі, состояніи и положить на спину; всѣ ножки приходягъ 
тогда въ д-Ьятельность, вытягиваются, движутся, изгибаются, какъ черви, и опіупі.і-
ваютъ вокругъ, не встрѣтится-ли какой нибудь предметъ, къ которому можно было 
бы прикрѣпиться и привести Находящееся въ иеудобномъ положеніи громадное тѣло 
животнаго въ его естественное положеніо. Морскія звѣзды и морскіѳ ежи движутся 
посредствомъ ножекъ на той поверхности своего тііла, гдѣ лежитъ ротъ, и которая 
поэтому носитъ названіе о р а л ь н о й (ротовой) или а м б у л я к р а л ь н о й , а таюке 
неправильно называется брюшною. Другую, верхнюю поверхность называюгв а б о-
р а л ь н о й , а н т и - а м б у л я к р а л ь н о й иди, у правидьныхъ формъ, гдѣ на ней 
находится заднепроходное отверстіе, а н а л ь н о й (заднепроходной) и, сортвѣт-
ственно брюшной сторонѣ, иногда также спинною. Выпрямлѳніе и вытягиваніе ножеі;ъ 
обусловливается гЬмъ, что он-Ь наполняются наливаемой въ нихъ водою. Каждому 
наружному дилиндрику соотвѣтствуетъ внутренній пузырекъ, который стоить вь 
связи съ особой вѣтвью водоносной или амбулякральной системы. Эта система кана-
ловъ съ своей стороны получаетъ свѣжую воду черезъ опрѳдѣдснкыя отверстіи, 
лабиринтообразно или ситообразно пронизанныя пластинки ( м а д р е п о р о в ы я 
п л а с т и н к и ) , и с.іужйтъ въ то же время, напоминая намъ-подобные аппараты у 
турбѳллярій и другихъ животныхъ, въ качествѣ органа дыханія. СгЬнка амбудякраль-
ныхъ ножекъ обильно снабжена мускульными волокнами, сокращеніе которых-ь 
вызываетъ переходъ воды во внутренній пузырекъ и укороченіѳ ножки. Стішка 
полаго цилиндра снабжена продольными мышечными волокнами, между тѣмъ каі;ь 
наружная сторона состоитъ изъ соединительной ткани. *) Свободный конецъ часто 
расширенъ, иногда снабженъ изящными известковыми отдоженіями и окруженъ ли-
шеннымъ мускуловъ кодьцѳвыхмъ валикомъ. Прѳйеръ описываетъ прикрѣпленіе мо])-
скихъ звѣздъ слѣдуюпщмъ образомъ: «Если Asterias, Echinaster, Luidia, Ophidias-
ter начинаютъ прикрѣпляться, то прежде всего нѣсколько ножекъ сильно вытяги-
ваются и уже во время наполненія ихъ водою изъ водоноснаго сосуда концевая 
пластинка съ лишеннымъ мускуловъ краевымъ валикомъ прижимается къ стішкѣ 

Выраженіѳ не вполнѣ точное; снаружи ма имѣемъ п адѣсь слой эпителія, но у иѣкп-
торыхъ иглокожихъ онъ не рѣзко обособлевъ отъ соединительной ткани. Щи». П'рев. 
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сосуда (стеклянная пластинка всего удобнѣе для наблюденія). Теперь, благодаря 
сокращенію продольныхъ мускульныхъ волоконъ въ стѣнкѣ ножки, концевая плас-
тинка оттягивается назадъ, а вьвдающійся край остается плотно приставшнмъ къ 
предмету, такъ к акъ онъ не оттягивается обратно вмѣстѣ съ пластинкою, между 
тЬмъ какъ эта послѣдняя втягивается, подобно поршню насоса, и давленіе воды 
вмѣстЬ съ давлѳніѳмъ воздуха дѣйствуютъ на ножку снаружи. Такимъ образомъ 
на концѣ ножки образуется маленькое безвоздушное пространство, наполненное 
парами воды; пространство это ограничено стеклянной сгЬнкой сосуда (или вообще 
поверхностью предмета, къ которому пристала звѣзда), параллельной ей концевою 
или присасыватѳльною пластинкой и окружающимъ послѣднюю краемъ. Asterias 

1) Выводная сумка Hemiaster Philippii; увели?, въ 5 разъ. 2) Psolus ephippifer; нѣскоіько 
нзвестковыхъ пластинокъ, прикрывающихъ выводной мѣшокъ, удалены; увел, въ 3 раза. 

присасывается такимъ образомъ настолько крѣпко, что свѣжіѳ экземпляры нельзя 
снять съ поверхности, къ которой животныя прикрѣпились, не оборвавъ ножѳкъ, 
если не заставить предварительно животное ослабить дѣятельность ножекъ, дѣйствуя 
на него механическимъ раздраженіемъ, разведенными кислотами, теплой водой или 
электрическими ударами. Разслабленіе ножекъ обусловливается тѣмъ, что вода изъ 
водоноснаго сосуда вталкивается извнутри въ ножку по направленію къ концевой 
пластинкѣ, такъ что пустота исчезаетъ и присасывательная ножка, подвергаясь из-
нутри такому же давленію, какъ снаружи, не пристаетъ болѣе.» 

ІІожки обнаруживаютъ весьма значительную силу. Прейеръ вычисляетъ, что 
у Asterias glacialis, вѣсомъ въ 250 gr., которая дерлсится еще пятью ножками каж-
даго изъ своихъ пяти лучей, на каждую ножку приходится по 10 gr., «но такъ какъ 
и двѣ ножки могутъ еще поддерживать тЬло, то на каждую приходится по 25 gr.» 
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Строеніѳ тЬла и жизненная экономія иглокожихъ остаются непонятными, если 
не знать, что ихъ большая полость тѣла, заключающая внутренности, наполнена 
постоянно возобновляющеюся чистою морскою соленою водою. Вода входить или 
черезъ микроскопическія поры, или воспринимается черезъ болѣе тонкія мѣста кожи, 
которыя часто принимаютъ форму присасывательныхъ пузырьковъ. Изъ морского 
ежа, если его проколоть въ любомъ мѣсгЬ, вода льется, какъ изъ открытаго сосуда, 
и, сломавъ его панцырь, удивляешься, находя внутри почти пустое пространство— 
такъ мало мѣста занимаютъ омываемый водою внутренности. 

Всѣ иглокожія, за немногими исключеніями, раздѣльнополы, большинство ихъ 
кладутъ яйца, и развитіе ихъ по большей части связано съ самыми поразительными 
превращеніями. Нѣкоторыя рождаютъ однако живыхъ дѣтенышей, которые не имѣюіт. 
личиночного состоянія и рождаются похожими на взросіыхъ или, по крайней мѣрѣ, 
въ видѣ сформировавшихся иглокожихъ. Въ прежнее время были извѣстны лишь 
немногіе единичные случаи этого рода, но экспедиціи пароходовъ «Чедленжеръ» 
и «Газель> познакомили насъ съ тѣмъ замѣчательнымъ фактомъ, что въ антарктичес-
кихъ водахъ большинство иглокожихъ изъ всѣхъ классовъ (относительно морскихъ 
лилій мы этого, впрочемъ, еще не знаемъ), не только рождаютъ на свѣтъ живыхъ 
дѣтенышей, но долгое время сохраняютъ ихъ въ особыхъ полостяхъ или мѣшкахъ 
тѣла, и слѣдовательно, имѣютъ настоящее попеченіе о потомствѣ. Приложенный ри-
сунокъ (фиг. 1.) изображаетъ расширенную въ видѣ мѣшка амбулякру одного морского 
ежа съ Кергуелена (Kerguelenland)—Hemiaster Pkilippii, которая совершенно на-
полнена молодымъ потомствомъ. Вторая фигура изображаетъ голотурію—Psoliis 
ephippifer—съ выводнымъ м-Ьшкомъ съ острова Heard Island, самаго пустыннаго 
мѣстечка на землѣ. У этой годотуріи существуетъ лишь прикрытая известковыми 
пластинками выводная сумка на спинѣ. 

Рядомъ съ половымъ размноженіемъ встрѣчается и безполое посредствомъ дѣ-
ленія, которое доказано по отношѳнію къ морскимъ звѣздамъ и по крайней мѣрѣ 
вѣроятно по отношенію къ голотуріямъ. *) 

Нѣкоторые морскіе ежи настолько измѣняются по мѣрѣ роста, что молодыхъ и 
старыхъ иногда не только описывали, какъ различные виды, но даже помѣщали ихъ 
въ разные роды и семейства. 

Всѣ иглокожія живутъ въ морѣ и именно отъ береговой линіи до громадныхъ 
глубинъ болѣе 6500 m. и отъ сѣвернаго до южнаго полюса. Нѣкоторыя глубоководный 
формы, повидимому, почти космополиты, но въ болѣе холодныхъ странахъ живутъ 
менѣѳ глубоко, чѣмъ подъ экваторомъ, гд-Ь онѣ, держась холодной воды, нисходятъ 
до значительныхъ глубинъ. 

Иглокожіе распадаются на пять классовъ, именно на 1) Голотурій (Holothu-
r o i d e a ) , 2 ) Морснихъ ежей ( E c h i n o i d e a ) , 3) Морскихъ звѣздъ (As te ro idea) , 4 ) Офіуръ 
(Ophiuroidea) и 5) Морскихъ лилій (Crinoidea). 

*) Доказано и по отношенію къ иѣкоторыиъ голотуріямъ. Лерев. прим. 
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• КлассъІ. 
Годотурш (Holothuroidea. Seewalzen). 

Приложенный рисунокъ лазающей голотуріи изображаетъ червеобразное су-
щество, явственное большое ротовое отверстіе котораго окружено вѣнчикомъ ба-
х])омчатыхъ щупалецъ. Двойніле ряды бородавокъ или, скорѣе, прнсасывательныхъ 
ножекъ, слѣдовательно амбулякры. тянутся отъ ротового конца къ другому концу и, 
ні'смотря на червеобразную ti03j и форму , животнаго, мы тотчасъ узнаемъ въ немъ 
иглокожее. Правда, микроскопъ доля^енъ предварительно обнаружить церодъ нами 
одийъ изъ приведеннмхъ выше важныхъ признаковъ всѣхъ настояіцихъ иглоко-
ждхъ; известковыя частички, которыя въ классѣ голотурій встрѣчаются не въ видѣ 
наружныхъ придатковъ или большихъ кожныхъ табличекъ, а въ видѣ изящныхъ 
микроскопическихъ образованій, заключенныхъ въ наружныхъ покровахъ живот-
ныхъ. Изображенная у насъ Cucumaria Hyndmanni есть одна изъ иравильныхъ 
формъ голотурій, на ГІ ІЛѢ которой пять амбулякръ тянутся въ равныхъ разстояніяхъ 
•другъ отъ друга. Ту-же правильность представляетъ и Cucumaria doliolum, на ко-
торой мы можемъ остановиться нѣсколько долѣо, такъ какъ она иринадлежитъ къ не-
многимъ болѣе подвижнымъ видамъ этой группы, превосходно вьтживаегь въ аква-
ріяхъ, и мы поэтому имѣемъ возможность наблюдать оя модленныя и отчасти очень 
замѣчательныя движонія. 

Что отличаетъ ее отъ всѣхъ голотурій, которыхъ мы до сихъ поръ могли срав-
нивать въ живомъ состояніи,—это ея потребность лазать. Она не держится, подобно 
Трубчатой голотуріи ( H o l o t h u r i a t u b u l o s a . R O h r e n h o l o t h u r i c ) и Царской голотуріи 
(Holothuria regalis. KOnigsholothurie), на днѣ, a всползаетъ на острые выступы 
скалъ, группы устрицъ, а всего охотнѣе на древовидныя иди сѣтевидныя колоніи p j -
говыхъ ко])алдовъ. Она пользуется при этомъ, конечно, присасывательными ножками, 
которыя у нея отличаются особенной тонкостью и длиною. Если она взобралась на 
м!'.сто, которое ей нравится, то она изгибаотъ свое тѣло по возмоясности такимъ об-
разомъ, чтобы крѣшю держаться и безъ помощи прнсасывательныхъ ножѳкъ. Охотнііе 
всего она располагается такимъ образомъ, что п])нкрѣпляотся задней частью гііла и 
м шеп, свободно вытягивать переднюю часть съ в'І',нцомъ щупалецъ. Въ противо-
положность • бшіьшинству другихъ голотурій, которыя, по крайней мѣрѣ въ неволѣ, 
цФаыми недѣлями держа'і'ъ щупальца втянутыми и часто умираютъ, не вытянувшись, 
она начинаетъ расправлять ихъ, какъ только оправится отъ перваго испуга и дѣ-
лаетъ такимъ образомъ видимымъ свое крайне изящное ук])ашоніе. Оно въ общемъ 
соотвѣтствуетъ по цвѣту тѣлу животнаго, которое можетъ п])ѳдставлять всѣ оттЬнки 
бураго. Каждое щупальце состоиі-ъ изъ главнаго ствола, который постепенно утон-
чается въ тонкій кончикъ и усаженъ по спиральной линіи боковыми стволами; по-
слѣдніе, въ свою очередь, такимъ-же образомъ несуп, вѣтви и ві,точки третьяго и чет-
вертаго порядка. Развернутый ві.нец'і. щупалец'і> представляегг, поэтому крайне 
привлекательную картину. 

Съ удивл(!Ніом'і) замѣчаепіь однако, что изъ ДІЧІІГГИ щуііалецъ лишь восемь 
раиной длины и развить: описаннымъ образом'іі. Два расположенныхъ рядомъ го-
раздо короч(>- и остаются всегда такими; вполнѣ і)асправленныя, они похолш на 
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истрепанный вѣникъ иди голикъ. Если слѣдпть за животнимъ нѣсколько минутъ, то 
очень скоро замѣчаешь, что этими особенными щупальцами животное дѣйствуетъ 
«овертонно иначе, чѣмъ другими. Калгдое щупальце складывается въ почти симме-
тричной, но всѳ-же неправильной послѣдовательности, загибается п всовывается до 
самаго основанія въ широко открытый ротъ, но при вытягиваніи его изо рта одно 
нзъ короткихъ щупалецъ покрываеть его и прижимается къ губѣ, какъ бы затіімъ, 
чтобы хорошенько обтереть его. Такъ какъ никогда не случается видіиъ, чтобы эта 
Cucumaria принимала крупные куски пищи, и она цѣлые мѣсяцы остается на разъ 
избранномъ мѣстѣ, то нѣтъ сомнѣнія, что она втягигаѳтъ щупальца, чтобы облизывать 
ихъ и такимъ оригинальнымъ образомъ принимаѳтъ свою микроскопическую пищу. 
Такой-же способъ принятія пищи наблюдался и у другихъ голотурій. 

Родъ голотурій принадіежитъ къ тЬмъ, у которыхъ амбулякры такъ сближены 
между собою, что можно отличить болѣе плоскую брюшную сторону, на которой жи-
вотное всегда ползаетъ, отъ спинной. Такія формы, отличаясь отъ правильныхъ въ 
этомъ отношеніи, совершенно сходны съ ними во всѣхъ существенныхъ особеннос-
тяхъ строенія. Въ Адріатическомъ и Средиземномъ моряхъ живѳтъ крайне обыкно-
венная Трубчатая голотурія (Holothuria tubiilosa. ROIirenholothurie), которая всего 
удобнѣе для набіюденія въ живомъ состояніи и для анатомическаго изслѣдованія, 
такъ какъ достигаетъ значительной длины въ 25 сш. и бо.тЬе, и держится какі, на 
бодѣе значительныхъ глубинахъ, такъ и около самаго берега на соиві>шенно мелкихъ 
мѣстахъ. Она выдерживаетъ даже втеченіе цѣлыхъ часовъ прсбываніе внѣ }юды, 
если ее обнажить отливъ, причемъ принимаетъ лишь ту мѣру предосторожности, къ 
которой всѣ голотуріи прибѣгаютъ при малѣйшей тревогЬ—именно втягиваетъ ро-
товыя піупальца. Ея дѣйствительно похожіе на выдѣ.іанную кожу буроватіле, красно-
ватые иди черные кожные покровы защищаютъ еѳ' отъ высыханія и такимъ образомъ 
животныя эти лежатъ въ видѣ неаиаетнтныхъ коібасъ безъ признаковъ жизни на 
ііоскѣ и между камнями. 

Ни птицы, отыскивающія на берегу пищу, ни люди, собирающіе «морскіе 
фруісты», не обращаютъ на нихъ вниманія. Если мы хотимъ впдѣть, какъ эти голотуріи 
соверіпаюгъ свои лѣнивыя двняшнія, мы должны наблюдать экземпляры, покрытые во-
дою.'Передній конецъ постепенно выворачивается наружу, и ротъ, носредствомъ сидя-
щихъ на ножкахъ вверху щитовидныхъ или листовидныхъ щупалецъ, принимаетъ, по-
видимому безъ разбору, илъ, камешки, обломки раковинъ, чтобы при этомъ между 
прочимъ доставить длинному кишечнику и коо-что перевариваемое. ]>ыстро окончивъ 
эти наблюденія, хочешь ближе разсмотрѣть животное и обхватываешь ого рукою. 
%0-же происходитъ? Оно судоролгно сокращается и выплевываетъ свои собственныя 
внутренности! Кому пришлось разъ испытать это и перепачкаться въ клейкомъ и 
'1'рудно отмываемомъ содерншмомъ большой голотуріи, тотъ осторожно обрапщется 
съ ней позднѣе. Въ силу этой чрезвычайной- раздражительности и ея і)вотныхъ по-
слѣдствій, голотурій трудно приготовлять для коллекцій въ музеяхъ. Высушенныя 
онѣ имѣютъ видъ куска сморщенной кожи, сохраненныя въ спирту похожи на полу-
наполненную колбасу. Лучше всего мнѣ удавалось сохі)анять ихъ съ і)асправденнымъ 
вѣнцомъ щупалецъ въ томъ случаѣ, если я осторожно приливалъ понемногу прѣсную 
воду къ морской водѣ, въ которой я держалъ голотурій въ сосудѣ. Хотя онѣ упрямо 
остаются въ сокрапі,енномъ состояніи по нѣскольку дней, но затѣмъ все-же та и.ли 
другая вытягивается и умираеи. въ этомъ видѣ. Во всякомт. случа]', тотъ, кто не мо-
жетті наблюдать ихі> въ природѣ, можетъ составить себі. болѣе правильное понятіе 
о нихъ на основаніи раск])аиіеннаго рисунка, чѣмъ по экзсмпля])ам'ь, консервиро-
ііаннымъ rliM'b или инымъ способомъ. 
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Къ одному семейству съ родомъ Holothuria принадлежитъ Stichopus. Брюшная 
сторона у этого рода плоская, съ тремя явственными рядами ножекъ. Мы приводимъ 
здѣсь этотъ родъ потому, что Земперъ сообщилъ очень интересныя свѣдѣнія о распро-
странѳніи, образѣ жизни и употребленіи нѣкоторыхъ филиапинскихъ видовъ. Въ 
своемъ великолѣпномъ сочиненіи, «Reisen im Archipel der Philippinen», онъ разска-
зываетъ: «Если оставить виды рода Stichopus на воздухѣ, то они въ нѣсколько ми-
нуть расплываются въ безформенную слизь. Этимъ они доставляютъ жителямъ остро-
вовъ большія затрудненія при приготовленіи этихъ животныхъ въ продажу, и высокая 
цѣна, которую имѣетъ приготовляемый изъ видовъ этого рода трепангъ въ торговлѣ 
съ китайцами, мало прельщаетъ беззаботна^о малайца приняться за ловлю и трудное 
приготовленіе этихъ животныхъ, живущихъ по большей части глубоко. Чтобы защи-
тить ихъ отъ расплыванія, приходится погруя:ать большіѳ желѣзные сосуды, въ кото-
рыхъ ихъ потомъ варятъ, подъ поверхность моря такъ, чтобы голотуріи могли попасть 
въ сосудъ для варки, не оставляя морской воды, и первый разъ ихъ отвариваютъ 
всегда въ морской водѣ. Видъ, названный Stichopus naso, отличается, кромѣ того, боль-
шой подвижностью мускулатуры, какая вообпіѳ несвойственна голотуріямъ. Если жи-
вотное принимались колоть иголкою, то оно начинало сильно извиваться туда и сюда, 
совершенно какъ червь; при этомъ оно постепенно высвобождалось изъ своей толстой 
кожиичерезънѣсколько минутъ принимало мѣшкообразную форму. Внутренности оста-
лись нетронутыми; да и вообш,е виды этого рода не настолько чувствительны, чтобы 
по первому поводу выплевывать свой кишечный каналъ». Вслѣдствіе упомянутаго 
свойства, такъ сильно затрудЕяющаго ихъ собираніе, эти животныя получили у ма-
лайцевъ названіѳ «хангинанъ», т. ѳ. голотуріи, расщывающіяся по вѣтру. Одинъ 
исполинскій видъ достигаетъ почти 1 ш. въ длину, при толщинѣ въ 20 сш. 

Такъ какъ преимущественно виды родовъ Holothuria и Stichopus идугь въ тор-
говлю въ качествѣ пищевыхъ продуктовъ, то мы приведемъ здѣсь свѣдѣнія, собран-
ныя на мѣстѣ Земперомъ. 

«Подъ названіемъ «трепанга» (Trepang. Biche demer. Balate) въ Китай приво-
зятся и иногда продаются тамъ по высокой цѣнѣ различнымъ образомъ приготовлен-
ныя голотуріи. Въ незначительныхъ количѳствахъ трепангъ пріобрѣтается капита-
нами мелкихъ каботажныхъ судовъ, вмѣстимостью рѣдко болѣе 100 — 1 2 0 тоннъ у 
туземцевъ Моллукскихъ острововъ, Филиппинскихъ, Новой Гвинеи, а особенно остро-
вовъ Тихаго Океана, въ обмѣнъ на различные товары. Скупленный трепангъ они 
продаютъ загЬиъ на одноиъ изъ рынковъ, играющихъ роль промежуточныхъ пунк-
тонъ при торговлѣ съКитаемъ: въСингапурѣ, Батавіи или Манилѣ, по большей части 
прямо поселившимся тамъ китайцамъ. Конечно, ус^Ьхъ спекуляціи зависитъ отчасти 
отъ размѣровъ спроса въ этихъ мѣстахъ въ данное время, но отчасти и отъ сорта 
привезеннаго товара и его приготовленія. За болѣе обыкновенные виды (Holothuria 
atra, Н. impatiens, Н. vagabunda) платятъ обыкновенно въ Манилѣ 6 — 8, часто 
лишь 3—4 доллара за пикуль, между тѣмъ какъ виды родовъ Stichopus и Bohadschia 
стоять при благопріятномъ состояніи рынка часто 40 и болѣе долларовъ пикуль. 
Число сортовъ, которые раздичаютъ въ торговлѣ, довольно велико. Названія ихъ за-
висятъ, говорятъ, отъ нарѣчія того китайскаго города, въ который ихъ вывозятъ, 
такъ что китайскія названія, употребительныя въ Манилѣ, совершенно иныя, чѣмъ 
тѣ, которыя употребляются въ Сингапурѣ и Батавіи. Приготовленіѳ трепанга на мѣ-
сгЬ, повидимому, бываетъ очень различно. На островахъ Налау, самыхъ западныхъ 
изъ Каролинскихъ, я могъ втеченіѳ цѣлыхъ мѣсяцевъ наблюдать ловъ и приготов-
леніе этихъ животныхъ. Большинство видовъ рода Holothuria накладываются другъ 
на друга въ большія желѣзныя чаши до 3 футовъ въ діаметрѣ, такъ что образуютъ 
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нѣсколько выступающую изъ чаши кучу. Покрывъ голотурій въ нѣсколько слоевъ 
большими листьями кукау (Caladium esculentum), ихъ сначала хорошенько провари-
ваютъ,- іютомъ парятъ, постоянно поливая очень малымъ количестиомъ прѣсной воды. 
При этомъ онѣ сильно съеживаются, и голотурія, которая при поимкѣ была длиною 
въ 1 футъ, стягивается до н-Ьсколькихті дюймовъ. Послѣ первой варки ихъ сушатъ 
на солнцѣ на открытыхъ деревянныхъ подставкахъ и затѣмъ два или три раза по-
очередно парятъ и сушатъ. Въ этомъ состояніи онѣ промѣниваются затѣмъ кугщамъ 
на вѣсъ. Когда онѣ, наконецъ, достаточно высохли и освобождены отъ морской соли, 
ихъ раскладываютъ тонкими сдоями въ большихъ, нарочно выстроенныхъ для этого 
сараяхъ и подвергаютъ втеченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ дѣйствію дыма и огня. Обыкно-
венно трепангъ укладываютъ въ мѣшки и относятъ на судно лишь за очень короткое 
время до отъѣзда, чтобы какъ можно мѳнѣе подвергать его дѣйствію влажной атмос-
феры трюма. При самой покупкѣ производится и раскладка по сортамъ; за смѣшан-
ный трепангъ никогда не платятъ столько, какъ за сортированный. Съ видами рода 
Stichopus приходится, какъ было упомянуто, обращаться болѣе заботливо. Первая 
варка ихъ производится въ морской водѣ, такъ какъ они должны вовсе но подвер-
гаться дѣііствію воздуха, иначе расплывутся. За первою варкой въ морской водѣ 
слѣдуетъ вторая въ ирѣсной, а затѣмъ поочередное паренье и сушенье. Въ варку 
для приготовленія трепанга идутъ лишь голотуріи изъ группы Aspidochirota (т. е. го-
лотуріи съ листовидными и щитовидными щупальцами), такъ какъ лишь offli заклю-
чаютъ собственно питательныя (и, по мнѣнію китайцевъ, сильно возбуждающія) со-
ставныя части въ достаточномъ количествѣ, чтобы сдѣлать возможнымъ приготовденіе 
трепанга. При приготовленіи изъ трепанга кушанья сперва очпщаютъ поверхность 
отъ грязи, соскребаютъ вѳрхній слой, содержащей известь, и потомъ размачиваютъ 
трепангъ въ прѣсной водѣ впродолженіе 24—48 часовъ. При этомъ трепангъ раз-
бухаетъ и принимаетъ грязно-сѣрый цвѣтъ. Промывъ его нѣсколько разъ н тщательно 
удаливъ внутренности и всѣ постороннія частички песку, разбухшую кожу разрѣзы-
ваютъ на мелкіе кусочки, которые и ѣдятъ въ сильно приправленныхъ пряностями 
супахъ или съ различными другими кушаньями. Они такъ-же мало, какъ и съѣдобныя 
птичьи гнѣзда, имѣюгь свой собственный вкусъ; это мягкіе, имѣющіѳ молочный видъ 
студенистые комки, которые европейцы ѣдятъ лишь ради ихъ удобоваримости, а сла-
дострастные китайцы ради приппсываемыхъ имъ возбуждаюпщхт. свойствъ». 

Маршаль собралъ, на основаніи англійскихъ и голландскихъ источниковъ, еще 
слѣдующія данныя: «Одинъ прежнШ чиновникъ Голландской Индіи, по фамиліи Ліонъ, 
хорошо знакомый съ удивительной областью «Инсулинда», утвеііждаетъ, что едва-ли 
есть островъ въ Индѣйскомъ архипелагЬ, около котораго не водилось-бы трепанга; то-
же пишетъ англичанинъ Джемсонъ, который утверждаетъ, что отечество этихъ жпвот-
ныхъ—все море отт. Суматры до Повой Гвинеи. Здѣсь трепангъ встрѣчается всюду, 
гдѣ прибой не слишкомъ силенъ, и по большей части на глубинахъ отъ 6 до 9 щ. на 
ровномъ днѣ, покрытомъ коралловымъ пескомъ, но не иломъ. А н г л и ч а н и н ъ Геппн опи-
сываетъ и вычисляетъ, какъ питаются здѣсь эти животныя. Экземпляръ какого-нибудь 
вида трепанга, длиною въ 3 0 — 3 5 ст . , съѣдаетъ ежедневно фунтавыв'1'.трившагося 
коралловаго песку, какой отдѣляется отъ поверхности рифовъ. — Однако, «ѣсть», 
собственно, выражоніе но подходящее къ данному случаю: животное пропускаетъ че-
розъ свой кипіечниюіі массу, содержащую лишь весьма незначительный ііроцентъ 
питательныхъ веществъ. 15—16 такихъ животныхъ переработаюта такимъ образомъ 
втеченіе года тонну песку, т. е. около 18 кубическихъ футовъ. Геппи называотъ это 
«organic denudation» (органическое обнажоніе), какъ процессъ вывѣтриванія корал-
ловыхъ рифовъ, совершающійся благодаря дѣятельности жпвыхъ существъ. 
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«Небесная имперія», говорить упомянутый Дя:емсонъ, «не можотъ существо-
вать безъ трепанга и птичьихъ гнѣздъ; поэтому сііросъ на эти товары такъ веіикъ, 
что нельзя особенно бояться переполненія рынка. Этимъ воспользовались изобрѣта-
тельные янки. Они ловятъ голотурій у Бермудскихъ остроповъ и Весгь-Индіи и вы-
возить ихъ особенно изъ Бостона вь Кіггай. Но вѣроятно они не говорить, что сло-
вили ихь на атлантическомь побережьи Новаго Свѣта, а пытаются продавать ихъ въ 
смѣси съ настоящими индЬйскими. , Уже лѣгь 80 тому назадъ начали собирать тре-
пангь у острововь Цейлона и Иль-де-Франса и вывозить отсюда въ Китай; ихъ охотно 
беруп. здѣсь, но ставятъ ниже самыхъ плохихъ сортовъ моллукскихъ трепанговъ, 
такъ какъ на китайскій вкусъ они приготовлены недостаточно хорошо." 

«Главнѣйшіе ловцы трепанговъ бугинезы и жители острова Горамъ. Состав-
ляются флотиліи изъ 30—40 маленькихъ, ломкихъ на видъ, но обладающихь хоро-
шими морскими качествами судовь, которыя называютт. въ Остъ-Индіи «праувы», съ 
экипажемъ около 1000 человѣкъ. Ловцы не получаютъ жалованья, но голландскіе и 
китайскіо купцы снабжаютъ ихъ всѣмъ, что нужно для экспедиціи: жизненными при-
пасами и проч.; зато купцы эти получаютъ право собственности на весь уловъ за 
извѣстную, впередь договоренную плату, которую уплачиваютъ потомъ и которая 
распредѣляется между всѣми участниками поѣздки, какъ въ Срѳдиземномъ морѣ 
между ловцами коралловь. Опасности, связанныя съ такою экспедиціей, повидимому, 
не малы. Такъ, знаменитый путешественникь и естествоиспытатель Уоллесь раз-
сказываеіт. о 20 рыбакахъ, которые отправились съ острововь Горамъ на двухъ 
праувахъ къ Новой Гвинеѣ на ловъ трепанговъ. Лишь шестеро изъ нихъ возврати-
лись въ жалкомь состояніи, полумертвые отъ голода, въ маленькой лодкѣ, остальные 
четырнадцать были убиты дикими папуасами и суда ихъ разграблены, кромѣ одной 
лодки. Но тѣмъ не менѣе промысель этотъ должень быть выгоденъ. Если мы не мо-
жемъ вычислить этого на основаніи словь китайцевь и малайцевъ, то мы имѣемъ 
другое доказательство этого. Капитанъ Игльстонъ, опять таки, понятно, янки, про-
вѣдавъ про хорошую аферу, рѣшился воспользоваться вкусами китайдевъ. Онъ сна-
рядилъ сряду пять экспедицій, изъкоторыхъ привезъ 4467 пикулей (по 61,5 килогр.) 
трепанга, т. е. около 4913700 штукь (въ среднемь насчитываютъ 1100 штукъ вь 
пикулѣ). Нредпріятіе обошлось ему вь 10337 долларовъ, а чистая прибыль равнялась 
67924 долларамті. 

«По прибытіи на мѣсто начинается ловля, которая вообще производится еще, 
повидимому, довольно примитйВЕымъ образомъ. Крупные экземпляры въ мелкихъ 
мѣстахъ просто колять, а болѣе мелкіе добываютъ ныряя; послѣднимъ способомь 
добывается большая часть трепанговъ. На болѣеглубокихъ мѣстахъ пускают"ьвъ дѣло 
также крайне простыя драги, прикрѣпленныя къ длиннымь бамбуковымъ палкамь. 

«Добывъ достаточное количество трепанговъ, отправляются на сосѣдній островъ, 
чтобы заняться ихъ приготовленіемъ. Отъ этого зависитъ очень многое. Прежде 
всего голотурій вскрываютъ и потрошатъ, затЬмъ выжимаютъ изъ нихъ воду и нати-
раютъ ихъ снаружи и изнутри сухою известью, называемой малайскими рыбаками 
«тсилумамъ». Затѣмъ ихъ сушать и притомъ или на солнцѣ (этой, сортъ цѣнится 
однако ниже), или же на особенныхь плетенкахъ, подъ которыми изъ вѣтвей и 
листьевь извѣстныхъ деревьевъ поддерживается огонь, дающій дымъ, но не пламя. 
Только этот-ь способъ даетъ настоящій haut-gout. Наконецъ трепангь укладывають 
въ мѣшки и дѣло окончено. ВгЬшній видъ этого лакомства Уоддесъ описываетъ да-
леко не привлекательнымъ образомъ: «Трепангь», говорить онъ, «похожъ на колбасы, 
которыя протащили бы сквозь закоптѣлую дымовую трубу, вывалявъ предварительно 
въ илу». Тотъ сорп., который я имѣлъ случай пробовать у насъ въ гастрономичѳс-
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кихъ магазияахъ, не иміілъ такого дурного вида, но и не принадлежалъ, вііроятно, 
къ лучшимъ. «Добытый и ііриготовденный трепангъ свозится затЬм'}. въ опродѣлен-
ныя мѣста, гдѣ въ извѣстное время бываотъ своего рода ярмарка. Такимъ лгЬстомъ 
для бугинезцовъ, самыхъ ревностныхъ ловцовъ треланга, слу;ісигі> маленысій островъ 
Кильвару между Цорамъ-Лаутъ и Гессиръ, собственно лишь песчаная банка въ 50 лок-
тей длины и ширины, возвыгааюш;аяся на 3—4 фута надъ уровнемъ моря и со всѣхъ 
сторонъ окруженная коралловыми рифами. Другія такія мѣста находятся на остро-
вахъ Ару и еще въ другихъ мѣстахъ въ Австралійско-Азіатскомъ архипелагѣ. Очень 
много треианга свозится въ главное сіаадочноо мѣсто Макассаръ. Въ новѣйшее 
время, впрочемъ, и Ява начала сильно конкурировать съ этимъ островомъ по отно-
шенію къ торговлѣ трепангомъ. 

«Рыночная цѣна этого цѣннаго лакомства зависитъ вовсе не отъ величины от-
дѣльныхъ экземпляровъ, а отъ другихъ качествъ, которыя для всякаго, кто не принад-
лежитъ къ числу вполнѣ опытныхъ знатоковъ, таинственны и загадочны. Это понимаюгь 
лишь китайскіе купцы и сортировш,ики; даясе туземные рыбаки не имѣютъ объэтомъ ни 
малѣйшаго продставленія.Кравфордъ различаеті> 30 сортовъ; лучшимъ считается «так-
керъ итамъ»,который стоитъ на мѣстѣ 300 марокъ пикуль,худшимъ «куассаэили «леку 
горенгъ», пикуль котораго можно пріобрѣсть и за 20 марокъ. Очень хорошимъ счи-
тается также одинъ сортъ съ Маріанскихъ острововъ, подъ названіемъ «гуамъ». 

«Съ острововъ Ару ежегодно вывозится въ Китай въ среднемъ 1510 иикулей 
(цѣною на мѣстѣ въ 108000 марокъ), съ Явы около 6000 и съ ЛІакассара около 
8000—9000. Все количество, потребляемое ежегодно Небесной имперіей, составляепі 
90000 пикулей, но спросъ всегда гораздо больше предложенія, и трепангъ въ Китаі. 
далеко не составляетъ еще наі)0дн0Й пищи. Если число ежегодно съѣдаемыхъ тамъ 
голотурій мы олредѣлимъ и въ 99 милліоновъ, то все же нельзя забывать, что Китай 
имѣетъ по крайней мѣрѣ 380 милліоновъ жителей, а, стало быть, не прйодится еже-
годно по одной голотуріи на 4-хъ китайцевъ. Рыночная цѣна въ самомъ Китаѣ отъ 
85 до 500 марокъ пикуль, смотря по качеству, и если мы ііримемъ въ ереднемъ і;ѣну 
въ 200 марокъ, то окажется, что столь бережливые вообще китайцы ежегодно ила. 
тятъ по 18 милліоновъ марокъ за этихъ червеобразныхъ животныхъ! 

, «О способѣ приготовленія этого деликатесса я не могъ, къ сожалѣнію, узнать 
ничего точнаго, но вѣроятно въ этомъ то и заіаючаѳтся вся суть дѣла. Научиться 
китайскому языку лишь затЬмъ, чтобы изучить китайскія кулинарныя руководства, 
на это я не могъ рѣшиться; я могу только сообщить своимъ читателямъ, что, по 
увѣронію Джсмсона, граждане Небесной имііеріи умѣюп) приготовлять изъ трепанга 
очень крѣпкіе и вкусные супы и различнаго рода фрикассе». 

* Всѣ до сихъ поръ упомянутый голотуріи принадлежать къ отряду голотурій, 
снаблсенньтхъ ножками и легкими (Pedata). Органъ, называемый легкими, состоитъ 
изъ двухъ древообразно развѣтвленныхъ стволовъ и начинается отъ таісъ называе-
мой клоаки, въ которую открывается и задняя кишка. Голотуріи могутъ съ помощью 
богатыхъ мускулами стЬнокъ клоаки накачивать въ эти легкія, которыя правильнѣе 
было-бы называть внутренними жабрами, и выкачивать изъ нихъ воду. Это совер-
шается съ извѣстной правильностью, но такъ, что по наблюденіямъ Семпера, за ря-
домъ быстро слѣдующихъ другъ за другомъ вдыханій, наступаетъ большое выдыханіе, 
причемъ втеченіе нѣсколькихъ секундъ выбрасывается толстая струя воды, а кло-
ака широко раскрывается. Этотъ естественный доступъ соблазняеті, раздичныхъ жи-
вотных?. забііаться въ легкія голотурій и оставаться тамъ въ качествѣ временныхъ 
или иостоянныхъ паразптовъ. Самые замѣчательныв изъ этихъ гостей—виды рыбъ 
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изъ родовъ Fierasfer и Cachelyophis, которые изъ легкихъ часто проѣдаютъ себѣ пуіъ 
въ полость тѣла хозяевъ и на содержимомъ желудка которыхъ Семперъ убѣдился, что 
ихъ слѣдуетъ считать настоящими паразитами, питающимися тканями и соками гЬла 
хозяевъ. Изъ ракообраізныхъ Семперъ нашелъ въ легочныхъ голотуріяхъ два вида 
ракушковыхъ краббовъ (Pinnotheres). «Замѣчательно», говорить нашъ авторъ, «что 
оба вида находились въ одной и той-же голотуріи, именно Holothuria scabra и при-
томъ всегда въ правой вѣтви легкаго, не связанной съ сосудами кишечника». Здѣсь 
они сидѣли то ларами, то по-одиночкѣ или въ большихъ, цистообразныхъ мѣипсахъ 
на стволѣ или болѣе тонкихъ вѣтвяхъ легкаго. Повидимому, эти краббы проникають 
въ легкія голотурій еще вЪ очень молодомъ возрастѣ. Частью, конечно, вслѣдствіе 
ихъ роста, частью вслѣдствіе постояннаго раздраженія, вокругъ нихъ образуется за-
гЬмъ упомянутая циста, около которой всегда атрофируются всѣ вѣточки легкаго; 
однажды я наблюдалъ дагке, что легкое, въ которомъ сидѣлъ такой Pinnotheres, зна-
чительно съежилось, а взамѣнъ его образовалось новое на другомъ необычномъ 
мѣстѣ. Въ этомъ случаѣ всѣ ракообразный сидѣли очень близко къ клоакѣ и можно 
весьма вѣроятнымъ предположить, что они, закупоривая входъ въ правое легкое, 
вызвали атрофію его и это побудило животное образовать новое легкое». 

Что Касается этой способности возстановлять утраченный части, то по отноше-
нію къ голотуріямъ мы не игЬемъ обигарныхъ наблюденій. У нѣкоторыхъ возстано-
вительная способность во всякомъ случаѣ чрезвычайно велика. Такъ, Дадіэлль на-
блюдалъ, что Holothuria fusus вполнѣ возстановила втеченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ 
отброшенный щупальцевый аппаратъ, выброшенные яичники и части кишечника, 
а Семперъ наблюдалъ, что у одной Holothuria scabra, которая сама освободилась 
отъ своего кишечнаго канала, половыхъ органовъ, сосудовъ и лѣваго легкаго, дыха-
тельныя двнзкенія очень скоро начались снова въ оставшейся половинѣ легкаго и 
что черсзъ § дней внутренности были возстановлены. Названный выше Даліэиь, 
разсказиваетъ, кром"!) того, что Holothuria Bodotriae, иногда безъ всякаго видимаго 
повода распадается на два куска и болѣѳ, и онъ сіаоненъ думать, что эти отдѣльные 
куски могутъ выростать въновыхъ животныхъ. Того-же взгляда держится иРаймеръ 
Джонсъ. 

Въ 1853 г. Грэй описалъ, подъ названіемъ Rhopalodina lageniformis, замѣча-
тельное маленькое иглокожее, бутылкообразной формы съ закругленнымъ брюхомъ, 
по которому тянулось десять двойныхъ рядовъ ножекъ, между тѣмъ какъ на горлышкѣ 
бутылки, вверху находились рядомъ ротовое и заднепроходное отверстія. Нозднѣѳ, 
изъ этого животнаго составили особый классъ иглокожихъ, потомъ новый отрядъ го-
лотурій, но Людвигъ доказалъ, что это существо, родомъ изъ западной Африки, есть 
лишь представитель новаго семейства легочныхъ голотурій, которое онъ называстъ 
Rhopalodinldae и которое можно было-бы назвать Бутылкообразными голотуріяии 
(Flaschenholothurien). Представимъ себѣ, что средній спинной интеррадіусъ обыкно-
венной голотуріи укоротился до исчезновенія; тогда ротъ и заднепроходное отверстіе 
животнаго будугь лежать непосредственно другъ около друга, а по остальному гЬлу 
будутъ тянуться, повидимому, десять рядовъ ножекъ вмѣстО пяти, такъ какъ каждый 
рядъ будетъ изогнутъ на своемъ пути отъ рта до заднепроходнаго отверстія. Укоро-
ченіе средняго спинного интеррадіуса дѣйствительно встрѣчается и у другихъ голо-
турій, какъ, напримѣръ, у нѣкоторыхъ лазяпщхт. голотурій, которыя поэтому изогнуты 
въ видѣ полумѣсяца, и оба отверстія кишечника ложатъ на рогахъ полум-Ьсяца. Произ-
водя форму Rhopalodina отъ существа, сходнаго съ Cucuraaria, Людвигъ былъ вы-
нужденъ прпбѣгнуть къ построенію гипотетической формы съ еще сильнѣе укорочен-



II г л о к о ж I я. 5 [ 7 

нымъ среднимъ спиннымъ интеррадіусомъ^ у которой ротъ и заднепроходное от-
верстіе находились уже близко другъ отъ друга. Съ такими существами, быв-
шими въ 1877 г. еще ь 
гипотетическими, мы съ 
гЬхъ поръ познакомились, 
какъ съ дѣйствительно су-
ществующими въ природѣ. 
Французы добыли ихъ во 
время экспедиціи судна 
«Талисманъ» въ 1883 г. 
и Перрьѳ описалъ ихъ 
подъ родовыми названіями 
Siphotliuria и Ypsilothu-
ria. Одно изъ придагае-
мыхъ изображенШ (а) 
представляетъ Ypsilothu-
ria a t tenuata съ глубины 
800 ш., увеличенную въ 
1Ѵ> раза. Другой рису-
нокъ (Ъ) изображаетъ но-
в у ю, т о ж е найденную 
французами бутылкообразную голотурію (Rhopalodina Neurtali) изъ неглубокихъ 
мѣстъ у западнаго берега Африки. 

а) Ypsilotliuria attenuata, у вел и ч. въ IVs раза; 'Ъ) Rhopa-
lodina Neurtali. Наст. вел. 

Новѣйшимъ научным7> морскимъ экспедиціямъ мы обязаны знаніемъ совер-
шенно новаго замѣчательнаго отряда голотурій, состоящаго изъ 55 видовъ,—отряда 

Scotoplana globosa. Паст. вел. 

Г л у б о к о в о д н ы х ъ г о л о т у р і й (Elasipoda). Эти животныя принадлежатъ къ числу самыхъ 
интересныхъ открытій новаго времени въ области зоологіи; онѣ съ одной стороны 
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сохранили древнія черты строенія, а съ другой они больше всего уклоняются оть 
типа иглокожихъ. 

Въ глубоководныхъ голотуріяхъ едва можно узнать по внѣшнему виду голо-
турій; онѣ скорѣе напоминаютъ гусеницъ бабочекъ или морскпхъ голыхъ моллюс-
ковъ, нѣкоторыя-же совершенно приіглюснуты, какъ плоскіе черви. Elasipoda въ 
весьма высокой степени представляют-ъ двубоковую симметрію; ротъ, который во-

обще у голотурій лежите обыкновенно на одномъ изъ концовъ 
тѣла, здѣсь сдвинуть, какъ и заднепроходное отверстіе, на 
сильно уплощенную, по большей части, брюшную сторону 
тѣла, а передній конецъ тѣла иногда обособлонъ въ видѣ го-
ловы. Щупальца щитовидныя или перистыя, но всегда ко-
ротки и не могутъ служить органами хватанія и принятія 
пищи. Очень своеобразно строеніе ножекъ. Нерѣдко средній 
рядъ на брюшной сторонѣ или поверхности, служащей для 
ползанія, исчезаеть, а оба остальныхъ ряда лежать у края ея, 
или-же ножки средняго ряда расположены въ два ряда, а 
боковыя превращены въ наросты, немогущіе втягиваться. Въ 
подобные, часто весьма значительные отростки, превращены 
ножки обоихъ спинныхъ рядовъ и служатъ, вѣроятно, преиму-
щественно для дыханія, но вмѣстѣ съ тІ.мъ, такъ какъ онѣ 
очень богаты нервами, и для осязанія. Большинство видовъ 
живетъ на значительныхъ глубинахъ между 1800 и 3600 т . , 
гдѣ они ползаютъ, вѣроятно довольно быстро, по дну и по-
стоянно захвагываютъ ртомъ илъ и песокъ; такъ какъ эти ве-
щества очень бѣдны органическими примѣсями, то они, ко-
нечно, должны быстро глотать бо-іьшія массы грунта, и дѣй-
ствительно, кишечникъ ихъ оказывается совершенно напол-
неняымъ этими веществами. Наши рисунки изображаютъ 
двухъ представителей этого отряда. Приложенный здЬсь ри-
сунокъ изображаетъ Psycliropotes longicauda, животное, дости-
гающее въ длину, не считая широкаго хвостоваго придатка, 
до 150 ш т . ; въ живомъ состояніи оно темно - фіолетоваго 
цвѣта и водится въ Индѣйскомъ, Южномъ и Тихомъ океанахъ 
между 3000 и 4000 га. Другое странное существо не менѣѳ 
замѣчательно и похоже по внѣшнему виду на морского го-
лаго моллюска съ длинными спинными жабрами. Это Scotop-
lana globosa, сѣрое животное, найденное на глубинѣ 4000 m. 

К М » 
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Psycliropotes longicau-
da. »/э uacT. вел. Третій отрядъ обнимаетъ Безногихъ голотурій (Apoda), 

который по большей части гермафродиты и частью имѣютъ 
легкія, частью-же лишены и ихъ. Ихъ водоносная система простая, такъ какъ она, 
какъ у молодыхъ голотурій, снабженныхт. ножками, на извѣстной стадіи развитія 
состоитъ липіь изъ кольца, оихватывающаго ротъ, съ пузыреобразными придатками 
и ротовыми щупальцами. 

Главный родъ составляетъ Синапта (Synapta. Klettenholothurie), подучившая 
свое нѣмецкое названіе (репейная голотурія) отъ очень характерныхъ двулапыхъ 
известковыхъ якорей въ кожѣ. Якорь приіфѣпленъ средней частью къ пробуравлен-
ной пластинкѣ, съ которой соединенъ утолпіеніемъ на конціі. Рисунокъ ея изобра-
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ікаетъ обѣ части соединенными между собою, а на рисункахъ b и с онѣ представлены 
отдѣльно; d есть нѣсколько сильнѣе увеличенный конецъ средней части якоря сбоку. 
Эти цѣпкіе органы настолько велики, что хорошій глазъ вполнѣ можеи. ихъ различать 
безъ лупы. Изъ трехъ европейскихъ видовъ изображенный здѣсь, Synapta inhaerens, 
водится у сѣверо-западнаго берега Франціи и въ Средиземномъ морѣ. Другой видъ 
(Synapta hispida), какъ и третій (Synapta digitata), но гораздо рѣзке, встрѣчается 
лишь въ Адріатическомъ и Средиземномъ моряхъ. Объ этомъ третьемъ видѣ намъ 
пришлось уже говорить выше по поводу удивительнаго паразитнаго моллюска. Намъ 
пришлось уже тогда познакомиться съ гЬмъ, какъ и гдѣ живетъ Пальчатая синапта 
(Synapta digitata), какъ можно добыть ее, 
и мы узнали теперь, что самоповрожденіе 
въ видѣ выбрасыванія внутренностей, ко-
торое она продѣлываетъ надъ собою и при-
томъ такъ часто, что до сихъ поръ никто ни-
когда не видѣлъ цѣлаго экземпляра ея, есть 
особенность всѣхъ голотурій. Бауръ гово-
ритъ по этому поводу: «Характерное для си-
наптъ распаденіе на куски состоитъ въ томъ, 
что посредствомъ сильнаго мышечнаго со-
кращенія отъ передней части тѣла, гдѣ на-
ходится ротъ со щупальцами, отшнуровы-
вается и отдѣляѳтся болѣе или менѣе значи-
тельная часть задней половины животнаго. 
Отдѣлившіеся куски тѣла животнаго дви-
жутся eui,e нѣкоторое время, но невѣроятно, 
чтобы они могли быть способными къ про-
долженію самостоятельной жизни, такъ какъ 
безъ рта они не могутъ питаться, а съ дру-
гой стороны ничто не говорить въ пользу 
того, чтобы они могли возстановлять голо-
ву. Кусокъ тѣла безъ головы но можетъ рас-
падаться далѣе. Напротивъ, каждый кусокъ, Синапта (Synapta inhaerens) '/з наст. вел. 
имѣющій голову, можетъ повторять распа- передиіа конецъ, Ь) с), d) и е) якорь и 
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деніе и до тахъ поръ уменьшаться путемъ личены: 
отдѣленія все меньшихъ и меньшихъ кус-
ковъ гЬла, пока позади известковаго кольца (окружающаго глотку у самаго перед-
няго конца тѣла) не останется отъ тЬла почти ничего». Вауръ сдѣлалъ интересное 
открытіе, что каждый кусокъ тѣла съ головою, все равно, коротокъ онъ, или длиненъ, 
можно лишить способности распадаться, если сдѣлать опі ротового отверстія маленькій 
разрѣзъ ножницами черезъ известковое кольцо въ любомъ мѣсгЬ. По на распадоніе 
вліяетъ не это известковое кольцо, а прилегаюш,ая къ нему и перерѣзываемая ВМѢСІІ І 

съ нимъ нервная система. 
Очень интересныя наблюденія надъ образомъ жизни синаптъ Неаполитанскаго 

залива, подтверждающія и во многихъ отношеніяхъ дополняюшія прежнія наблюдения 
Катрфаліа, произвелъ въ новѣйшее время Земонъ. Этотъ изслѣдоватоль сомнѣвается 
во-первыхъ въ вѣрности распространеннаго взгляда, будто-бы эти животныя ведутъ 
преимущественно подземный образъ жизни, зарывшись въ песокъ и ил ь. Что они 
очень часто дѣлаютъ это, не подлежип> сомнѣнію, но вѣроятно они еще чаще дви-
жутся, ползая по дну моря. Лишь въ такомъ случаѣ получаетъ значеніе тотъ фактъ. 
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что сторона гЬла, нормально обращенная кверху, при движеніи, у этого рода имѣетъ 
цвѣтъ, сходный съ цвѣтомъ дна и, слѣдоватѳльно, играющій роль охранительной 
окраски. Окраска эта оказывается очень полезной животнымъ, такъ какъ мнѣніе, 
будто-бы другія существа не ѣдятъ синашт. вслѣдствіе известковыхъ тѣлѳцъ ихъ 
кожи, есть предразсудокъ. Морскія звѣзды, изъ которыхъ многія видятъ очень хо-
рошо, поѣдаютъ синаптъ безъ всякихъ колебаній. Въ распаденіи синаптъ на куски 
Земонъ тоясе видигь охранительное приспособленіе. «Если животное крѣпко схва-
чено за какое-нибудь мѣсто, то оно отбрасываетъ заднюю часть до схваченнаго мѣста 
включительно, что можетъ совершаться чрезвычайно быстро, а освободившійся пе-
редній кусокъ поспѣшно зарывается въ песокъ». 

При зарываніи песокъ сначала разгребается щупальцами въ стороны, затѣмъ 
перодній конѳцъ гііда утончается и всовывается въ сдѣіанное отверстіе, здѣсь онъ 
утолпі;ается и ВМѢСГІІ съ тЬмъ расширяетъ отверстіе, и такъ дѣло идетъ до тѣхъ поръ, 
пока животное не зароется вподнѣ, что совершается довольно быстро: Synapta 
inhaerens, длиною около 100 ram., исчезла въ грунгЬ менѣе, чѣмъ въ одну минуту. 
Синапты, впрочемъ, весьма разборчивы и зарываются, не во всякій илъ. Илъ, 
въ кото])омъ спрятались кольчатые черви и который не имѣлъ ни малѣйшаго дур-
ного запаха, былъ имъ противенъ, и вмѣсто того, чтобы зарываться въ него, онѣ 
ползали со всѣми при.знаками непріятнаго состоянія, видимо отыскивая другое убѣ-
жище. СгЬнки вырытаго ими канала не осыпаются, когда животное покидаетъ его, 
что зависип. отъ выдЬленія животнымъ слизи на поверхности гЬла. Въ этихъ но-
рахъ животныя сидятъ въ морѣ, повернувшись заднииъ концомъ внутрь норы, между 
тЬмъ какъ передній, если все спокойно, выставляется изъ норы и движетъ щупаль-
цами. По при малѣйшемъ сотрясеніи окруягающей воды и дна синапта прячется. 
При наступлоніи отлива, который довольно часто застигаетъ ихъ на берегахъ Атлан-
тическаго океана, онѣ поворачиваются такъ, что голова направляется книзу. 

Пі;упальца служатъ для цѣлаго ряда отправленій, но особенно для дыханія. Въ 
ихъ внутреннихъ полостяхъ происходить чрезвычайно оживленное кровообращеніе; 
можно впдѣть, какъ кровяныя гЬльца непрерывно и очень быстро увлекаются отъ 
основания къ концамъ щупалецъ подъ дѣйствіемъ мѳрдательныхъ волосковъ СГІ І -

нокъ сосуда. 
«Далѣе щупальца служатъ для црикрѣпленія, т. е. синапта прикрѣпляетъ щу-

пальце къ какому-либо предмету или притягивается къ нему, или-же, если онъ малъ, 
притягиваепі его къ себѣ. Въ пѳрвомъ случаѣ происходип) перѳдвиясоніе, во вто-
ромъ—схватываніе песка и пищевыхъ частицъ». Что щупальца играютъ важную 
роль и при зарываніи, было уже упомянуто. Осязаніе, которое у синаптъ, невиди-
мому, развито очень хорошо, тоже сосредоточено, кромѣ кожи, и въ наибольшей сте-
пени въ концахъ щупалецъ. Кромѣ того, при ихъ основаніи лежатъ молкіе органы, 
которые и по своему грубому и по тонязому строенію можно считать за органы вкуса 
или обонянія. 

Рѣзко отлична отъ способности щупалецъ прикрѣпляться способность самого 
тЬла этихъ животныхъ приставать и прицѣпляться къ постороннимъ предметамъ. При-
ставаніе это обусловливается тЬмъ, что известковые якоря выступаютъ наружу, не 
прорывая, однако, верхнихъ слоевъ кожи, а лишь вытягивая ихъ. Эта способность 
сохраняется ніжоторое время и послѣ смерти животнаго, но тотчасъ и исчезаетъ, 
если животное облить кислотами, растворяющими известь. Повидимому известковыя 
гЬльца ломогаютъ и при червеобразномъ ползаніи этихъ животныхъ, въ чемъ, впро-
чемъ, сомнішается Семперъ. 

Способность приставать зависитъ, повидимому, до-извѣстной степени отъ воли 
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животнаго и, вѣроятно, животное можѳтъ устранять, въ случаѣ надобности, ѳту способ-
ность, выдѣляя изъ кожи слизь, что, напримѣръ, тотчасъ прекращается въ случаѣ 
раздраженія, или послѣ смерти синапгь. Онѣ никогда не пристаютъ, проползая по 
песку или черезъ другихъ животныхъ того-лсе вида, но тотчасъ становятся цѣпкими, 
если ихъ раздражить грубымъ прикосновеніемъ. 

Нѣкоторые виды синаптъ южныхъ морей достигаютъ такой величины, что жи-
тели острововъ называютъ ихъ «морскими змѣями». Такъ, Сомпѳръ видѣлъ около 
острова Бохолъ экземпляры Synapta BesseJii, длиною болѣе, чѣмъ въ 2 m. «Ихъ дви-
женія крайне медленны. Извившись различнымъ образомъ, онѣ лѳжатъ между кам-
нями и въ пескѣ рифовъ и передвигаются частью съ помощью извѣстныхъ вол-
нообразно пробѣгающихъ 
спереди назадъ сокраще-
ній іііла,' а главнымъ об-
разомъ съ помощью рото-
выхъ щупалецъ. Ихъ яко-
ря рѣшитольно не имѣютъ 
никакого значенія, какъ 
органы движенія. Если они 
гдѣ-нибудь воткнутъ разъ 
эти якоря, то могутъ осво-
бодиться лишь цѣною по-
тери ихъ. Правда, якоря 
эти подвижны и движутся, 
какъ рычаги, относительно 
якорной пластинки, но они 
вовсе лишены мускуловъ, 
которые могли-бы дѣлать 
пхъ движеніо завпсящимъ 
отъ воли животнаго. При-
томъ-же прицѣпляются си-
напты лишь ръ томъ слу-
чаѣ, если ихъ неосторожно 

трогать; при передвижоніи съ мѣста на мѣсто онѣ скользятъ по камнямъ и растеніямъ, 
но дѣпляясь за нихъ, а у одного новаго вида, длиною въ 3 фута, который я назвалъ 
Synapta glabra, эти органы во время ползанія такъ глубоко погружены въ кожу, что 
я, вслѣдствіе совершенно гладкой, скользкой кожи этой синапты, считалъ ее совер-
шенно лишенной якорей, пока не изслѣдовалъ ея кожу подъ микроскопомъ». 

Исторія развитія и превращеній голотурій въ настоящее время извѣстна намъ 
довольно точно. Уже Бауръ самымъ подробпымъ образомъ изслѣдовалъ въ этомъ 
отношеніи пальчатую синапту (Synapta digitata) Тріеста, хотя лишь въ новѣйшее 
время удалось выяснить первыя стадіи развитія. 

Микроскопически мелкихъ личинокъ голотурій и большинства другихъ игло-
кожихъ превосходно ловятъ тонкой газовой сѣткой въ тихую погоду на поверхности 
моря. Позднѣйшія стадіи развитія синапты Бауръ добывалъ, волоча по дну того 
мѣста, гдѣ жили эти животныя, тоже очень мелкоячейную драгу и промывая въ изо-
биліи собираемый при этомъ илъ. Нѣжныя животныя оставались при этомъ въ сѣткѣ. 

Имѣющая въ длину нѣсколько менѣе mm. личинка представляетъ совершенно иной 
внѣшній видъ, чѣмъ взрослое иглокожее; она имѣетъ не лучистое, а двубокое симмет-
ричное строеніе и форму, похожую, приблизительно, на совершенно плоскую лодку съ 

Синапта: 1) личинка снизу, 2) куколка сбоку. Уве-
личены въ 50 равъ. 
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покрытыми какъ-бы палубой переднимъ п заднимі.концами и съ волнистыми краями, 
дтотъ непрерывный край усаженъ мерцательнымъ шнз'ромъ, благодаря д'Ьятельности 
котораго маленькое супіестио плаваетъ пирамидальнымъ переднимъ концомъ впередъ, 
дѣлая спиральные обо]»оты. Самый важный шутренній органъ личинки (см. прила-
гаемый рисунокъ, фиг. 1 ) -кишечный каналъ (а—ротовое отверстіе, Ъ—желудокі., 
с—заднепроходное отверстіе). Кромѣ того мы видиыъ внутри личинки пару колбасо-
образныхъ тѣлъ (d), который постепенно окружаютъ кишку н потомъ образуютъ сгЬнку 
тѣла синапты. Изъ другой части (е) развивается сосудистая система. Въ заднемъ концѣ 
видна пара маленькихъ известковыхъ колесъ, которыя исчезаютъ у взрослаго живот-
наго, но служатъ превосходнымъ средствомъ для контролированія стадій, принадле-
жащихъ къ циклу развитія животнаго. Зач'Ьмъ личинка переходить въ состояніе ку-
колки (фиг. 2), которая имѣеіТ) приблизительно видъ боченка. Вмѣсто прежней 
непрерывной каймы мы видимъ теперь мерцательные обручи. Въ этомъ боченкѣ изъ 
зачатковъ, замѣтныхъ уаго раньше, выростаеп. настоящее гііло синапты; мы видимъ 
щупальца (і), пузыреобразный придатокъ сосудистаго кольца (к) и продольные мус-
кулы (1). Еще позднѣе передній конецъ боченка открывается, щупальца растутъ 
впередъ, мерцательные обручи боченка исчезаютъ, но сгЬнка боченка окружаетъ въ 
качестиѣ наружнаго кожнаго слоя тѣло синапты. Еще долго послѣ того, какъ живот-
ныя утратили уже мерцательные обручи и могутъ лишь ползать въ илу, известковыя 
колеса указывають на происхожденіе животныхъ, которыя въ это время тоже не 
длиннѣе 1 mra., но растутъ довольно быстро. 

Многія, быть можетъ веѣ молодыя голотуріи, проходятъ стадію, во время кото-
рой ихт. амбулякральная система состоять лишь изъ щупалецъ, имѣющихъ значеніе 
жабръ, или изъ нихъ и еще нѣсколькихъ находящихся вокругъ рта настоящихъ 
ярисасыватсльныхъ ножекъ. Въ этомъ состояніл онѣ ползаютъ ртомъ книзу, при-
нимая то лоложеніе, которое морскіс ежи, морскія звѣзды л офіуры сохраняютъ вте-
ченіе всей жизни. Потомъ, когда онѣ вытягиваются и появляются амбулякры, оніѵ 
ложатся на бокъ. Съ этой точкп зрѣнія, опирающейся на исторію развитія, си-
напч'а—но крайняя уклонившаяся форма, а, какъ мы замѣтили уліе выше, форма, 
остановившаяся на эмбріональной стадіи. 

Число видовъ трехъ отрядовъ голотурій въ настояіцео время доходить при-
близительно до 500. 

Классъ П. 
Морскіѳ еяси (Echinoidea. Seeigel). 

ДГорскіе е;ки составляютъ отдѣлъ иглокожихі., напболѣе богатый живыми и иско-
паемыми формами и видами. По вычислснію Бронна, число ихъ доходитъ до 1650, 
но число это значительно увеличилось съ тЬхъ поръ, благодаря открытіямъ новѣйшаго 
времени и особенно благодаря глубоководпымъ экспедиціямъ англичанъ, французов!, 
и американцевъ. Вмѣсгіі съ тѣмъ морскіе е;ки болѣе всего соотвЬтствуюта названію 
класса. По изъ всѣхъ их'ь въ качествѣ настояпіаго морского ежа выдѣляется родт, 
Ecliinus, къ которому мы и будемъ прежде всего относить наше описаніо. Всѣ пред-
ставители этого класса имѣютъ'состояний изъчетырехъ,—пяти—или шести—уголь-
ныхъ лластинокъ кожный скелетъ въ ііііді, скорлупы. Въ сомействѣ настояпщхъ мор-
скпхъ ежеГі на этомъ коиспом ь еколетіі находиіся большой вырѣзъвъ центрѣ полюса, 
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обращоннаго книзу. Но этоть вырѣзъ затянуть до самаго ротового отворстія мягкой 
кожей. У другихъ семействъ вырѣзъ въ скорлулѣ, назначенный для ротоваго отвер-
стія, значительно меньше. 

Морскіе ежи въ тѣсномъ смыслѣ слова (Echini)—DTO ТѢ представители ісласса, 
нмѣющіе правильную яблокообразную или хлѣбообразную форму, у которыхъ задне-
проходное отверстіе лежипі противъ ротового полюса, между т'Ьмі> какъ ряды приса-
сывательныхъ ножекъ тянутся отъ одного полюса до другаго. Парныя отверстія для 
ножекъ и пузырьков7> конечно видны всего яснѣе на такихъ панцыряхъ, съ которыхі. 
вполнѣ или отчасти удалены иглы. Пронизанныя этими отверстіями такъ называемыя 
амбулякральныя пластинки чередуются съ рядами такихъ пласгинокъ, которыя уса-
жены продыравленными бугорками и выступами. Н а нихъ сидятъ иглы, окруженный 
при основаніи надъ бугоркомъ влага-
лии;емъ, снабженнымъ многими мус-
кульными во.іокнами; потому онѣ под-
вижны во всѣхъ направленіяхъ. Н а 
жииомъ ежѣ, находящемся въ родной 
стихіи, очень скоро замѣчаепіь, что 
иглы служатъ не только органами за-
щиты; онѣ являются также подпор-
ками, ходулями или ногами и даже, 
какъ я покажу ниже, онѣ могутъ слу-
жить руками для схватыванія и пере-
дачи предметовъ. Крайне своеобраз-
ные органы, такъ называемыя п е д и-
ц е л л я р і и , распространены по всей 
поверхности тѣла ежа между иглами 
пъ видѣ маленькихъ, но все же разли-
чимыхъ невооруженнымъ глазомъ щипцовъ съ 2 или 3 концами, спдяпЩхъ на по-
движныхъ стебелькахъ. Эти органы, подобно нглам'ь, чрезвычайно разнообразные, 
представляютъ, какъ показываетъ ихъ происхожденіе и развптіо, ничто иное, какі . 
воДоизмѣненныя иглы. Ужо Мюллеръ открылъ ихъ въ прошломъ столѣтіи, что и не 
было особенно трудно, такъ какъ хорошій глазъ очень ясно влдптъ ихъ. По вслѣд-
ствіѳ странныхъ хватательныхъ двизкеній, которыя производитъ каждая подицѳллярія, 
ЛІюллеръ считалъ ихъ за полипообразныхъ паразитовъ морскпхъ ежей. Лишь нса-
политанскій зоологъ Делли Кіайе ( 1 8 2 5 ) убѣдился, что онѣ составляютъ части кож-
н и х ъ покрововъ, и считалъ ихъ за органы хватанія и удерживанія, главнымъ назна-
ченіемъ которыхъ, по его мнѣнію, является схватываніе и передача другъ другу до 
ротового отверстія мелкихъ пипі,евыхъ частицъ. Но ато ненѣрно, и липіь недавно 
наблюденія Агассиса разъяснили намъ своеобразную дѣятельность педицеллярій. 
Мы говорили, что заднепроходное отвѳрстіе находится вверху на самой вершинѣ 
шаровиднаго тѣла. Такое положеніе, надо признать, было-бы очень неблагопріятно 
для чистоплотности, если-бы не было педицеллярій. Эти органы схватываютъ эскре-
менты, появляющіеся въ видѣ маленькихъ комочковъ, и передаюгь ихъ сосѣднимъ 
педицелляріямъ, пока они не будутъ перенесены за предѣлы выпуклой части скорлупы, 
откуда могутъ падать въ воду, не подвергая животное опасности запачкаться. «Нѣп> 
ничего бо.іѣе замѣчательнаго и занимательнаго», говорить Агассисъ, «какъ наблю-
дать ту ловкость и порядокъ, съ которыми выполняется эта работа. Ложно видѣть, 
какъ извергнутыя части очень быстро лроходять тЬ полоски, гдѣ педицелляріи рас-
полоясены всего чаще, какъ будто бы это были сточныя канавы; щипцы но прекра-

Панцырь съѣдобпаго морского ежа, наполовину 
освобожденвый отъ иголъ. Паст. вел. 
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щаютъ своей работы до тѣхъ поръ, пока вся поверхность гЬла животнаго не будетъ 
хорошо очищена. Эти маленькіе замѣчательные органы имѣютъ однако еще и 
другую дѣятельность, кромѣ похвальной и полезной работы чистильщиковъ. 
Они распредѣлены по всему тѣлу, между гУімъ какъ ѳскременты они переносятъ 
лишь по опредѣленнымъ путямъ. Особенно многочисленны педицелляріи вокругъ 
рта, гдѣ онѣ короче и крѣпче. 

«Тщательно наблюдая движенія педицеллярій, мы замѣчаемъ, что онѣ чрезвы-
чайно д'Ьятельны и безпрерывно открываютъ и закрываютъ свои щипцы, вытяги-
ваясь во всѣхъ направленіяхъ; такъ какъ гибкость влагалища ихъ стебелька позво-
л я е м имъ двигаться во всѣхъ углахъ и закоулкахъ между иглами, то имъ случается 
иногда и захватить какое-нибудь несчастное маленькое ракообразное, червя или 
моллюска, запутавшихся между иглами. Однако онѣ, невидимому, нѳ несуп> свою 

добычу ко рту (по крайней мѣрѣ я никогда не 
видалъ, чтобы морской ежъ ѣлъ пищу, схвачен-
ную такимъ образомъ), а лишь удаляютъ ее съ 
поверхности тЬла, какъ и другой соръ. Самый 
способъ питаяія морскихъ ежей (они обгрызаютъ, 
такъ сказать, своими острыми зубами поверх-
ность скалъ) повидимому тоже не говоритъ въ 
пользу предположенія, что педицолляріи играютъ 
роль щипцовъ для схватыванія пищи». 

Въ н-Ькоторыхъ случаяхъ съ педицеллярія-
ми связаны маленькія ядовитыя железки, выдѣ-
леніе которыхъ изливается черезъ эти органы. 
Сильнѣе всего развиты особые ядовитые аппа-
раты у Asthenosoma и здѣсь они всего основа-
тельнѣе изслЬдованы братьями Саразенъ. Когда 
эти натуралисты находились на Цейлонѣ для 
зоологическихъ изслѣдованій, ихъ рыбаки при-
несли имъ однажды великолѣпнаго, довольно 
плоскаго, правильнаго ежа съ мягкими кожисты-
ми покровами, близкаго родича изобраікенной на 

одной изъ слѣдующихъ страницъ Asthenosoma hystrix. Животное имѣстъ короткія 
иглы красиваго красно-бураго цвѣта, а вдоль инторрадіусовъ тянутся ряды голо-
вокъ вѳликолѣпнаго голубого цвѣта, блѳстящихъ какъ атласъ. «Когда мы.хотіли 
взять животное руками, рыбаки стали настойчиво предостерегать насъ; они гово-
рили, что это вызываетъ сильную боль и лихорадку; ныряльщикъ, нашодшій жи-
вотное, не сталъ брать его руками, а вынесъ на поверхность въ чашкѣ изъ скорлупы 
кокосоваго орѣха. Мы осторожно тронули ежа концемъ пальца, но тотчасъ почувство-
вали очень сильныя жгучія боли, какъ отъ нѣсколькихъ ужаленій пчелъ, но черезъ 
нѣсколько минута онѣ прошли, не оставивъ другихъ послѣдствій». Ближайшее изу-
ченіе животнаго, названнаго нашими зоологами, въ силу способности причинять жгу-
чія боли, Asthenosoma urens, показало, что прекрасныя голубыя головки были м-Ьс-
тами, въ которыхъ сосредоточены ѳти непріятныя свойства. Головки эти не только 
находятся въ интеррадіусахъ, но и вообще разбросаны всюду между иглами и распо-
ложены въ интеррадіусахъ гораздо чаще, а между иглами гораздо рѣже. Подобно пѳ-
дицелляріямъ, это ничто иное, какъ видоизмѣненныя иглы съ чрезвычайно острымъ 
концемъ, заключеннымъ въ оболочку, которая на свободномъ концѣ расширяется въ 
видѣ почки и заключаетъ внутри полость, гдѣ и лежитъ остріѳ иглы. СгЬнки расшп-

Педицеліяріи: а) съ двумя вѣтвями; 
b) та же открытая; с) съ тремя вѣт-

вяии. Увел, въ 20 равъ. 
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ренія внизу и по бокамъ мускулистыя, а надъ остріемъ иглы имѣютъ тонкое отвер-
стіе. Внутренняя полость содержитъ ядовитую влагу, которая проникаетъ въ поры 
передняго конца иглы. Если тронуть такую головку, то мускулы сгЬнки сокращаются, 
оттягивал ео назадъ, остріѳ иглы, пропитанное ядомъ, выдвигается наружу черезъ 
отверстіе ядовитой сумки и вонзается въ кожу тронувшаго. 

Значеніе другихъ органовъ, находящихся на поверхности гЬла морскихъ ежей, 
довольно загадочно. Такъ, на пяти опредѣленныхъ пластинкахъ, вокругъ спинного 
полюса, лежать пять красныхъ точкообразныхъ органовъ, которые по своему поло-
женію относительно амбулякръ и по своему отношенію къ нервной системѣ не-
сомнѣнно соотвѣтствуютъ глазамъ морскихъ звѣздъ. Это, однако, несом-
нѣнно не настоящіе глаза, дающіе изображеніѳ предметовъ, и ихъ положеніе дѣй-
ствительно почти комично. Я не думаю, чтобы кто-либо серьезно ставилъ себѣ 
вопросъ, какую пользу могли-бы принести морскому ежу его глазныя точки. Онѣ 
настолько отвращены отъ гЬхъ направленій, въ которыхъ почти исключительно дви-
жется животное, что становится совершенно невозможнымъ для ежа прямо оріен-
тироваться съ помощью глазъ, скрытыхъ на вершинѣ тЬла между иглами и педицел-
ляріями. Скорѣе всего, по моему мнѣнію, можно принять то объясненіѳ, что глаза 
морскихъ ежей—рудиментарные органы, унаслѣдованные отъ предковъ, у которыхъ 
они, подобно глазамъ морскихъ звѣздъ, занимали выгодное положеніо. Но быть 
можетъ они достаточны для того, чтобы предостеречь животное отъ опасности, угро-
жающей ему сверху, напримѣръ, замѣтить гЬнь приближающагося врага и дать ежу 
время надлежащимъ образомъ направить свое иглистое вооруженіе. 

Настоящіе глаза братья Саразенъ нашли у діадемовыхъ морскихъ 
ежей (Diaderaa setosum и Astropyga Freudenbergii) , семейства группы пра-
вияьныхъ морскихъ ежей. Diadema setosum распространена по всѣмъ, болѣе теплымъ 
морямъ, между прочнмъ и вокругъ Цейлона, и крайне чувствительна по отношенію 
къ свѣту и гЬни. Если приближаться къ животному этого вида, не трогая воды или 
сосуда, въ которомъ оно находится, то оно всегда поворачиваетъ свои крайне острыя 
длинныя иглы въ ту сторону, откуда къ нему приближается рука; иглы эти легко 
отламываются и, вонзившись въ кожу, причиняютъ очень сильную боль. Описанная , 
реакція можетъ быть объяснена лишь существованіемъ глазъ. Такіе глаза дѣйстви-
тельно существуютъ и въ большомъ числѣ, въ видѣ сильно блестящихъ голубыхъ пя-
тонъ различной величины, которыя великолѣпно выд'Ьляются на черной поверхности 
тѣла животнаго. Самые крупные изъ нихъ лежатъ на пяти интеррадіальныхъ плас-
тинкахъ вокругъ заднепроходнаго отверстія по одному на каікдой пластинкѣ. Отсюда 
тгается рядъ болѣѳ мелкихъ глазъ вдоль липіенной иголъ средней части интерра-
діуса. Послѣдній раздвояется вилообразно, приблизительно на серединѣ скорлупы и 
такъ-же раздвояется и рядъ голубыхъ пятнышекъ, которыя по направленію къ рото-
вой сторонѣ животнаго становятся менѣѳ и менѣе блестящими и расположены менѣе 
часто. Далѣе вокругъ основанія каждой иглы интеррадіуса тянется вѣнчикъ такихъ лш 
мелкихъ пятнышекъ и точно такъ-же рядъ ихъ тянется вдоль амбулякральной бороздки. 
Ближайшее изслѣдованіе пятенъ показало, что это дѣйствительно настоящіо глаза, 
которыя по строенію живо напоминаютъ глаза насѣкомыхъ и, слѣдовательно, сложны. 
Они состоятъ, смотря по величинѣ пятна, то изъ нѣсколькихъ, то изъмногихъ сотенъ 
по большей части шестистороннихъ, рѣже пятистороннихъ пирамидъ изъ прозрач-
наго, сильно преломляющаго свѣтъ вещества, которыя своими острыми концами си-
дяп> въ бокалахъ изъ чернаго пигмента. Такъ какъ каждая такая пирамида въ 
извѣстномъ смыслѣ соотвѣтствуеть отдЬльному глазу, то все число глазъ у Diaderaa 
setosum, а совершенно такъ-же и у Astropyga Freudenbergii , громадно. 
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Шведскій зоологъ Скен7> Ловенъ открыдъ еще одинъ новый родъ микроскопи-
ческихъ органовъ у всѣхъ ежеобразныхъ игдокожихъ, которые онъ назвадъ с ф е р и-
д і я м и или шаровидными органами. Это эллиисоидальныя округлыя тѣльца около рта 
и на нижнихъ амбулякральныхъ иластинкахъ. По своему тонкому строенію они при-
ближаются къ игламь, но на основаніи ихъ гіоложенія, часто въ маленькихъ ямкахъ 
и подъ другими защитительными апиаратами, а таіике на основаніи того, что они 
снабжены особыми нервами, можно вывести заіаюченіе, что это органы чувствъ. Ло-
венъ склоненъ считать ихъ за особый родъ органовъ обонянія. 

Изъ всѣхъ родовъ, принадлежащихъ къ этому отряду, виды рода Echinus снаб-
жены наиболѣе сильнымъ жевательнымъ аппаратомъ. Апиаратъ этотъ состоитъ изъ 
трехгранныхъ, почти пирамидальныхъ органовъ съ нѣсколькими добавочными косточ-
ками; въ каждомъ изъ нихъ заіиіюченъ длинный зубъ, очень твердый на свободномъ 
концѣ. ІІаприлагаемомъ рисункѣ а изображаетъ весь жевательный аппаратъ, Ь— 
отдѣльную зубную пирамиду съ одной изъ двухъ внутреннихъ сторонъ, с—тоже,сверху. 
Помѣченное буквой d известковое кольцо съ пятью ушками находится въ качествѣ 

составной части скорлупы въ окружности 
ротового вырѣза панцыря и служитъ мѣ-
стомъ ирикрѣпленія и опорой для зубного 
аппарата. 

Несмотря на страшный внѣшній 
видъ и острые зубы, морскіе ежи въ об-
щемъ очень безобидныя животныя. Они 
необыкновенно лѣнивы и, повиднмому-
питаются главнымъ образомъ лишь мор-
скими травами, водорослями и тЬми лш-
вотными, которыя на нихъ селятся. Я 

наблюдалъ нравы одного морского ежа (Echinus saxatilis или Strongylocentrotus Иѵі-
dus j , который обыішовененъ во всемъ Средизомномъ морѣ, а также держится безчи-
сленнымп массами на каменистомъ грунтѣ, по близости берега, вдоль далматскихъ 
йереговъ. Ежи эти частью отыскиваютт. естественныя углубленія дна, частью могутъ 
выдалбливать себѣ круглы:я отверстія въ каиняхъ и даже настолько расширять нхъ, 
что потомъ не могутъ выбраться обратно изъ вырытой для себя темницы. Какъ изво-
рачиваются они въ такомъ случаѣ при своей большой прожорливости, я не знаю. Мо-
жетъ быть въ этомъ случаѣ педицелляріи служатъ имъ въ качествѣ органовъ для за-
хватыванія и передачи ко рту пищи. Повѣйшій изслѣдователь сверлонія, производп-
маго морскими ежами, Джонъ, слѣдующимъ образомъ формулируетъ результаты сво-
ихъ наблюденій: «Находящіяся въ скалахъ и населенныя морскими ежами отверстія, 
сдѣланы ими самими. Echinus устраиваетъ свое жилище посредствомъ жевательнаго 
аппарата, а потомъ съ помощью иголъ, производя вращательное движеніѳ. Эти отвор-
•стія онъ высверливаетъ для того, чтобы защититься огь прибоя. Известковыя водо-
росли, покрывающія камни, населенные морскими ежами, отлагаются на камнѣ ме-
ханически и не имѣютъ никакого вліянія на химнческій составъ ихъ поверхности, а 
потому ихъ нельзя ставить въ связь съ образованіемъ норъ морскихъ ежей». 

Во многнхъ мѣстахъ вдоль далматскаго берега дно темнѣетъ отъ экземпляровъ 
ѳтого морского ежа. Большинство животныхъ остаются неподвиягными и имѣютъ на 
спинѣ нЬсколыл обломковъ раковннъ, камни и т. п.; эти предметы удерживаются 
здѣсь ближайшими ножісами. Я взялъ одинъ экземпляръ въ свою комнату, снялъ съ 
его спины ношу, и посадилъ его въ бѣлый тазъ, наполненный морской водою. Онъ 
видимо чувствовалъ себя очень непріятно, старался спрятаться и скоро покрылъ 

Зубной аппаратъ морского ежа (Echinus 
saxatilis). Наст. вел. 
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себя кусками водорослей, которыя я полояшлъ въ тазъ вмѣстѣ съ ніімъ. Въ четверть 
часа онъ совершенно закутался и снова помѣстилъ себѣ на спину раковину, которую 
я съ него снялъ. Если я снималъ съ него болѣе крупный кусокъ водоросли, то онъ 
начиналъ двигаться, но лишь для того, чтобы найти потерянный кусокъ своего по-
крова, причсмъ онъ очень заботился, чтобы не потерять чего-нибудь изъ того, чѣмч. 
онъ себя обвѣшалъ. Я снялъ затішъ съ него раковину, которую онъ носилъ на спинѣ, 
какъ очень цѣнное имущество, и полояшлъ ее на его пути. Дойдя до нея, ежъ присо-
сался нѣсколькими ножками и послѣ нѣсколькихъ тщетныхъ попытокъ, такъ какъ 
ему мѣшали иглы, сталъ бокомъ, опираясь на край скорлупы. Когда это ему удалось, 
онъ сталъ съ большой ловкостью действовать иглами: поднялъ ими въ несколько ми-
нуть и перенесъ съ помощью ножекъ свое имущество на спину. 

При ползаніи иглы играютъ роль ходуль, а присасывательными ножками лсп-
вотное притягивается. ІІожки могутъ вытягиваться за иглы, и ежъ, стоящій на якорѣ, 
прикрѣпившись многими ножками, похожъ на Гулливера, связаннаго лиллипутами и 
ирикрѣпленнаго къ мѣсту веревками. 

Мой лодочникъ въ Лезинѣ, который втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ сопровождалъ 
меня въ моихъ тамошнимъ экскурсіяхъ, могъ отличать съ лодки самцовъ Echinus 
saxatilis отъ самокъ. Первые нѣсколько меньше, темнѣе и круглѣе, а самки площе и 
болѣѳ красновато-фіолетоваго цвѣта. Я различалъ ихъ съ большимъ трудоиъ, но мой 
помощникъ не ошибался никогда. Это, кажется, первая замѣтка относительно нар уж-
наго различія между полами у этихъ животныхъ. Другое заявленіе моего рыбака я 
сначала встрѣтилъ недовѣрчивой улыбкой. Онъ говорилъ, что самцы никогда не бе-
рутъ себ'Ь на спину камней и обломковъ раковинъ, и дѣйствительно, всѣ животныя, 
которыхъ онъ указывалъ мнѣ съ лодки, какъ самцовъ, и которыя не пмѣли на спинѣ 
ноши, оказались самцами, между гЬмъ какъ всѣ многочисленные экземпляры съ кам-
нями и раковинами на спинѣ, которыхъ я вскрывалъ, относились исключительно къ 
другому полу. 

Втеченіе всего періода размноженія, который длится, повидимому, почти 
весь годъ, можно очень легко различать полъ животнаго навскрытыхъ экзѳмплярахъ. 
Самки имѣютъ пять красивыхъ жѳлтыхъ гроздеобразныхъ яичниковъ, которые очень 
лкусны; этимъ и ограничивается польза, приносимая морскими ежами человѣку. 
Впервые мнѣ пришлось попробовать этихъ морскихъ ежей за обѣдомъ на одномъ 
французскомъ пароходѣ, и вообще правильное употребленіе ихъ въ пищу, повиди-
мому, ограничивается французскими берегами Средиземнаго моря, однако ихъ очень 
охотно ѣдятъ также на Корфу. Въ одной Марсели ежегодно привозится, говорятъ, 
Ва рынокъ 100,000 дюжинъ и дюжина продается по 20—GO сантимовъ. Лгассисъ 
говорить, что треска тоже охотно ѣстъ морскихъ ежей. 

Лишь лѣтомъ 1875 г. Дорнъ попытался дать дѣйствительное объясноніе того 
усѳрдія, съ которымъ нѣкоторые морскіѳ ежи покрываюіт. себя различными предме-
тами; онъ исходилъ изъ подобныхъ-же явленій у высшихъ раковъ. Наблюденія его 
относятся къ тоже очень обыкновенному въ Средиземномъ морГ. коротко-иглому мор-
скому ежу (Toxopneustes brevispinosus). Онъ говорить. «Рѣдко можно найти въ акваріи 
экземпляръ этого ежа, который не удержива.іъ-бы на своей аборальной (спинной) 
сторонѣ съ помощью присасывательныхъ ножекъ нѣсколько раіговинъ пластинчато-
зкаберныхъ моллюсковъ. Это доходить до того, что я не разъ находилі. Tfixopneustes 
до такой степени покрыты хъ раковинами, что само животное нельзя было видѣть. 
На одномъ экземпляр!), діаметромъ въ два дюйма, я насчиталь 26 раковинъ, каждая 
около "одного дюйма длиною и полудюйма шириною. При передвиженіи животнаго, 
кажется, что приближается куча раковинъ. Этоть фактъ, напоминаюпі,ій «мимикрію». 
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даегь, кажется мнѣ, дѣйствительно объясненіе явленія. Я не разъ производилъ на-
блюденія и опыты относительно способа питанія этихъ ежей и нашелъ, что они опас-
ные хищники. Всего болѣе удивило меня то, что они охотгіѳ всего ѣдятъ раковъ-
кузнечиковъ (Squilla mantis). Казалось-бы, что этому большому раку легко спастись 
отъ маленькаго и медленно движущагося иглокожаго. Однако, когда я поло-
жилъ дюжину раковъ-кузнечиковъ въ тотъ бассейнъ, гдѣ было столько-же Тохо-
pneustes, то черезъ 8—10 дней всѣ раки были съѣдены ежами. Я часто видѣлъ, ка-
кимъ образомъ морскіе ежи овладѣваютъ своею добычей. Передвигаясь съ мѣста на 
мѣсто, они прикладываютъ нѣсколько присасывательныхъ ножѳкъ къ какой-нибудь 
части тѣла рака. Ракъ чувствуетъ это и хочета вырваться, но морской ежъ быстро 
высылаегь новыя вспомогательный войска и со всѣхъ ближайшихъ частей его тѣла 
широкими дугами притягиваются амбулякральныя ножки, пока не достигнуть тѣла 
рака. Теперь ежъ отцѣпляетъ всѣ тЬ ножки, которыя удерживаютъ его въ нѣкото-
ромъ разстояніи отъ добычи, и приближается къ ней, между тѣмъ какъ она дѣлаетъ 
тшіетныя усилія спастись бѣгствомъ. Держась частью своихъ ножекъ за скалу или 
стеклянную пластинку бассейна, морской ежъ съ помощью другихъ ножекъ медленно 
поворачиваетъ рака вокругъ своего тѣла, пока не поднесетъ ко рту. ЗатЬмъ онъ на-
чинаетъ ѣсть его, что продолжается обыкновенно нѣсколько дней. Очень часто къ 
нему присоединяются еще одинъ или два другихъ ежа и вмѣстЬ съ нимъ съѣдаютъ 
добычу. Я часто наблюдалъ, что морской ежъ въ состояніи поймать рака-кузнечика 
длиною въ 6 дюймовъ, схвативъ присасывательными ножками широкую пластинку 
наружныхъ сяжковъ. Ракъ дѣлалъ большія усилія, чтобы вырваться, двигаясь во всѣ 
стороны и особенно сгибая брюшко, но по большой части онъ этимъ только болѣе 
приближалъ свое гЬло къ врагу, и далеко вытянутыя присасывательный ножки 
тотчасъ крѣпко приставали и къ другимъ частямъ его тѣла. 

«Понятно, что такого страшнаго врага, противъ котораго единственная за-
щита—бѣгство, прежде всего надо остерегаться. Такъ-же понятнымъ кажется въ 
такомъ случаѣ и то, что нападающій старается прятаться—и этой тенденціей я объ-
ясняю странную склонность ежей покрывать себя раковинами, которыя имѣютъ го-
раздо болѣе безобидный видъ, чѣмъ иглистый панцырь страшнаго иглокожаго». 

Мы должны признать, что для того вида, который наблюда.тіъ Дорнъ, его объ-
ясненіе ношенія раковинъ заманчиво. Но никто изъ другихъ изслѣдователей не со-
общалъ до сихъ поръ о морскихъ ежахъ, питающихся мясомъ, а Агассисъ упоми-
наетъ цѣлый рядъ видовъ, которые всегда или иногда дѣлаютъ себѣ норы въ скалахъ 
и тѣмъ, подобно нашему Echinus saxatilis, безусловно лишаютъ себя возможности 
питаться большими животными. Зимротъ на Азорскихъ островаХъ достаточно часто 
наблюдалъ морскихъ ежей, которые прикрываются преимущественно раковинами 
Patella и удерживаютъ ихъ своими ножками; онъ тоже видитъ въ этой особенности 
животныхъ лишь удовлетвореніе потребности въ защитѣ оіт. вредныхъ внѣшнихъ 
вліянШ. 

Впрочемъ, мы еще мало знакомы съ образомъ жизни морскихъ ежей и намъ 
предстоитъ еще встрѣтить множество поразительныхъ приспособленій и удивитель-
ныхъ привычекъ у этихъ животныхъ. Слыхалъ-ли кто о лазящихъ морскихъ ежахъ? 
Я говорю не о тѣхъ, которые держатся и медленно взлѣзаютъ по крутымъ или на 
виспшмъ скаламъ, а о гЬхъ, которые, подобно лазящей голотуріи, предпочитаютъ 
взбираться на древовидные морскіе предметы и прикрѣпляются присасывательными 
ножками, вытянутыми бо.тііе, чѣмъ на длину аііла, къ тончайшимъ вѣтвямт, корал-
ловъ и водорослей. Такой видъ, Psammechinus microtuberculatus, можно, Ьднаію, 
видѣть въ акваріи зоологической станціи въ ІГеаполѣ. 
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Впрочемъ, по отношенію къ способу движенія морскихъ ежей нужно еш;е очень 
много наблюденій, какъ видно изъ сдѣланныхъ мимоходомъ замѣчаній въ большомъ 
сочинѳніи Агассиса («Revision of the Echini») . Такъ, виды АгЪасіа при обыкно-
венномъ горизонтальномъ поредвиженіи пользуются не присасывательными ножками, 
а ловко и быстро бѣгаютт, на своихъ иглахъ, какъ на ходуляхъ. Лопатообразный 
видъ тѣхъ иголъ, которыя находятся около рта, безъ сомнѣнія, зависитъ отъ изна-
шиванія при ходьбѣ. Но если животныя хотятъ подниматься или лазать, то они 
пускаютъ въ дѣло присасывательный ножки. 

Строеніе скелета морскихъ ежей объясняетъ намъ, почему ископаемые остатки 
ихъ прародителей встрѣчаются въ большомъ количѳствѣ. іМножество важньтхъ соот-
ношеній этихъ ископасмыхъ формъ между собою и съ нынѣ живущими выяснилось 

Кожистый морской ожъ (Asthcnosoma hystrix). -,3 наст, вел 

ПО этой причинѣ. Одинъ изъ замѣчательнѣйшпхъ морскихъ ежей, котораго профес-
соръ Грубе на.звалъ Asthcnosoma, на основаніи изученія нѣсколькихъ обломкопъ, п 
котораго лишь Томсонъ наблюдалъ въ полной цѣлостп п красогіі живымъ, есть Ко-
жистый морской ежъ (Asthenosoraa hyst r ix) . Когда во время извѣстнаго путешсствія 
судна « Поркьюпайнъ»( «Porcupine») для драгпрованія между Ирландіой и Фарорскимп 
островами однажды была вытянута драга съ глубины 450 саженъ, вниліательнымъ 
гдазамъ зоологовъ, Томсона и Карпентера, представился среди другой добычи боль-
шой ярко-красный морской ежъ. Его сочли за чрезвычайно большой экзомп,іяръ 
обыкновеннаго въ сѣверныхь моряхъ Echinus Flemmingii и, такъ какъ было вол-
ноніе и вытягиваніе сѣти было связано сі. трудностями, то ожидали, что животное 
будетъ разломано на куски. К ъ большому изумленію зоологов'ь, животное выкатилось 
изъ сіітки неповрежденнымъ и приняло на палубѣ видъ круглой красной лепешки. 
Со всѣмн обыкновенными признаками моіюкого ежа, рядами амбулякральныхъ но-
жекъ, иглами, голубоватыми острыми зубами, соединялся гибкій, какъ кожа, панцырь, 

„жизвь животе." В Р Э М А , Т . Х. 34 
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по которому ііробѣгали удивительныя волнообразныя движенія. Оказалось, что по-
движность обусловливается гЬмъ, что пластинки, составляющія панцирь этого мор* 
ского ежа, не сталкиваются краями, а прикрываютъ другъ друга черепицеобразно 
и соединены между собою гибкими полосками кожи. Томсонъ назвалъ этого ежа 
L'alveria. 

Другія формы, особенно живущія на большихъ глубинахъ, представляютъ 
такое-же гибкое строеніе нанцыря. Такъ, Phormosoma uranus, видъ, близкій къ 

Развнтіе Strongylocentrotus droebachiensis. Фиг. 1—8. 

Asthenosoma, съ глубины около 3000 га., можно свертывать, какъ листъ бумаги, а 
другой, довольно высокій и остроконечный видъ (Cystechinus vesica), который встрѣ-
чается между 3000 и 4000 га., устуііаетъ всякому давленію, и Агассисъ сравниваотъ 
эту форму со старой, истрепанной войлочной шляпой. 

«Вообще», аамѣчаетъ Марпіаль, «твердость и содоржаніе извести въпандырѣ 
морскихъ ежей уменьшаются съ глубиной, даже у экземпляровъ одного и того-же вида. 
Возможно, что это, по крайней мѣрѣ мѣстами, зависитъ отъ малаго содержанія извес-
ти въ глубокихъ слояхъ воды, но, вѣроятао, причину этого явленія надо искать въ 
•іомъ, что зкивотныя ведуп. на больпіихъ глубинахъ въ общемъ мирную жизнь и по-
тому не нуждаются въ твердомъ панцырѣ». 
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Мы сообщили выше нѣсколько отрывковъ пзъ замечательной исторіи развитія 
голотурій и указали, что всѣ иглокожія, за немногими исключеніями, когда происхо-
дить болѣе простое развитіо, подвергаются самымъ необыкновоннымъ превращоніямъ. 
Съ таі;имъ-же пі)авомъ, съ какимъ мы вводнмъ стадію гусеницы ві. исторію развптія 
бабочки, мы будомъ говорить здѣсь о личинкахъ иглокожихъ. Самым-і. ііолнымъ ря-
домъ набліоденій надъ однимъ и тѣмъ-же видомъ морскихъ ежей мы обязаны въ но-
вѣйшее время Агассису. Этотъ рядъ наблюденій относится къ живущему, какъ у 
сѣверо-европейскихъ, такъ и у сѣверо-амсри-
канскихъ (восточныхъ) берсговъ Strongylo-
centrotus droebachiensis. 

Микроскопическое яйцо покрывается 
слоемъ клѣточекъ, который на одном'ь долюсЬ 
вдавливается глубже и глубже (см, фиг. 1, 2), 
пока не получится та форма, которую яоні.й-
шая эмбріологія, по примѣру Геккеля, наз-
вала гаструлой (фиг. 8). Мы видимъ на чер-
тежѣ этой стадіи обращенное внизъ отверстіс 
а и каналъ d, зачатокъ кишечника. Уже въ 
атомъ состояніи зародыіиъ выходпта изъ яйца 
и плаваетті съ помощью маленькаго пучка 
мерцательныхъ волосковъ, находяпіагося на 
иерхнемъ полюсѣ. Протяженіе мерцателг.наго 
покрова отмѣчено на дальнѣйшихт. стадіяхъ 
буквой V (фиг. 4). Кишечный каналъ подраз-
деляется теперь такпмъ образомъ, что пе.р)ю-
начальноо отворстіе ндавленія остается въ ка-
чествѣ заднепроходнаго, средняя полость же-
лудка (d) расширяется и про])Ывается вве])ху 
наружу ротовымъ отвсрстіемъ (ш—фиг. 4 сбо-
ку, фиг. 5 сверху). По е щ е д о о б р а з о в а н і я р т а 
появляются два выпяченія в ъ видЬ ушковъ— 
важный зачатокъ будущей амбулякральной си-
стемы (лѵ). Появляются также нѣсколі.ко изящ-
пыхъ симмет))ично располоисенныхъ пзвсстковыхъ палочекъ, которг^я постепенно со-
ставляютъ сі;елетъ лнчпнкл, похожШ на зксрди палатки или на пеіхівороченный моль-
берть. Оба НИЖНИХ!, зачатка мерцательнаго пінуі»а приближаются затЬмт. другъ къ 
другу, такъ что заднеп])оходное отверстіе приходится подъ нпмп (фиг. 7 и 8). Они 
соединяются также съ ИѴ)»ХИІІ.ЧП полосками и составляю'П, съ этііхъ пор'Ь до конца 
личиночной лшзни одинъ непрерыішый мер панельный іпнуръ. Уже тепе])ь самымъ 
іівственнымъ об))азомъ выражены зачатки выступовт. п от]юстковъ е, кот()])ыо позд-
нее удлиняются въ такой замечательной степени и придаютъ такой ст])анный впдъ 
не только личинкамъ морских-іі ежей, но также личинкамъ морскихъ звѣздъ п офіуръ. 
Важный органъ нашихъ личинокъ составляегь также каналъ, который открывается на-
Ііужу при b и проводить воду въ водоносную систему. Въ b лежип. п о з д н к мадрепоро-
ііая пластинка морскихъ ежей. <1>игура 10 представляегь личіінку въ окончательной 
'|)ормѣ, когда и такъ называемый эполеты достигли выспіей степени своего развитія. 

Эти сильніи^ развития, выступающія части ме])цательнаго шнура получили свое 
назваяіе отъ nejiBaro, кто открі.ілъ личинки иглокожихъ, пзвѣстнаго Тоганна ЛГіо.і-
лс.ра. Его побудило къ этому то, что онъ, какъ и всѣ поздні.йшіе зоологи до Лгассиса, 

Раавитіѳ Strongyloceutrotus, фиг. 9. 
а) Заднепроходное отверстіе, с) киш-
ка, d) желудокъ, е) руки Pluteus. m) 
ротъ, о) шіщеводъ, г) известковыя 
палочки, ѵ) эполеты, w) водяаые 

сосуды. 
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не зналъ естестионнаго положенія личинокъ и принималъ за нормальное обратное 
положоніо, концами отростковъ внизъ, эполетами вверхъ. Напротивъ, личинка, что 
можно замѣтить и нсвооружоннымъ глазомъ, іілаваетъ, сохраняя положеніе, изобра-
женное на рисункѣ. Втеченіе всего развитія она обнаруживаетъ почти полную сим-
метрію, какъ животныя, тѣло которыхъ распадается на двѣ боковыя половины. 

Изъ этой личинки 
лишь желудбкъ съ 
водоносной систе-
мой переходить въ 
морского ежа, иг-
листое тѣло кото-
раго образуется 
вокругъ желудка 
личинки. 

Когда насто-
ящее тѣло морско-
го ежа, имѣющее 
сначала ф о р м у 
плоской коробки, 
образовалось вну-
три личинки со 
своимъ н о в ы м ъ 
ртомъ и вѣнцомъ 
о т н о с и т е л ь н о 
бОЛЬШИХЪ ИГ0.1ІЪ, 
органы, но упо-
требленные на по-
строоніе новаго 
тііла, разрушают-
ся. Уже во время 
этого перехода ма-
ленькое животное, 
едва болѣе I шш. 
въ діаметрѣ, со-
вершенно измѣня-
птъ свой образъ 
жизни. Съ исчез-
новеніѳмъ морца-
тельныхъ волос-
ковъ оно обречено 

на ползаніе сі. помощью присасывательныхъ ножекъ и яголъ. Втеченіе какого вре-
мени оно вполнѣ выростаетъ, т. е. достигаеп,, смотря по виду, діаметра отъ НІ ІСКОЛЬ-

кихъ, до 10—18 ст . , неизвѣстно. Болѣе важно то, что, какъ показалъ Агассисъ, мно-
гочис.іонные изслѣдопаннде имъ виды втеченіе роста подвергаются замѣчательнымъ 
превраиіеніямъ. Онъ доказалъ, что многіе виды и даже роды, установленные старыми 
зоологами, дол.кны быть отброіпоны, такъ какъ представляютъ липіь молодыя стадіи 
друсихъ изв1істнь[хъ формъ. Это относится не только къ настоящимъ морскимъ ѳжамъ, 
при)гІ;ры і;оторых'і. мы только что ігривели, но въ полной степени и къ другимъ 
отдѣлам і. этого к.тасса, къ разсмот})ѣнію которыхъ мы сейчасъ порейдемъ. 

Раввитіе Strongylocentrotus, фиг. 10. Вполнѣ развитая личинка. 
Зиаченіе буквъ то-же, что на фиг. 9. 
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К ъ типическимъ морскимъ ежамъ, съ которыми мы познакомились выше, при-
мыкаетъ подклассъ Щитовидныхъ,,ежей (Clypeastr idae. Schildigel.) Названіе проис-
ходить конечно отъ их7> формы. Нѣкоторые роды, какъ, наііримѣръ, Clypeaster , 
правда, довольно высоки, но и они похожи на сильно выпуклый щитъ, такъ какъ ихъ 
нижняя сторона тоже плоска и ніісколько углублена по направлен!» къ ротовому 
отверстію. Большинство родовъ, какъ 
Echinarachnius , Melli ta и многіе дру-
гіе, сплющены съ обѣихъ сторонъ и 
вполнѣ щитовидны. Почти всегда гЬло 
имѣетъ сердцевидную форму, даже у 
такихъ видовъ, у которыхъ эта форма 
нѣсколько измѣнена глубокими выем-
ками края. Благодаря этому, вся форма 
становится симметричной. Амбудякры 
спинной стороны образуютъ изящную 
розетку, одинъ непарный дистокъ ко-
торой направленъ впѳредъ. Если по 
оси этого диета провести прямую ли-
нію, то она пройдегь черезъ выемку 
на заднемъ краю, гдѣ лежигь задне-
проходное отверстіе. Внизу, по на-
правленію той же оси, ближе къ пе-
реднему концу, но все же около цен-
тра пластинки находится ротовое от-
верстіе. 

Эта группа морскихъ ежей тоже 
имѣетъ жевательный аітпаратъ. Они 
отличаются толщиною и крѣпостью 
панциря, верхняя и нижняя сгЬнки 
котораго соединены между собою мно-
жествомъ колонгь и неправильныхъ 
церегородокъ. Съ этой крѣпостью пан-
цыра очень мало гармонируютъ щети-
нообразный, гибкія, короткія иглы. 
Чрезвычайно много чисденныя приса-
сывательный ножі® тоже слабы и ко-
ротки. Въ качествѣ органовъ движенія 
служатъ лишь гѣ изъ ицхъ, которыя 
находятся на нижней сторонѣ и на 
краяхъ гЬла. Тѣ, которыя выступаютъ 
сквозь узкія щели листковъ розетки, повидимому, служатъ лишь для дыханія, а 
остальные пузырьки, находящееся на спинной поверхности, вѣроятно, служатъ для 
того, чтобы вводить воду въ полость 'гЬла и выпускать ее обратно. 

Щитовидные ежи, за искжючѳніемъ нѣсколькихъ мелкихъ формъ, сдужащихъ 
пѳреходомъ къ настоящимъ морскимъ ежамъ, принадлежать морямъ жаркаго пояса. 
Объ образѣ жизни ихт. почти ничего не извѣстао. 

Молодой морской ежъ (Strongylocentrotus droe-
bachiensis); а) снизу, Ь) сверху. Увеличены въ 

20 ііавъ. 
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Наііротивъ, третья глапная группа, Сердцевидныхъ морскихъ ежей (Spatangidae. 
Herzigel}, хотя и водящаяся всюду въ тѳплыхъ моряхъ, снова приводить насъ въ 
умѣренаые п холодные пояса. Панцырь тонокъ и лоыокъ; закругленная съуженная 
часть представляегі> передніН конецъ. Па нижномъ краѣ усѣченнаго задняго конца 
лежитъ заднепроходное отверстіе; ротовое отверстіо находится на брюшной поверх-
ности спереди. Зубного аппарата нѣтъ. IIгды^п^eтинooбpaзны, коротки и гибки. Какъ 
и вті предыдущемъ отдѣдѣ, на спинѣ находится часто углубленная розетка дыхатѳль-
ныѵъ пузы])ьковъ, окруженная своеобразно изогнутой лентой, такъ называемой 
ф а с д і о л о й. Эта полоска снабжена очень н-Ііжнььми, похожими на иглы органами съ 
мерцателііяыми,головками и, повидимому, п о д а р ж и в а е т ъ розетку чистой отъ грязи, 
которая накопляется вдоль нея. Но, кромѣ того, эти иг.ты у нѣкоторыхъ сердцевидныхъ 
ежей, съ углубленной амбулякральноіі розеткой, образуютъ кровлю для защиты дѣте-

піеный. Это относится, напримѣръ, къ 
роду Hemiaster , какъ показалъ Агас-
сисъ, опираясь на нѣкоторыя болѣе 
старыя наблюденія, сдѣланныя надъ 
животными этого вида, собранными 
около Кергуолена. Зародыши прохо-
дятъ въ этихъ случаяхъ очевидно 
лиіпь такъ называемое укороченное 
развитіе и но принимаютъ описанныхъ 
выше удивитрльныхъ, свободно плава-
ющих/, формъ. Отверстія яйцеводовъ 
лежатт, такъ, что роягдающіеся живы-
ми дѣтеныши, имѣющіе въ діаметрѣ 
1 mra., прямо попадаютъ въ защища-
юпіую ихъ выводную сумку. Самый 
крупный дѣтенышъ, найденный здѣсь 
амсрштас ішмъ естествоиспытателемъ, 
былъ величиною въ 3 mm. Эти 
молодыя стадіи весьма важны и по 

\ отношенію къ ученію о родствѣ между 

разными формами; они сходны съ правилі.ными е.-л;ами, отъ которыхъ отдѣлились 
сердцевидные ежи, и проходятъ стадію развитія, которая характерна втеченіо всей 
жи-'ши для семейства Collycifidae, продставлявпіаго до пастоящаго времени труд-
нос га въ спстсматическомъ отношеніи. 

КромЬ амбулякральных'ь ііузырьковъ, слу:кащихъ для движенія и ирикрѣпленія, 
мы видимъ, что нѣкоторыо пучки амбудякральныхъ иридатковъ, снабженныхъ плас-
тинками, дМствуютъ въ качоствіі очень чувствт 'ольныхъ органовъ осязанія. 

Большинство сердцевидныхъ морскихъ ежой живутъ на болѣо значительныхъ 
глубинахъ, начиная приблизительно съ 20 саж., на илпстомъ и особенно на песча-
номъ грунтЬ. Несколько зарывшись въ грунтъ, они проводятъ въ немъ свои бороздки, 
причсмъ посредствомъ выгнутой впередъ ві. виді^ коппіа нижней губы безпрерывно 
наиолняютъ себя пескомъ. Питаются они исключительно органическими составными 
частями и микроскопическими организмами, которые случайно пли вслѣдствіо своего 
обра.за жизни находятся въ пескѣ. Такъ к а і а сгішки кишечника очень тонки и легко 
разрываются, а кишечникъ всегда совершенно набить пескомъ, то анатомирование 
.этихъ животныхъ требуеп. большой осторожности. 

Одно изъ самыхъ интересныхъ семействъ сердцевидныхъ ежей—Пурталезіи, на-

ІЦіітовіідііыГ( оасъ (J^cl i inarar l in ius p a r m a ) . 
Н а с т . вел. 
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іпаиныя такъ Агассисомъ, въ чеснь графа Пурталеса. Онѣ имѣютъ очень оригиналь-
ную форму, похожую на каменный модотокъ, и живутъ всѣ на бодьшнхъ глубина^хъ. 

'"'АсУлніЩѴ* 

Сердцевидный морском ежъ (Perinopsis lyrifera). Паст, вел 

Нѣкоторые, быть можетъ очень многіѳ сердцевидные морскш ежи совершенно 
зарываются въ ііесокъ, какъ наблюдали Робертсонъ и Жіаръ надъ обыкновенным!. 
В7,1-Іѣмецкодіъ морѣ Amphidetus cordatus. Онъ прониііаетъ въ песчаный грунтъ на 

Pourtalesia phiale, послѣ удадсиія нголъ. Увеличена вь 4 раза. 

глубину 1Г)—20 с т . и покрынаетъ стЬнкн своего жилища, норы съ входомъ, толщи-
ною въ очинъ пера и такимъ же выводнымъ каналомъ, слизистымъ выдѣленіомъ. 
Первая трубка ведетъ къ серединѣ спины, гдѣ сходятся листки розетки щупалецъ, 
п служить для прннесенія воды и пищи. Сердцевидный ежъ можетъ вытягивать пу-
чеі;ъ длішныхъ, чсрвеобразныхъ присасывательныхъ ножекъ череть трубку и сщсг 
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на нѣскодько сантиметровъ далѣѳ; эти присасывательныя ножки, одаренный тонкимъ 
осязаніемъ, вводятъ въ трубку песчинки и другія, именно органическія вещества. 
Попавъ на спину животнаго. эти частицы принимаются рѣсничками и короткими 
иглами и проводятся къ ротовому отворстію. Такимъ образомъ наполняется кишеч-
япкъ, чтобы выталкивать прошедшій сквозь кишечникъ матеріалъ во вторую трубку. 
Повидимому животное можетъ также съ силой выбрасывать черезъ отверстіе ка-
нала воду, которая непрерывно и изобильно поступаеть въ кишечникъ. Липіь та-
кимъ образомъ объясняется сильное теченіѳ въ задней трубкѣ, которымъ потреблен-
ный песокъ снова выносится на поверхность. Сколько времени остается Amphidetus 
на одномъ мѣстѣ, неизвѣстно; возможно даже, что онъ, подобно ежамъ, врывшимся 
въ скалы, постоянно остается въ своемъ жилищѣ и принужденъ питаться случайно 
попадающей ему пищей. Почти всегда въ покрытомъ изнутри слизью жилищѣ 
сѳ-рдцевиднаго ежа встрѣчаются н'Ьсколько мелкихъ ракообразныхъ изъ группы ам-
фиподъ (Urothoe). 

Особенный интересъ представляютъ условія распространенія, особенно верти-
кальнаго, трехъ отрядовъ морскихъ ежей въ морѣ. Агассисъ принимаетъ для нихъ 

три зоны: береговую до 
глубины 270 ш., континен-
тальную, въ предѣлахъ ко-
торой происходили измѣ-
ненія, которымъ подверга-
лись материки во время 
своего геологическаго раз-
витія, до 900 т . и а б и с-
с а л ь н у ю , (глубоковод-
ную) которая съ того вре-
мени, какъ она вообще су-
ществуетъ, испытала мало 
измѣненій иди и вовсе не 
подвергалась имъ. Она 
простирается до наиболь-
шей глубины, на какой во-
обще встрѣчаются еще 

морскіе ежи. Въ качествѣ такой глубины мы знаѳмъ пока 5300 га., гдѣ была найдена 
Pourtalesia laguucula. 

Законъ, приложимый къ большинству морскихъ животныхъ, что они становятся 
тЬмъ однообразнѣе и тѣмъ шире распространены въ горизонтадьномъ наііравленіи, 
чѣмъ глубже лежитъ зона, въ которой они встрѣчаются въ морѣ, находиіт. 
подтвержденіе и на морскихъ ежахъ. Условія существованія гораздо разнообразнѣе 
у береговъ, чѣмъ въ глубинѣ моря: различія температуръ и грунта гораздо значи-
тельнее тамъ, чѣмъ здѣсь, и движеніе воды, факторъ, сильно вліяющій на измѣненія 
въ животномъ мірѣ, не существуетъ въ глубинахъ. Другой законъ, который можно вы-
вести изъ вертикальнаго распредѣленія обитателей моря, тоже встрѣчается намъ 
при изученіи распространенія морскихъ ежой: именно виды, имѣющіе весьма боль-
шое горизонтальное распространеніе, очень часто населяютъ и въ вертикальномъ 
направленіи самыя различныя глубины. Приведемъ для поясненія пару примѣровъ. 
Echinus acutus наблюдался о'гь ІІорвегіи до острова Вознесенія и отъ Средиземнаго 
моря до восточнаго берега Америки (следовательно въ предѣлахъ 70 градусовъ 

Pourtalesia ceratopyga. Наст. вел. 
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широты и 70 градусовъ долготы) и отъ литторальной зоны до 2500 т.глубины; Echinus 
elegans идѳтъ отъ прибрежныхъ мѣстъ до 1800 m. глубины и населяѳтъ весь Атлан-
тическій окѳанъ отъ краі5няго в,ѣвера до острова Тристанъ-д'Акуньяидажѳизвѣстенъ 
въ водахъ вокругъ Новой Гвинеи. 

Вертикальное распространеніѳ трехъ отрядовъ морсісихъ ежей вовсе не одина-
ково. Число видовъ настоящихъ правильныхъ морскихъ ежей довольно гармонически 
уменьшается съ глубиной, но, какъ мы видѣли, одинъ видъ ихъ нисходить до глу-
бины 5300 ш. Щитовидные ежи встрѣчаются въ числѣ двухъ видовъ еще на глубинѣ 
1800 т . , но, насколько извѣстно, не идутъ глубже, между гЬмъ какъ сердцевидные 
представляютъ въ вертикальномъ направленіи замѣчательно равномѣрное распредѣ-
леніе: еще между 2500 и 5000 шш. встрѣчается около 10 процентовъ извѣстныхъ 
видовъ. Это очень замѣчательно и именно потому, что сердцевидные ежи составляютъ 
самый молодой изъ трехъ отрядовъ морскихъ ежей, а вообще мы по большей части 
встрѣчаемъ въ глубинахъ океановъ изъ безпозвоночныхъ животныхъ представителей 
формъ болѣе древнихъ и приближающихся къ древнимъ. Причину этого поразитель-
наго явлеиія надо искать въ условіяхъ питанія трехъ группъ морскихъ ежей. Мар-
шаль замѣчаетъ по этому поводу: «Правильные морскіе ежи и щитовидные, правда, 
тоже наполняютъ кишечникъ иломъ, но съ помощью своего жевательнаго аппарата 
могутъ также принимать какъ и животную, такъ и растительную пищу, между тѣмъ 
какъ сердцевидные и голотуріи пожираютъ исключительно морскія отложенія. Для 
нихъ на днѣ моря поэтому лучше, чѣмъ для ихъ родичей; быть можетъ кто-нибудь 
могъ-бы даже установить взглядъ, что сердцевидные ежи произошли отъ щитовидныхъ, 
именно на болѣе значительныхъ морскихъ глубинахъ, и лишь отсюда проникли въ 
болѣе мелкія воды». 

Классъ IIІ. 
МорСБІя ЗВѣЗДЫ (Asteridae. Seesterne). 

Морскія звѣзды въ естественномъ своемъ ^ положѳніи, подобно морскимъ 
ежамъ, обращены ртомъ книзу, но представляютъ очень различное строенів 
брюшной и спинной стороны. По первой тянутся отъ рта желобки съ присасы-
вательными ножками; послѣдняя болѣе выпуіаа и, какъ средняя кружкообразная 
часть, такъ и лучи тѣла иначе покрыты табличками, зернами и иглами и обыкно-
венно ярче иди темгЬе окрашены на спинной сторонѣ. Обильныя внутреннія 
и наружный известковыя образованія составляютъ скелетъ, но тѣло всегда сохра-
няетъ по крайней мѣрѣ нѣкоторую степень гибкости, которая въ слѣдующемъ классѣ, 
у офіуръ, допускае'гь даже чрезвычайную подвижность лучей. Хотя число извѣст-
ныхъ видовъ лишь немного превосходить 500 (между тѣмъ, какъ число живущнхъ 
и ископаемыхъ видовъ морскихъ ежей равно 1600—1700), однако, вслѣдствіѳ гро-
маднаго числа экземпляровъ нѣкоторыхъ видовъ, морскія звѣзды принадлежать къ 
числу общеизвѣстныхъ береговыхъ животныхъ Замѣчательный внѣшній видъ 
привлекаеіт. къ нимъ любопытный взоръ, а рыбаки съ ненавистью преслѣдують и 
уничтожаютъ ихъ, какъ совершенно ни кь чему негодныхъ тварей, но опасныхъ вра-
говъ рыбъ, попавшихъ въ сѣти и на удочку, моллюсковъ и устричныхъ мелей. 

Глубины океана скрываюіт. многочислонныя формы морскихъ звѣздъ. Ниже 
1000 сажень были еще найдены представители 26 родовь. Особенно характерны 
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Фарфоровый морскія звѣзды (Porcel lanaster idae. Porze l laus terne) , понятіѳ о кото-
рыхъ даегь прилагаемый рисунокъ. 

У морскихъ звѣздъ лучи представляють непосредственные отростки или углм 
дпска; они полы и заключаютъ часть внутреаностей. Среди представителой этого 
класса мы встрѣчаемъ колебанія отъ такихъ формъ, который состоять, такъ сказать, 
лишь изъ лучей почти безъ соединяющаго ихъ диска, до такихъ, которыя предста-
вляютъ просто пятпугольныя пластинки. Большинство морскихъ звѣздъ имѣюта лишь 
одну мадрспоровую пластинку. Число ихъ въ крайнеігь случаѣ можетъ доходить до 
пяти. Для систематическаго разграниченія родовъ слѣдуетъ также обращать вниманіѳ 

на присутствіѳ или от-
с у т с т в і е маленькаго 
заднепроходнаго отвер-
стия въ центрѣ спины. 

Каікдому наблю-
дателю тотчасъ бросит-
ся въ глаза, что конецъ 
лучей ползущей мор-
ской звѣзды, и особенно 
того луча, который на-
прав-іенъ вгіередъ, не-
сколько П]>ИПОДНЯТЪ. 

При этомъ присасыва-
тельный ножки припод-
нятыхъ концовъ вытя-
нуты въ видѣ щупа-
лецъ, а работа пере-
движенія гЬла распре-
делена между осталь-
ными. Но на концѣ каас-
даго луча находитс;і 
также глазъ, который у 

больших!, морскихъ звѣздъ замѣтенъ въ видѣ маленькой красной точечки. Строеніе 
этихъ органовъ хорошо изслѣдовано съ помощью микроскопа, который обнаружи-
вае'гь, что это иастоящіо органы зрѣнія. 

Охотнѣѳ всего морскія звѣзды поѣдаютъ брюхоногихъ и пластинчатожаберныхъ 
моллюсковъ. Онѣ прикладываютъ свою брюшную сторону съ присасывательными 
ножками и ртомъ къ добычѣ, которая сначала, правда, крЬпко притягиваетъ и за-
пираетъ крышечку или створки, но, вѣроятно, вслѣдствіе выдѣленія звѣздою одуряю-
щей животное жидкости, моллюскі. скоро перестаетъ сопротивляться; своего рода 
кожистый хоботъ, который вытягиваетъ звѣзда, проникаетъ тогда внутрь раковины 
моллюска или обхватываетъ раковину и высасываѳгь содержимое. Морскія звѣзды, 
і;акъ, напримѣръ, Asterias arenicola у сѣверо-американскихъ береговъ, принадлежат!» 
];ъ числу опаснѣйшихъ враговъ устричныхъ молей. Единственное средство противъ 
нііхъ—ловить ихт. драгой и умерщвлять, оставляя на берегу. Рѣзать ихъ на части и 
бросать обратно в ъ воду значило-бы липіь искусственно размножать ихъ. Пѳрѣдко 
.можно найти нѣсколько звѣздъ, свернувпіихся клубкомъ вокругь одной раковины и 
мнѣ часто приходилось быть свидЬтелемъ досады рыбаковъ, когда они на выставлен-
ныхъ на ночь донныхъ удочкахъ вмѣсто трески вытягивали зацѣпивпіихся за крючкп 
во время охоты на наживку морскихъ звѣздъ. Естествоиспытателю норѣдко достается 

Фарфоі)овая звѣзіа (Porcollanastor cocruleus). Паст. вел. 
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при этомъ хорошая добыча. Единственный экземпляръ рѣдкой офіуры, Astoronyx 
Loveni, который я добылъ во время моего путешествія въ Норвегію, я получилъ у 
Эксфьорда отъ рыбака-лопаря, у котораго офіура сидѣла еще на длинной удочкѣ. 

Очень интересную группу морскихъ звѣздъ составляютъ Бризингидъі, которыя 
по внѣшнему виду сходны съ офіурами, такъ какъ тѣло ихъ прѳдставляетъ круглый 
дискъ, отъ котораго рѣзко отдѣлены многочисденныя длинныя круглыя В7> попереч-
номъ сѣченіи руки. Однако на нижней сторонѣ этихъ рукъ тянется, хотя и не до са-
маго рта, бороздка для амбулякральныхъ ножекъ. Этотъ отрядъ морскихъ звѣздъ 
былъ открытъ норвежскимъ натуралистомъ и поэтомъ Асбьёрнсономъ, который ной-
малъ одиннадцатилучевой видъ (Bris inga endecacnemos) на глуби ffh 350 m. въ зна-
менитбмъ своей фауной Гардангеръ-фьордѣ. Животное имѣетъ очень подвижныя руки, 
длиною до 30 с т . , и великолѣпную красную окраску. Теперь извѣстенъ рядъ видовт> 
этого рода и нѣсколькихъ бдизкихъ къ нему, которые всѣ населяютъ глубины и отли-
чаются отъ всѣхъ иглокожихъ тѣмъ, что ведиколѣпно свѣтятъ *). 

Классъ ІУ. 
Офіуры (Ophiuridae. Schlangensterne). 

Этотъ классъ считался прежде принадлежащимъ къ классу морскихъ звѣздъ, 
но онъ представіяетъ столько своеобразнаго, что подобное соединѳніе немыслимо. 
700 видовъ, распадающихся на два отряда, отличаются чрезвычайной гибкостью и 
подвижностью рукъ, которыя не составляютъ непосредственныхъ отростковъ диска, 
а какъ-бы прикрѣплоны къ нижней сторонѣ его. Руки офіуръ не имѣютъ на ротовой 
сТоронЬ, какъ у морскихъ звѣздъ, продольной бороздки, а снабжены непрврывнымъ 
рядомі. прикрывающихъ другъ друга чешуекъ, между которыми выступаютъ по бо-
камъ болѣе или менѣе норазвитыя ножки. Лучи не полы, а совершенно напол-
нены рядомъ похожихъ на позвонки известковыхъ пластинокъ, которыя, правда, 
имііются у настоящихъ морскихъ звѣздъ, но, какъ было замѣчено, оставляютъ тамъ 
надъ собою достаточное пространство для различныхъ внутренностей. Мадрѳггоровая 
пластинка находится на ротовой поверхности, а з'аднепроходнаго отверстія нѣтъ вовсе. 

Офіуры также распространены, какъ и морскія звѣзды; рядъ формъ, отличаю-
ш,ихся другъ о іъ друга особенностями щитковъ и иголъ и другими болѣе мелкими при-
знаками, наседяетъ наши берега и особенно скалистыя и заросшія части ихъ. Однако, 
если не умѣть ихъ отыскивать, то офіуры лишь въ рѣдкихъ случаяхъ попадаются 
на глаза. Онѣ хитры, боязливы и съ чрезвычайной ловкостью лазаюіт. іі проскаль-
зываютъ въ трепщны скадъ, между вѣтвями коралловъ, трубками червей, корнями, 
однимъ словомъ по самому непроходимому дну. П р и этомъ онѣ лишь между прочимъ 
пускаютъ въ дѣло свои ножки, а прикрѣпляются лучами, которыми обвиваютъ тонкіо 
и толстые предметы, какъ цѣпкими хвостами. Самое ваяшое дѣло, которымъ онѣ за-

*) Свѣченіе не чуждо и нѣкоторымъ другимъ иглоцожимъ, напримѣръ Ophia a n t h a bi-
de iitatn. Примньч. перев. 
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нимаются съ такой ловкостью, есть, конечно, отыскиваніе пищи. Но и вообще болѣе 
изящныя, чѣмъ ихъ нѣсколько тяжеловѣсные товарищи изъ рода Asterias, онѣ ока-
зываются гораздо менѣѳ прожорливыми. Это зависитъ отъ того, что онѣ доволь-
ствуются различными мелкими животными. Виды, живущіе въ глубинѣ, охотн-Ье всего 
лазаютъ по вѣтвистымъ и сѣтчатымъ роговымъ коралламъ, мягкія части которыхъ 
они и объѣдаютъ. 

Отрядъ Настоящихъ офіуръ (Ophiurae . Lchte Schlangensterne) имѣетъ. простыя 
руки и представляетъ гораздо больше видовъ, чѣмъ слѣдующій; представители его 

живутъ въ морѣ на всѣхъ глубинахъ и отъ 
Сѣвернаго до Южнаго Лѳдовитаго окена, 
даже глубже 1800 т . Челленжеръ добылъ 
69 видовъ, изъ которыхъ 50 не было най-
дено на меньшихъ глубинахъ. Замѣчательно, 
что глубины Тихаго океана, приблизительно 
отъ его середины до западнаго берега Аме-
рики, повидимому, очень бѣдны офіурами. 

. Челленжеръ добылъ лишь одинъ эк-
земпляръ и это едва-ли было случайностью. 
Глубоководный офіуры отличаются отъ мел-
ководныхъ рядомъ особенностей, изъ кото-
рыхъ не маловажна ихъ окраска. Именно 
всѣ онѣ ярко-оранжеваго или краснаго цвѣ-
та, но эти цвѣта сильнѣе и.быстрѣе исчеза-
ютъ въ спирту, чѣмъ часто очень пестрыя 
краски офіуръ, живущихъ на меньшихъ 
глубинахъ. 

Кромѣ многочисленныхъ видовъ на-
стоящихъ офіуръ, существуютъ немногіе, ко-
торыхъ руки развѣтвляются на концѣ или 

Офіура (Ophiotrix fragilis). I3 •наст. вел. тотчасъ за основаніѳмъ. Они составляютъ 
отрядъ Эвріалидъ (Eurya leae . Medusenster-

ne). Вычислено, что у видовъ съ сильно развѣтвленными лучами число членнковъ 
доходить до 80 .000. У всѣхъ этихъ формъ руки и ихъ вѣтви обдадаютъ способностью 
свертываться по направленію къ ротовой сторонѣ и; вѣроятно, онѣ не только могуіт, 
прямо прицѣпляться, но и подносить ко рту схваченную добычу. Эвріалиды любятъ 
исключительно болѣе значительныя глубины. Относительно нѣсколькихъ экзѳмпля-
ровъ E u r y a l e verrucosa, пойманныхъ на крайнемъ сѣверѣ, я знаю, наоснованіи 
собственнаго наблюденія, что они были вытащены вмѣстѣ съ случайно попавшими на 
глубоководный удочки кустами роговыхъ коралловъ. Эвріалиды — единственный 
офіуры, которыя иногда плаваютъ свободно. 

Мы не входимъ здѣсь въ ближайшее разсмотрѣніе явленій развитія морскихъ 
звѣздъ и офіуръ, такъ какъ ходъ ихъ въ общемъ согласуется съ т-Ьмъ, что представ-
ляю'гь морскіе ежи. Личинка офіуры по сравненію съ взрослымъ животнымъ пред-
ставляется также совершенно инымъ организмомъ, который, по опредѣлснно выра-
женной двусторонности и симмстріи, скорѣе приближается къ типамъ двусимметрич-
ныхъ животныхъ, чѣмъ къ одному изъ типовъ лучистыхъ. 
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Классъ у. 
МорскІЯ ЛИЛІИ (Grinoidea. Haarsterne) . 

Планъ этого сочиненія, ведущій огь высшихъ животныхъ къ низіиимъ, нахо-
дить во многихъ отношеніяхъ свое оправданіѳ, но, повторяѳмъ, это размѣщѳніѳ 
имѣѳтъ вообще, и въ особенности въ области низшихъ животныхъ, то неудобство, что 
часто но даотъ возможности указать 
на естественную внутреннюю связь 
группъ животныхъ. Жизнь отдѣль-
ныхъ особей тамъ, гдѣ съ величиною 
связана извѣстная степень ума и про-
явленія силы, очень привлекательна. 
Но жизнь отдѣльной особи ведетъ насъ 
дадѣе къ жизни и развитію вида, къ 
процессу превращенія различныхъ 
кдассовъ и типовъ животныхъ, кото-
рый, правда, во многихъ отношеніяхъ 
остается загадочнымъ. Бзоръ нашъ 
необходимо направляется къ перво-
бытному міру п къ остаткамъ тііхъ 
живыхъ существъ, который предше-
ствовали нынѣ живупщмъ. Въ этомъ 
случаѣ съ нами происходить то-же, 
что было-бы съ человѣкомъ, который 
при изученіи исторіи народовъ поже-
лалъ-бы начать съ новѣйшихъ періо-
довъ и постепенно переходить назадъ 
въ древность. Исторія животныхъ тоже 
требуетъ того-же развивающаго праг-
матическаго изложенія, и особенно въ 
гГіХЪ обдастяхъ, гдѣ жизнь отдѣльныхъ 
особей совершенно отступаетъ по от-
ношенію къ интересу изученія на зад-

ній планъ, въ сравненіи съ жизнью, т. о. возникновеніомъ, измѣненіемъ и нсчезно-
всніемъ тѣхъ рядовъ формъ, которые систематика означаетъ словомъ виды. 

Къ этимъ разсуікденіямъ (подобный соображонія мы высказывали и ])анѣе) по-
буждаетъ насъ отрядъ морскихъ лилій, будемъ-ли мы разсматривать его отдѣльно или 
по отношенію къ другимъ классамъ иглокожихъ. Приблизительно лѣпэ за 20 до на-
шего времени были извѣстны лишь немногіе виды морсісихъ лилій и тЬ по большой 
части лишь въ немногихъ экземплярахъ. Благодаря новѣйшимъ глубоководнымъ 
изслѣдованіямъ, число видовъ возросло приблизительно до (іО, и чаще всего виды эти 
встрѣчаются между 500 и 900 т . ; между 3,000 и 4,500 т . найдены липіь два вида. 
Фильхоль, вьтдаюпцйся французскій изслѣдователь, даотъ слѣдующее живое описаніѳ 
дна восточной части Атлантическаго океана на глубини около 1,500 ш. «Экземпляры 
Pentacrinus Wyville Thomsoni покрыва.та дно въ .значительномъ количестпѣ и обра-

а) Pentacrinus caput Medusae Vs иаст. BCJ. b) 
дискъ его чашечки сверху, съ обрѣваиныіпі 

руками. Наст, яе.і 
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зовали какъ-бы лугъ, надъ которымъ возвышались значительный деревца кораллові. 
Mopsea. Скалистое дно было усЬяно очень изящными полипами, которые дѣйстви-
тельно были похожи на цвѣты съ раскрытыми вѣнчиками. Актинометры, свободныя 
морскія лиліи, плавали въ водѣ пли обхватывали своими усиками, какъ якорями, 
вѣтви мопсей. Пентакрины и актинометры были прекраснаго травянисто-зеленаго 
цвѣта, мопсеи оранжеваго, полипы темно-фіолетоваго, раки жемчужно-бѣлаго. Эта 
богатая жизнь, эта роскошь красокъ на глубинѣ 1,500 ш. подъ поверхностью моря 
несомнѣнно представляютъ одно изъ замѣчательнѣйшихъ явленій природы, который 
было суждено открыть естествоиспытателямъ». 

На прилагаемомъ изображении а—представляетъ тѣло и верхній конецъ одного 
животнаго, живущаго въ Вестъ-Нндскихъ моряхъ на каменистомъ грунтѣ, Pentacrinus 
caput Medusae, a b—кружокъ, обращенный кверху и окруженный раздвоенными н 
лозовидиыми руками. Собственно тѣло похоже поэтому на чашечку, какъ и назы-

ваютъ его въ наукѣ 
Сторона его, обра-
щенная къ стебель-
ку, покрыта таблич-
ками и соотвѣтству-
етъ спинной.сторонѣ 
морскихъ з в ѣ з д ъ , 
брюшная сторона, 
представленная на 
рисункѣ подъ буквой 
Ь, покрыта мягкой 
гибкой коа:ей и по-
срединѣ ея находит-
ся ротовое отверстіе. 
Заднепроходное от-
верстие лежитъ сбо-
ку. Желобки, соот-

вѣтствующіе амбулякрамъ, явственны. Это тѣло со своими развѣтвленными руками 
покоится на длинномъ стебелькѣ, прикрѣпленномі, къ его спинному полюсу; стебе-
докъ этотъ состонтъ изъ очень многихъ члениковъ и потому гибокъ; онъ усаженъ 
черезъ правильные промежутки колі.цами членистыхъ придатковъ (cirri). До сихь 
поръ поймано едва-ли нѣсколько дюжинъ экземпляровъ этого Pentacrinus, которые и 
находятся ві> болѣѳ значительныхъ музеяхъ. Еще въ 1876 г. цѣна ихъ была очень 
высока. За одинъ экземпляръ я заплатилъ торговцу естественноисторичесішми пред-
метами, Дамону, въ Беймутѣ 220 марокъ. 

Долгое время казалось, что вестъ-индская морская лилія и найденный до сихъ 
поръ лишь въ числѣ двухъ экземпляровъ у американскихъ береговъ родъ Holopus 
(изъ Бразиліи и Барбадоса)—единственные еще живущіе представители стебельча-
тыхъ морскихъ лилій. Однако глубоководный изслѣдованія кореннымъ образомі. 
измѣнили наши познанія относительно этого отряда. Оказалось, что животныя, похо-
жія на Pentacrinus, живутъ во многихъ мѣстахъ на днѣ моря, такъ что въ настоящее 
ві)емя их'ь нельзя уже причислять къ р'Ьдкостямъ. И з в к т н ы й англійскій зоологъ 
Джеффрисъ добылъ в'ь одинт. пріѳмъ къ югу отт. мыса С. Винцентъ на глубинѣ 
1095 саженъ 20 экземпляровъ одного вида Pentacr inus (Pentacrinus Wyviile Tliom-
soni). І"'])унтъ, на которомі> они жили, былъ мягкій илъ; въ этомъ илу они сгюбодно 
торчали, не будучи плотно прикрѣплѳны корнями. Б а это указывалъ и гладко закру-

Галлообразпыя уродства у морскихъ лилій. Увеличены въ 2 раза 
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тленный конецъ стебелька, на основаніи котораго Джеффрисъ ііолагалъ даже, что 
^ісивотныя эти по временамъ передвигаются, плавая съ помощью рукъ. 

Кще богаче морскими лиліями нѣкото-
])ыя части южнаго океана, гдѣ экспедиція 
Челленжера добыла по близости острововъ 
Меангисъ на глубинѣ 500 саженъ въ одну 
драгу 50 штукъ. 

Очень часто на рукахъ морскихъ лилій 
находятъ уродливости, похожія на галлы или 
орѣшки: какъ было ул;е указано выше, ихъ 
производя'пэ своеобразные паразитные 
черви. 

Крайне ингересное открытіе было сдѣ-
лано уже въ 1864 г. Сарсомъ, работы кото-
раго имѣли такое важное значеніе въ дѣлѣ 
изученія животной жизни сѣвера. Онъ на-
шелъ у Лоффоденскихъ острововъ на глу-
бинѣ 300 саженъ нѣжную морскую лплію, 
длиною около 14 cm-, которую онъ, на осно-
ваніи богато-развитыхъ тонкихъ корней, 
служащихъ для . ирикрѣпленія стебля, наз-
валъ Корневой лиліей (Rhizocrinus). То-же 
животное было найдено позднѣе всѣми эк-
спедиціями, которыя занпмались изслѣдо-
ваніемъ Атлантичсскаго океана, на всемъ 
ігротяженіи до береговъ Флориды. Для зо-
ологовъ и палеонтологовъ эта морская ли-
лія, вмѣстЬ съ другими формами, отчасти 
упомянутыми ул:е выше, живущими въ глу-
бинахъ океановъ, представдяетъ высокій 
пнтересъ, такъ какъ принадлежитъ къ се-
мейству, которое считалось вымершимъ съ 
мѣловой эпохи. Это семейство—Апіокрини-
ты. К ъ нашему Rhizocrinus ближе всего 
родъ изъ мѣіовой формапіи, Bourguet t icr i -
nus, и ужо этотъ послѣдній обнаруживаетъ 
различные признаки, указывающіѳ на упа-
докъ, вымираніе семейства. Тѣло мало, руки 
узки и коротки, стебель несоразмѣрно дли-
ненъ—несоотвѣтствіе, обусловливаемое, по-
видимому, нарушеніемъ пиіанія . Эти явле-
нія повторяются и у Rhizocrinus, котораго 
можно назвать еще болѣе недоразвитымъ 
Bourguet t icr inus . Это одно изъ довольно 
многочисленныхъ указаній на то, что оке-
аны временъ образованія мѣла непрерывно сохранились до напіего времени, лишь 
съ постепрннымъ измѣнсніемъ ихъ фауны. 

Таішмъ образомъ эти сами по себѣ очень жалкія существа, проводящія жизнь 
-скрытыя отъ взора людей, даютъ намъ возмозкность заглянуть въ исторію образопанііі 

(Rhizocrinus loffotensis) IVa раза наст. вел. 
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зомли; они связываютъ настоящее время съ періодами, отдѣленными o n . насъ многими 
тысячелѣтіями и возстановляютъ перѳдъ нашими глазами строеніо тогдашнихъ окѳа-
новъ, образованіе и видъ морского дна. Слѣдуетъ принять, что большинство тѣхъ 
животньтхъ, которыхъ мы находимъ удалившимися въ глубины океановъ въ ВИДІІ 

живыхъ представителей прошлыхъ первобытныхъ періодовъ, во времена процвѣтанія 
ихъ родовъ и семействъ жили ближе къ поверхности моря. 

Изъ чрезвычайно разнообразныхъ морскихъ лилій, населявшихъ нѣкогда пер-
вобытный моря, лишь нѣсколько родовъ почти съ 400 видами измѣнились, примѣняясь 
къ совремоннымъ условіямъ и обнаруживая лишь въ своемъ развитіи и превращеніи 
нѣкоторыя древнія черты. Таковъ родъ Actinometra, а особенно Comatula, которые 
извѣстны въ числѣ около 40 видовъ изо всѣхъ морей. Въ Атлантическомъ океан'1'. 
живетъ Comatula rosacea (называемая также Antedon rosaceus), въ Средиземномъ 
морѣ—Comatula mediterranea. Взглядъ на животное обнаруживаетъ его близкое 
родство съ Pentacrinus; и здѣсь, и тамъ тЬло чашеобразное, сгіінки состоятъ 
изъ нѣсколькихъ колецъ известковыхъ пластинокъ, а крышка мягкая. Ротовое от-
верстіѳ занимаетъ середину этой крышки, заднепроходное отверстіе лежитъ эксцен-
трично (внѣ центра) на воршин'Іі трубкообразнаго возвышенія. Пять рукъ, тотчасъ-жо 
раздѣляюш;ихся каждая на двѣ, выходятъ со спинной стороны, такъ что съ брюшной 
стороны видны 10 рукъ. Руки снабжены двумя рядами придатковъ, расположенныхъ 
другъ противъ друга и по-очоредно; придатки эти называются pinnulae и похожи 
на изящные перистые побѣги, изогнутые или завернутые спирально. До сихъ 
поръ, а также и въ другихъ частностяхъ оігасаніе почти совершенно сходно съ опи -
саніемъ Pentacrinus; но тамъ, гдѣ на спинѣ у ІІОСЛЬДНЯГО прикрѣііляется стебелекъ, 
у Comatula находится пластинка, окруженная вѣнцомъ тонкихъ придатковъ, изъ ко-
торыхъ каждый оканчивается известковымъ когтемъ. Наблюдая живое животное, 
мы тотчасъ-же видимъ, для чего служатъ ему эти спинные придатки (cirri) съ ихъ 
крючками. 

До того времени, когда стали держать въ акваріяхъ красиво окрашенныхъ 
краснымъ, карминнымъ, бурымъ, голубымъ или желтымъ цвѣтомъ коматулъ и когда 
англійскіе и французскіе естествоиспытатели стали наблюдать ихъ живыми, объ ихъ 
образѣ жизни имѣли совершенно превратное иредстаиленіе: полагали, что онѣ си-
дя'гь и ползаюгь по илу, обратившись, подобно морскнмъ звѣздамъ, ртомъ внизъ. 
Такъ какъ я добывалт, драгой по близости отъ Цары на Далматскомъ берегу сотни 
коматулъ на илистомъ грунтЬ, гдѣ моясно найти литъ немного водорослей и губокъ, 
то и я раздѣлялъ это заблужденіе и думалъ, что коматулы питаются органическими 
веществами, содержащимися въ илу. Я не могъ даже замѣтиті,, что драга срывала 
ихъсъ морскихъ растеній на глубинѣ 12—20 саженъ. Между ТІІМЪ, получивъ болѣе 
правильныя указанія, я наконецт. самъ имѣлъ возможность убѣдиться въ акваріи 
зоологической станціи въ ІІеаполѣ, что эти животныя, отлично лазаютъ, массами 
прикрѣпляются къ самымъ ра.зличным'ь предметам!), и доставляютъ восхитительное 
зрѣлищо. 

Помѣщенныя въ сосудъ, гдѣ онѣ не имѣютъ возможности прикрѣпиться такъ, 
чтобы быть со всѣхъ сторонъ окруженными водою и имѣть возможность совершенно 
свободно протягивать руки, коматулы многократно пытаются подняться, ч})езнычайно 
изящно гребя руками, но снова падаютъ, не найдя вѣтви плп выступа, за который мог-
ли-бы уцѣпиться,изаг1імъ остаются въскорченномъиоложеніи,которое для нихъ неесте-
ственно и влечв'гь за собою скорую смерть. Коли посадить въ гладкій сосудъ нѣсколько 
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экземпляровъ, то они прицііпляются другъ къ другу и ломаютъ другъ другу легко 
отдѣляющіяся руки. И х ъ плайаніѳ имѣетъ, слѣдоватсльно, дЬлыо отысканія предмета, 

за который можно бы-
ло-бы держаться. Это 
совершает(!Я съ по-
мощью упомянутыхъ, 
снабженныхъ коггями 
спинныхъ придатковъ, 
которые замѣняютъ 
для нихъ ноги и орга-
ны прицѣпленія. Од-
нако, найдя разъ удоб-
ное M'ficTO, онѣ мало 
примѣняютъ свою спо-
собность перемѣщать-
ся, плавая п лазая, а 
обратившись ротовой 
стороною 'вбокъ пли 
кверху и слегка изо-
гнувъ руки, ожидаюті> 
пищи. 

Чтобы понять, 
какимъ образомъ пи-
таются коматулн и во-
обще морскія лиліп, 
надо ближе изсдѣдо-
вать ротовую сторону 
ихъ. Н а нашемъ рп-
сункѣ животнаго, а 
еще яснѣе н а рисункѣ 
Pentacr inus в и д н ы 
пять бороздою., иду-
щихъ ото рта, которыя 
скоро вилообразно дѣ-
лятся каждая на двѣ и 
направляются къ де-
сяти рукамъ. Такимъ 
образомъ каждая рука 
заключаотъ желобокъ, 
который и тянется по 
ней до самаго ея кон-
чика. Такъ какъ этотъ 
аселобокъ у с а ж о н ъ 
внутри мерцательны-
ми волосками, вызы-
вающими течеиіе воды 
ко рту, то животному 

достаточно просто развернуть руки, чтобы пригонять ко рту микроскопическихъ 
животныхъ, служащихъ пищей и попадаіощихъ въ желобки иди ихъ блингайиіее со-

„ЖИЗНЬ ЖИВОТН." В Р 9 М Л . т. X. 35 

Средивемпоморская коматула (Coraatula meditorranoa), сидящая 
па Sabclla un'spira. Паст. вел. 
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сѣдство. Чѣмъ смлрнѣе сидиіТ) коматула, тѣмъ вѣрнѣѳ и правидьнѣе совершается 
принятіѳ пищи. Въ тЬхъ мѣстахъ, гдѣ живутъ морскія лиліи, никогда не бываетъ не-
достатка въ миріадахъ зкивотныхъ, нѳвидимыхъ невооруженнымъ глазомъ, и ихъ ли-
чинокъ, и что такая неисчерпаемая микроскопическая жизнь очень скоро разви-
вается и въ богато снабженныхъ акваріяхъ,—въ этомъ можно убѣдиться всюду, гдѣ 
есть значительныя учрежденія подобнаго рода. Для контролированія принесенія 
пищи ко рту животныя наши пользуются чрезвычайной чувствительностью рукъ, 
такъ какъ тысячи перистыхъ придатковъ или pinnulae, сидящихъ въ два ряда 
вдоль оси руки, представляють тончайшіе осязательные органы. Каждая пиннула 
несетъ на верхушкѣ нѣсколько осязательныхъ волосковъ; какъ только какое-ни-
будь тѣло, производящее непривычное впѳчатлѣніе, коснется руки, или ею будетъ 
захвачонъ болѣе грубый гость, пиннулы складываются надъ мерцательными борозд-
ками и рука свертывается. Съ этимъ естественно связано и удаленіе непріятныхъ 
ком ату лѣ пришельцовъ. 

Относительно жизни Comatula въ естественныхъ условіяхъ далъ самыя подроб-
ныя свѣдѣнія Лаказъ-Дютье. Онъ такъ наглядно описываетъ намъ собирающаго и 
наблюдающаго зоолога и жизненныя условія въ береговой зонѣ, что мы предоставимъ 
слово ему самому, дѣлая лишь нѣкоторыя необходимыя сокращенія. Мы находимся въ 
Роскофѣ, н^ берегу Бретани, напротивъ Веймута, гдѣ песчаный, постепенно пони-
жающейся берегъ прерывается мѣстами большими и малыми гранитными скалами и 
островками. «Между всѣми этими рифами и въ каналѣ показываются при отливѣ 
обширные зеленые луга морской травы (Zostera) и песчаныя мели (банки), покрытыя 
камнями; и тѣ и другія населены многочисленными видами животныхъ. Здѣсь есть 
всѳвозможныя простыя и сложныя асцидін, мшанки, сертуляріи (гидроидные полипы, 
см. ниже), губки, особенно известковыя, иглокожія, синапты, люцернаріи, многочис-
денныя актиніи, голые и раковинные моллюски, которые обильно вознаграждаютъ 
зоолога за трудъ собиранія. 

«Обѣ зоны, обыкновенно занятыя водорослями, верхняя съ пузырчатымъ и 
зубчатымъ фукусомъ (Fucus vesiculosus и F . serratus), вторая съ Lamiaaria , очень 
рѣзко раздѣдены въ Роскофѣ водорослью Himanthalia lorea, тою водорослью, которая 
употребляется въ качествѣ удобренія при разведеніи овощей. Поясъ ея обнажается 
во время равноденствій, но совершенно освобождается онъ лишь при глубочайшихъ 
отдивахъ, хотя лежащія штѳ его ламинаріи и становятся доступны. Надо знать эти 
условія, такъ какъ нельзя составить себѣ и представленія о тѣхъ трудностяхъ, съ 
которыми встречаешься, пытаясь собирать животныхъ между скалами въ то время, 
когда онѣ покрыты водою, и приходится ступать среди дігинныхъ лучковъ липкихъ и 
скользкихъ лентъ Himanthalia , покрываюшдхъ углубленія въ камняхъ и путающихся 
вокругъ ногъ. При этихъ условіяхъ не находишь почти ничего; коллектированіе не 
только чрезвычайно трудно, но даже опасно, такъ какъ безпрестанно падаешь. 
Напротивъ, собираніе въ зонѣ ламинарій и легче, и производительнѣе. Но всего 
важнѣе для преслѣдуемой нами цѣли то, что въ этой зонѣ встрѣчается Sargassum, 
водоросль, живущая обыкновенно на болѣе глубокомъ песчаномъ днѣ, но при извѣст-
ныхъ обстоятельствахъ поднимающаяся довольно высоко. 

«Во время самыхъ глубокихъ отливовъ море, отступая, образуеть въ песча-
номъ грунтѣ и на лугахъ водорослей ровики. По этимъ углубленіямъ стекаютъ тогда 
ручьи. Въ нихъ селятся Sargassum и поднимаются здѣсь выше, а на нихъ можно 
находить молодыхъ и старыхъ коматулъ. Стволы Sargassum очень вѣтвисты, 
вѣтви переплетаются и образуютъ своего рода кустаі)ники, а въ нихъ и 
живетъ преимущественно Comatula. Асцидіи, губки, гидроиды и мшанки такъ много-
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численны въ нихъ, что каждый стволъ Sargassum нѳсетъ на сѳбѣ цѣлую коллѳкцію. 
Коматула находится на нихъ иногда въ такихъ массахъ, что почти совершенно по-
крываетъ вѣтви». 

Этотъ способъ добывать въ извѣстные дни года коматулъ руками прймѣнимъ, 
конечно, лишь на берегахъ съ высокимъ лриливомъ и отливомъ, а слѣдоватѳльно 
ненриложимъ ни къ Адріатическому, ни къ Средиземному морямъ. 

Мы наблюдали до сихъ поръ лишь скромную жизнь взрослой коматулы. Какъ 
ни похожа она на цвѣтокъ, однако она не выдерживаетъ бодѣе точнаго сравнения съ 
морскимъ растеніемъ; но стебельчатыя морскія лиліи дѣйствительно похожи на ра-
стенія. Но каждая коматула проходить въ молодости стадію, соотвѣтствующую той, 
на которой Pentacrinus остается всю жизнь; это указываетъ на происхожденіе кома-
тулъ отъ стебельчатыхъ формъ. Исходная точка ихъ развитія общая съ другими пред-
ставителями того-же класса, Но на извѣстной стадіи, когда образовался кишечный 
каналъ, задній конецъ удлиняется и животное прикрѣпляется съ помош;ью его къ 
какому-либо предмету. Сначала они имѣютъ видъ маленькой булавы съ короткой 
рукоятью и такъ малы, что ихъ едва можно замѣтить невооруженнымъ глазомъ. Въ 
это первое время, когда руки еще не образовались, личинку коматулы можно сравнить 
со стадіѳй куколки бабочки, такъ какъ существовавшій сначала ротъ молодой кома-
тулы заростаетъ теперь кожнымъ слоемъ, подъ которымъ извѣстная намъ ротовая 
пластинка взрослаго животнаго формируется окончательно. Постепенно руки проры-
ваются наружу, а стебелекъ, въ существенныхъ чертахъ сходный со стебелькомъ 
Pentacrinus, продолжаеть расти. Теперь стебельчатая коматула вообще настолько 
сходна съ прикрѣпленнымъ постоянно къ стеблю Pentacrinus, что представленіе о 
происхожденіи коматулы отъ предковъ, похожихъ на морскую лилію, для мыслящаго 
натуралиста является нѳопровержимымъ. Коматула возвышается надъ гЬмъ состоя-
ніемъ, въ которомъ предки ея проводили нѣкогда всю жизнь: она отдѣляется отъ 
стебля для свободной жизни послѣтого, какъ на спинѣея выступятъ описанные выше 
снабженные когтями придатки. 

Стебельчатыхъ молодыхъ коматулъ встрѣчаютъ всюду, гдѣ держатся въ боль-
шомъ количествѣ взрослыя. Я открылъ ихъ въ бѳзчисленномъ множествѣ и въ аква- ' 
ріи зоологической станціи въ Неаполѣ. 

• Взрослыл коматулы, которыя встрѣчаются въ морѣ на глубинѣ до 500 ш., также 
живутъ по большей части обществами. Такъ, франдузскіе изслѣдователи на суднѣ 
«Талисманъ» поймали однажды сразу въ сѣть на глубинѣ 130 m. сотни Comatula 
phalangium, а американцы во время одной изъ экспедицій «United States' Fishcom-
missiou" у береговъ Новой Англіи болѣе 10,000 экземпляровъ обыкновенной Coma-
tula rosacea. 

Мы должны упомянуть еще о нѣкоторыхи жизненныхъ явденіяхъ, которыя въ 
одинаковой или сходной формѣ встрѣчаются у офіуръ, морскихъ звѣздъ и лилій. Это 
явленія движенія, произвольнаго самоизуродованія (аутотоміи) и безполаго размно-
женія, которыя до извѣстной степени стоять въ связи между собою. 

Относительно движеній этихъ животныхъ мы обязаны подробными и очень 
интересньши наблюденіями Романѳсу, а особенно Прейѳру, а такъ какъ первый про-
изводилъ свои наблюдѳнія на берегу Англіи, а второй въ Неаполѣ, то они по большей 
части относятся къ различнымъ видамъ. 

О движенія назваяныхъ йглоко;кйхъ вообще Нройеръ говорить слѣдующее: 
«Благодаря большому числу, способности приставать и подвижности амбулякраль-
ныхъ ножекъ, морсКія звѣзды обладаютъ способностью ползать въ различныхъ на-
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правленіяхъ ло горизонтальной поверхности, а также взлѣзать по вертикальнымъ 
ловерхностямъ, если только присасывательный механизмъ ножекъ достаточно раз-
витъ и ножки эти вообще развиты. У офіуръ для передвиженія служатъ, 
какъ и у морскихъ лилій, сами лучи, между т-Ьмъ какъ у морскихъ звѣздъ роль орга-
нов!., служащихъ для перемѣщенія'гЬла, играютъ амбулякральныя ножки. Способ і. 

• передвиженія у настоящихъ морскихъ звѣздъ съ одной стороны, и у офіуръ и мор-
скихъ лилій съ другой—совершенно различны. Первыя безъ поддержки ползаютъ и 
лазаютъ вверхъ по стеклянньшъ стЬнкамъ, но никогда не прыгаютъ и не плаваютт., 
хотя часто дѣлаютъ разнообразный движенія, напоминающія фокусы акроба-
товъ; напротивъ, офіуры но могутъ лазать, но имѣя опоры, да и то лазаютъ плохо, 
не могут'ь и плавать, но зато могутъ гораздо быстрѣе, чѣмъ морскія звѣзды, 
перемѣіцаться прыжками, прижимая, вытягивая и волоча за собою лучи, между тѣмъ 
какъ морскія лиліи, поочередно поднимая и сгибая, опуская и вытягивая лучи вверхъ 
и внизъ, могутъ плыть горизонтально, влѣво, вправо, впередъ и назадъ, не дѣлая 
врашательныхъ движеній. По онѣ такъ же мало, какъ пофіуры, способны подниматься 
безъ поддержки по совершенно гладкой вертикальной поверхности, какъ ни легко 
для нихъ подниматься вверхъ по неровньигь скаламъ и держаться въ водѣ на длин-
ныхъ вѣтвяхъ». - • 

При ползаніи морскія звѣзды и остальныя иглокожія, снабжонныя ножками, 
вытягиваютъ ихъ въ нанравленіи движенія, прикрѣпляютъ ихъ ко дну и подтягиваютъ 
загіімъ гііло. Хотя передвиженіо морскихъ звѣздъ становится такимъ образомъ до-
вольно медленнымъ процессомъ, нѣкоторыя передвигаются по ровному горизонталь-
ному мѣсту все-же довольно быстро. Такъ, Uraster nibens іхроходитъ въ водѣ въ 
минуту до 8 сш., Astropecten auraatiacus-жо 60 ст . , а Luidia еще быстрѣе. Отрѣ-
занные лучи тоже двигаются нѣсколькихъ дней впередъ и назадъ, но въ движеніяхъ 
этихъ нѣть плана, такъ какъ отрѣзана часть диска, заключаюш;ая центральную нерв-
нуя массу. 

Движеніе офіуръ, которыя не могутъ при этоиъ пускать въ дѣло ножки, другое; 
онѣ, п особенно Opliioglypha, движутся болѣе прыжками. «Сначала вытягивается въ 
направлении движенія прямо впередъ одинь лучъ, между г імъ какъ оба сосѣдннхъ 
въ то-же время тоже протягиваются впередъ, но лишь затѣмъ, чтобы, прижавшись 
концами ко дну и поднимая дискъ, загнуться назадъ; затЬмъ они снова вытягиваются 
вперод-ь и т. д. Но нерѣдко случается видѣть, что у Ophioglypha одновременно вытя-
гиваются впередъ двѣ пары лучей, одновременно загибаются назадъ и прижимаются 
ко дну. Въ такомъ случаѣ за тѣломъ волочится одинъ лиіпь пятый лучъ». Другія 
эфіуры съ лучами, болѣе длинными по сравненію съ діаметроиъ диска, повиднмому, 
голзаюч-ь преимущественно или исключіггельно съ помощью змѣѳвидныхъ движеній 
лучей и благодаря тренію ихъ обо дно. Движутся онѣ гораздо быстрѣв, чѣмъ морскія 
звѣзды; Ophioglypha проходигь въ минуту около 2 m. 

Офіуры, положенный на спину, переворачиваются въ нѣсколько секундъ, просто 
перекувыркнувшись. У морскихъ здѣздъ это совершается не такъ быстро4 Сначала 
онѣ сильно удлиняютъ всѣ амбулякральныя ножки, вытягиваютъ ихъ во всѣхъ 
направленіяхъ и оживленно движутъ ими взадъ и впередъ. Движенія эти бываютъ 
очень оживленны особенно на концахъ л)ьчей, которые скоро и начинаютъ пово-
рачиваться вокругъ себя. «Обыкновенно ко дну іірикрѣпляются при этомъ сначала 
ножки концовъ лучей, а затЬмъ прикрѣпленіѳ ножекъ идетъ постепенно по направле-
нію къ центру, одновременно на 2, 3 или иногда и на 4 лучахъ, рѣже, на всѣхъ 5. 
Если 2 или 3 луча достаточно прикрѣпились, то остальные животное пѳреворачиваеп> 
сразу». Прейеръ нашелъ, что вообще ч'Ьм'ь больше морская звѣзда, тіімъ бо.іѣѳ про-
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должительноѳ время нужно ей, чтобы перевернуться: экземпляры діаметромъ въ 12 с т . . 
употребляли иногда на это часъ, но другія формы лишь отъ половины минуты до 
одной минуты. 

Прейѳръ цроизводилъ опыты надъ этими животными самымъ различнымъ обра-
•зомъ и приводилъ ихъ въ неестественныя положенія, въ какихъ навѣрноѳ никогда 
не быпалъ какой-либо изъ представителей этой группы; но изъ этихъ положеній они, 
и особенно офіуры, уигЬли освободиться такими способами, которые давали право 
дѣлать заключенія о не маломъ развитіи сообразительности у этихъ существъ. 

Однако очень часто морскія звѣзды, офіуры и морскія лиліи стараются освобо-
диться отъ непріятныхъ для нихъ опытовъ другимъ способомъ, именно уродуя себя. 
Если случается схватить офіуру слишкомъ крѣпко за одинъ изъ лучей, то она тот-
часъ отдѣляѳтъ его, и извивающійся лучъ остается въ рукахъ смущеннаго коллектора, 
между гЬмъ какъ офіура шлепается обратно въ море и погружается. Коматула, пере-
саженная въ прѣсную воду, въ нѣсколько секундъ распадается на мелкіѳ куски, а 
морскія звѣзды, Asterias tenuispina и Luidia ciliaris, легко жертвуютъ однимъ или 
нѣсколькими лучами. Особенно среди представителей послѣдняго вида, а таісжѳ среди 
прекрасныхъ и рѣдкихъ Brisinga едва можно найти экземпляръ, который не обна-
руживалъ-бы на какомъ-либо изъ своихъ лучей слѣдовъ прежняго самоизуродованія. 
Выгодность этого поразительнаго явленія для ясивотнаго очевидна: животное, какъ 
было указано по отношенію къ ампутирующимъ себя ракамъ, получаѳтъ такимъ 
образомъ большую возможность ускользнуть отъ врага. Но у иглокожихъ, какъ и у 
произвольно дѣлящихся или искусственно раздѣляемыхъ кольчатыхъ червей, сюда 
присоединяется еще одно обстоятельство. 

Во вступительно-чъ обзорѣ иглокожихъ было указано, что основное число анти-
меръ этихъ животныхъ—пять, и это, конечно, можно считать правиломъ. Но у нѣко-
торыхъ видовъ, въ видѣ болѣе или менѣѳ частыхъ случайностей, у другихъ въ видѣ 
правила, встрѣчаются и уіаоненія отъ этого основного закона строенія тѣла 
иглокожихъ. Такъ, у l .u idia ciliaris, Linckia multifora и Asterias tenuispina часто ихъ 
по большой части 7, у Ophiactis virens 6 рукъ, и именно эти формы обнаруживаютъ 
въ высокой степени склонность къ самоизуродованію, такъ что встрѣчаются 
экземпляры съ 2, 3, 4, 5 руками. 

Что же происходить, если морская звѣзда вполнѣ или отчасти произвольно 
утратила одинъ или нѣсколько лучей?—Прелсде всего болѣе или мен-Ье быстро, смотря 
по условіямъ питанія животнаго и по большей или меньшей величинѣ утраченной 
части, выростаетъ новая рука, которая сначала, конечно, меньше старыхъ, но посте-
пенно достигаетт. ихъ величины. Такъ какъ весьма вѣроятно, что втеченіе этого 
процесса одинъ изъ старыхъ лучей, въ свою очередь, погибяетъ по какому-
либо случаю и начнотъ возстановляться, то можно встрѣчать экземпляры морскихъ 
звѣздъ съ лучами очень различной длины. Въ этихъ отношеніяхъ самоампутированіе 
иглокожихъ похоже на тотъ-же процессъ у различныхъ раковъ. ІІо въ дру-
гомъ отношѳніи между ними есть очень суш,ественное различіо. Никто нѳ набдю-
далъ еще, чтобы на мѣстѣ отброшенной клешни или утраченной ноги выросъ новый 
краббъ, и этого и не придется ник(^му наблюдать. Способность возстановленія не 
идѳіт, у суставчатоногихъ такъ далеко, но мы видимъ это у червей, как'ь было уже 
указано, и у иглокожихъ. Въ томъ мѣстЬ, гдѣ лучъ отдѣлился отъ тііла, выростаетъ 
путемъ почкованія часто, но но при всякнхъ условіяхъ, молодая морская звѣзда. Она 
сначала, понятно, еще мала и цѣлое представляетъ тогда поразительный видъ; мы 
«идимъ маленькую морскую звѣзду съ извѣстні.шъ числомъ маленьких'ь, соотвѣт-
ствующихъ ея величинѣ лучей, между гішъ какъ одинъ изъ лучей развивается до сра-
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внптельно исполинской величины. Геккедь очень удачно назвалъ такіѳ экземпляры 
морскихъ ввѣздъ «Кометными формами» («Kometenformen») . Чѣмъ старше стано-
вится кометная форма, тішъ болѣе утрачиваетъ она свою рѣзкую оригинальность, 
такъ какъ дискъ, вѣроятно, выростаета, а длина лучей выравнивается. Геккель пред-
полагаетъ, что это выравниваніе можетъ происходить иначе, именно, что первона-, 
чальный лучъ, хвостъ кометы, по образованіи маленькой морской звѣзды отпадаетъ 
и на мѣсто его выростаетъ новый лучъ. 

Наблюдались у морскихъ звѣздъ и раздвоенія лучей. По большей части они 
просты, но встрѣчаются и болѣе-сложные случаи. Самый интересный описанъ и изо-
браженъ обоими братьями Саразенъ. Онъ относится къ пятилучевой Linckia mul t i fora , 
которой лучъ раздѣляется _на концѣ на четыре маленькихъ луча. Простыя раздвоенія 
происходятъ, вѣроятно, благодаря тому, что лучъ морской звѣзды не отдѣляется вполнѣ, 
а лишь надрывается и затѣмъ на мѣсгЬ поврежденія выростаетъ новый боковой лучъ. 
Такимъ же образомъ возникаютъ и возстановленные двойные хвосты ящерицъ. Слу-
чай, когда конецъ луча раздѣлился на четыре верхушки, братья Саразенъ объясняюгь 
тЬмъ, что на верхушкѣ, путемъ почкованія, развилась молодая йвѣзда, которая, вѣро-
ятно позднѣе, отделилась - бы съ кускомъ луча звѣзды — матери и образовала 
новую особь. 

ЕІазванные изслѣдователи, которые не хотѣли уничтожить единственный экзем-
пляръ этого замѣчательнаго уродства, однако должны еще анатомически доказать 
основательность своего предположенія, а противъ него можно привести вѣскія со-
мнѣнія, Дѣло в ъ томъ, что при явленіяхъ возобновленія частей тЬла можно вообще 
наблюдать извѣстную полярность. Куски, получаемые при искусственномъ раздѣленіи 
магнитной иглы, всегда оріентируютъ свои полюсы такъ, какъ они лежали въ самой 
иглѣ, т. е. если отдѣлить южную половину иглы, то мѣсто дѣленія будетъ для нея 
сѣвернымъ концомъ, а южный конецъ южнымъ и останется, въ сѣверной иоловинѣ 
мѣсто раздѣленія будетъ южнымъ концомъ, а сѣверный конецъ и останется сѣвернымъ. 
Точно также у перерѣзаннаго кольчатаго червя обращенный къ головѣ конецъ хво-
стовой половины становится головою, а обращенный къ хвосту конецъ головной 
половины—хвостомъ. У морской звѣзды головѣ, насколько вообще можетъ быть рѣчь 
о головѣ у лучѳваго жнвотя^аго, соотвЬтствуеть во всякомъ случаѣ та часть тѣла, гдѣ 
находится ротъ, слѣдовательно днскъ. Если отъ диска отбрасывается лучъ, то на 
основаніи указаннаго закона полярности на дискѣ, въ иѣстѣ отдѣленія, разовьется 
новый лучъ, а н а соотвѣтственномъ мѣсгЬ луча—новая морская звѣзда. 

В ъ высшей степени вѣроятно, что по крайн(!й мѣрѣ нѣкоторыя морскія звѣзды 
и офіуры иногда отбрасываютъ тотъ иди иной лучъ бѳзъ внѣшняго повода, такъ же 
какъ извѣстные кольчатые черви дѣлятся произвольно. Благодаря этому, отбрасываніе 
лучей становится извѣстнымъ видомъ размноженія. 

Кромѣ того, у морскихъ зв'Ьздъ и офіуръ наблюдались также почкованіе и дѣ-
леніе. Оба Саразена нашли однажды въ своемъ чрезвычайно богатомъ матеріалѣ 
экземпляръ Linckia, на спинѣ котораго выросла молодая четырехлучевая морская 
звѣзда. Дѣленіе чаще было прѳдметомъ наблюдѳній, и особенно надо отмѣтить изслѣ-
дованія Зимрота надъ этимъ процѳссомъ у Ophiftctis vireus. 

Изображенный на нашемъ рисункѣ экземпляръ А состоитъ изъ двухъ почти 
равныхъ половинъ, однако по нѣсколько меньшей длинѣ трехъ лучей а', направлен-
ныхъ книзу, видно, что эта половина выросла позднЬе. Второе животное, В, видимое 
со спинной стороны, только что отдѣлилось отъ другой половины. Гдѣ въ животномъ 
царствѣ встрѣчается размноженіе дѣленіемъ, этотъ процессъ подготовляется обык-
новенно образованіемъ перетяжки и идетъ постепенно. У Ophiactis дѣленіе носить 
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характеръ насидьственнаго разрыва, да и действительно ііредставляѳтъ ііро-
цессъ этого рода, такъ какъ Зимротъ убѣдился, что желудокъ при этомъ разры-
вается, нервы и сосуды перерываются, зубныя пластинки и другія твѳрдыя части 
ломаются. Трудно представить себѣ, 
чтобы это быль нормальный про-
цессъ въ жизни животнаго, но въ 
типѣ иглокожихъ существуютъ дру-
гія подобный явленія, которыя 
разъясняютъ то, съ чѣмъ мы имѣ-
емъ Д'Ьло въ данномъ случаѣ. Лучи 
всѣхъ офіуръ и многихъ морскихъ 
звѣздъ, а также морскихъ лилій 
отламываются чрезвычайно легко, 
если животныхъ вынуть изъ воды 
или потревожить въ водѣ. Если жи-
вотныя эти предоставлены самимъ 
себѣ и находятся въ п р и в ы ^ й 
обстановкѣ, то они придаюгъ, какъ 
уже упомянуто, своимъ лучамъ и 
рукамъ всевозможныя, часто самыя 
поразительныя положенія и изги-
бы. Но если на морской звѣздѣ, 
только что вьтутой изъ моря, мы 
осторожно попытаемся добиться 
такого-же изгиба силой, то напря-
женные животнымъ лучи ломаются, 
какъ стеіао. Въ этомъ случаѣ оче-
видно существуетъ извѣстное нерв-
ное возбужденіе, которое вызы-
ваеть в ъ мышцахъ судорожныя со-
кращенія, обусловливающія отла-
мываніе частей. Связь этого нѳрв-

ваго возбужденія съ сокращеніями голотурій, при которыхъ онѣ выбрасываютъ соб-
ственныя внутренности, доказана. 

Подъ вліяніемъ такого физіологическаго возбужденія, происхожденіо котораго 
остается, правда, неразъясненнымъ, совершается, вѣроятно, и насильственное д-Ьленіе 
Ophiactis . Р а н а закрывается сначала путемъ пзвѣстнаго рода склеиванія, причомъ 
к р а я р а з р ы в а желудКа и кожныхъ покрововъ прикладываются другъ къ другу, за-
тѣмъ идетъ процессъ образованія рубца и возстановленіе утраченной половины. При 
этомъ сначала выростаютъ два наружныхъ новыхъ луча, а загЬмъ yato среднШ. 

Зеленоватая (гаестилутевая) офіура (Ophiactis 
virens). Увеличена въ 5 разъ. 



Кишечнополостньтя. C o e l e n t e r a t a . 

«Не всякому выгіадаетъ счастье увидѣть Коринѳъ», говорилось въ древности 
въ утііпгеніе тѣмъ, кто по скромности средствъ долженъ быдъ ограничить свой кру-
гозоръ. Точно такъ только избраннымъ удалось побывать на гЬхъ чудныхъ, роскош-
ньтхъ южныхъ островахъ, которые свопмъ существованіемъ и современной формой 
обязаны тысячелѣтней жизнедііятельностп коралловъ; только избраннымъ суждено 
бросить любознательный взоръ на изукрашенный разнообразными цвѣтами живот-
ный міръ гііхъ далекихъ лагунъ. Такой роскоши въ нашихъ евроиейскихъ моряхъ 
нѣпі; но въ спокойную воду ваше вниманіе, быть можетъ, привлекалось мелькаю-
пщми то тамъ, то сямъ въ морской водѣ колокольчиками съ гирляндами длинныхъ 
бахромокъ, тѣло которыхъ кажется словно вылитымъ изъ фіолетоваго, красноватаго 
или желтоватаго стекла. Когда ваша лодка проплываетъ мимо нихъ, вы можете за-
метить, какъ эти существа поперемѣнно то раздуваютъ, то сокращаютъ края своихъ 
колокольчиковъ пли дисковъ, чтобы тіімъ самымъ удержаться на поверхности воды. 
При болѣе продолжитольномъ пребываніи на морскихъ купаньяхъ каждый купаль-
щикъ навѣрное пмѣлъ случай ближе и не совсѣмъ пріятно познакомиться съ этими 
медузами, котоіпля словно красиво разубранный сирены манятъ прикоснуться къ 
нимъ, за что отплачиваютъ чувствительными, будто крапивными ожогами. Очень мно-
гіе изъ нашихъ читателей, которые не имѣютъ возможности познакомиться съ ви-
домъ открытаго морского побережья, тЬмъ не менѣе могугь нсе-же увидѣть уменьшен-
ную картину этого, при помощи акваріумовъ съ морской водой. Они въ состояніп та-
кимъ образомъ познакомиться съ лучшимъ украшеніемъ хлопотливо и съ трудомъ со-
деркимыхъ акваріевъ—съ морскими анемонами или актиніями, которыя иредставля-
ютъ изъ себя полииовъ точно такъ, какъ и созидатели коралловыхърифовъ, и принад-
лсясатъ къ лучистымъ лсивотнымъ, какъ и медузы; всѣ вмѣстѣ эти животныя и кромѣ 
того еще другія, на нихъ похолсія, образуютъ группу кишечнополостныхъ. 

Подъ пменемъ кишечнополостныхъ Лейкартъ впервые отдѣлилъ отъ иглоко-
жихъ такихъ животнихъ съ лучистымъ строеніемъ, у которыхъ кишечникъ не обра-
зуотъ самостоятельной полости, соотвѣтствующей таковой у другихъ животаыхъ, но 
находится въ открытой связи съ пространствомъ, соотвѣтствующимъ полости тѣла 
позвоночныхъ, насѣкомыхъ и др. 

Исторія развитія показала намъ, что полость тііла кишечнополостныхъ живот-
ныхъ, какъ мы это покажемъ ниже при полипахъ, состоитъ не изъ чего иного, какъ 
изъ правильно расположенныхъ выпяченій короткаго кишечника и, подобно послѣд-
нему, пропсходитъ из'і. такт, называемаго псрвичнаго кишечнаго канала. Результа-
томъ такого зародыпіеваго и личиночнаго развитія является нигдѣ болѣе въ живот-
номъ мірѣ но повторяющееся совміиценіе въ одно аппаратовъ пищеварительнаго. 
кровеноснаго и дыхательнаго, иодобіе чему мы, развѣ самое большое, видимъ у мол-
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люсковъ, у которыхъ вода непосредственно воспринимается кровеносной системой. 
Если у иглокожихъ основнымъ числомъ лучей было 5, то здѣсь мы имѣемъ дѣло пре-
имущественно съ четырех!, и шести-лучевой системами и кратными имъ. Если у пе]і-
выхъ кожа была почти безъ исіоііоче.ній скелетовидна и кожисто-утолтона, то здѣсь 
мы встрѣчаемъ твердо-кожистыя группы лишь какъ исключеніе. Также и въ саучаѣ 
пропитыванія известью одной или большей части сгіінки гііла, передній коноцъ, 
увѣнчанный однимъ или нѣсколькими вѣнчиками щупалецъ, очень часто остается 
нѣжнымъ, лепестковпднымъ, а самыя высоко развитыя, свободныіг формы привле-
каютъ наше вниманіе своей общей нѣзкностью и красотою. 

По способности развиваться въ болЬе высшія формы, кипіечнополостныя, не-
смотря на большое разнообразіе, проявляютъ почти такую-же инернію, какъ и игло-
кожія. Подобно послѣднимъ, они столь-же мало успѣшно приняли участіо въ силь-
номъ стромлѳніи остального міра животныхъ изъ-за борьбы за существованіо се-
литься На сушѣ или по крайней мѣрѣ въ прѣсныхъ водахъ и извлекать, благодаря 
такому измѣненію мѣстопребыванія, пользу, облагораживая свою организащю. Дей-
ствительно—едва-ли можно назвать успѣшнымъ дѣйствіемъ въ этомъ направлскіи, 
если немногія изъ кишечнополостныхъ, именно недоразвившіеся полипы и упростив-
шіяся въ строоніи губки обжились въ прѣсныхъ водахъ, словно занявъ эти мѣста по 
нуждѣ. 

Въ попыткахъ установить родственное отношеніе кишечнополостныхъ къ дру-
гимъ животнымъ недостатка не было; особенное значеніе въ этомъ случаѣ имѣли 
гребневики, между которыми п иглокожими прежде полагали родственную связь. Го-
раздо болѣе удачно сравненіе, сдѣланное въ новѣйшее время Зеленкой, Лангомъ и 
Хуномъ, которые сопоставляли кишечнополостныхъ съ плоскими червями. 

Мы подраздѣляемъ отдѣлъ кишечнополостных!, на три подъотдѣла, именно на 
Гребневиновъ или Ктенофоръ (Ctenophor а), Стренателей (Cnidar ia) и Гу бонъ (Spojigiae). 

Подъотдѣлъ L 
Г р е б а е в и к и и л и К т е н о ф о р ы (Ctenophorae . Cost i fera .Rippenqual len) . 

Гребневики или ктенофоры, прекрасную монографію которыхъ далъ Хунъ, пла-
ваютъ въ открытомъ морѣ въ самомъ разнообразномъ видѣ—въ формѣ прозрачныхъ 
какъ стеісло яблокъ, дынь, конусообразныхъ шапокъ, а иногда и лен'гь, длиной въ 
1—іѴа т . ; иногда таісія животныя приносятся морскими теченіями и вѣтрами близко 
къ берегамъ и въ заливы. Положоніе, принимаемое ими въ водѣ, обыкновенно болѣе 
или менѣе вертикальное съ ротовымъ отверстіемъ, обращеннымъ внизъ. Это р о т о-
в о е о т в о р с т і е ведегь въ трубчатый или расширенный ж е л у д о к ъ , въ кото-
ромъ совершается пищевареніе и изъ котораго непереваренныя частицы принятой 
пищи вмѣсгіі съ обильно выдѣленной слизистой массой выносятся обратно черезъ 
тотъ-же ротъ. Верхній коноцъ этого желудка можетъ быть даже порепшурованъ, но 
находится все-таки въ іірямомъ сообщеніи съ узкимъ или широкимъ воронкообраз-
нымъ иространствомъ, o n . котораго снова отходятъ другіе каналы; ііаналы эти идутъ 
подъ верхней поверхностью гііла вдоль словно соприкасаюпщхся гребневидных'ь 
пластинокъ, такъ называемыхъ р о б е р ъ. Такая воронка пмѣетъ отверстіо, противу-
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положноѳ ротовому. Она является резервуаромъ для крови и нарочно воспринятой 
воды; равныыъ образомъ въ нея попадаютъ также изъ желудка частички пищевой 
кашицы. Вся эта удивительная жидкая смѣсь, главной составной частью которой 
все-таки является вода, приводится въ движеніе и разгоняется по к а н а л а м ъ 
мерцательными органами. Вода можетъ восприниматься таюке и черезъ отверстіе 
воронки, но послѣднее, повидимому, преимущественно предназначено для выдѣдешя 
жидкости, уже совершившей по тѣлу обращеніе и смѣшанной съ разнаго рода вы-
д'Ьленіями. 

Весьма интересными и своеобразными органами животныхъ этого от-
дѣла являются идущіе отъ полюса къ полюсу или только на н^Ькоторомъ протяженіи 

въ такоііъ-же меридіональномъ направ-
леніи р е б р а . Они состоять изъ корот-
кихъ гребневидныхъ поперечныхъ ря-
довъ мерцательныхъ рѣсничекъ и по сво-
ему расположенію, какъ уже было сказа-
но, слѣдуютъ направленію непосредствен-
но лежащихъ подъ ними каналовъ. Рас-
положенный рядами по этимъ гребнямъ 
отдѣльныя рѣснички, у основанія другь 
съ другомъ сросшіяся, образуютъ въ об-
щемъ такъ называемыя п л а в а т е л ь -
н ы й п л а с т и н к и , хотя обыкноненно 
онѣ движутся волнообразно. Д-Ііятельность 
ихъ зависитъ отъ воли животнаго; такимъ 
образомъ онѣ могутъ дѣйствовать или от-
дѣльно каждая, или всѣ вм'ЬстЬ; въ по-
слѣднемъ случаѣ въ результатЬ происхо-
дить медленное передвиженіе животнаго 
въ направленіи полюса съ воронкой. Дру-
гія дѣйствія сводятся къ крулѵенію и по-
воротамъ тѣда, которые дѣйствительно 
часто бываютъ быстры, легки и красивы; 

они зависятъ также отъ дѣйствія другихъ наружныхъ придатковъ, между которыми 
слѣдуетъ отмѣтить движенія ротового зонта, колеблющихся боковыхъ частой и воло-
совидныхъ наружныхъ щупальцевыхъ развѣтвленій. Изображенная на прилагаемомъ 
])исункѣ гладкая цидиппа снабжена только щупальцами и ихъ развѣтвленіями. Щу-
пальца эти суть хватательные органы, употребляемые также для передвиженія и по-
воротовъ. Въ другихъ группахъ отъ тѣла приподнимаются перпендикулярный весло-
образныя кожныя складки, а отъ расширеннаго ротового отверстія отходятъ болѣе 
крупныя горизонтальный пластинки, благодаря которымъ движенія животнаго стано-
вятся соотвѣтственно энергичнѣе и быстрѣе. Напримѣръ, всѣ виды изъ рода евхари-
совъ (Eucharis) передвигаются съ помощью толчковъ, производимыхъ захлопыва-
ніемъ ротового зонта, благодаря которому животное подвигается на 15—25 сш. впе-
редъ, а при быстро повторенныхъ толчкахъ для еще большей скорости щупальца утя-
гиваются въ свои карманы или, подобно рулю, вытягиваются животнымъ назадъ. 

Стрекательный, жгучія іигЬтки того типа, который мы увидимъ у слѣдующаго 
подъотдѣла кишечнополостныхъ, до сихъ поръ найдены были только у одного вида 
красной геккеліи (Наескеііа rubra) , но и здѣсь лишь въ слабой степени развитости. 
Вмѣсто лсгучихъ стрекательныхъ пузырьковъ у гребновиковъ имѣются такъ назы-

Гладкая uидинпafCydippepi]eus). Наст. вел. 



к п ш к ч н о п о л о с т н ы я . 555 

ваемыя х в а т а т е л ь н ы я к л ѣ т к и — п о л у ш а р о в и д н ы е маленькіѳ выстуяы хвата-
тѳльныхъ нитей съ эластическою, спирально скрученной нитью, лишенныя однако 
ядовитаго аппарата . «Каігь жѳ употребляѳтъ въ дѣло», задаетъ вопросъ натуралистъ 
Хунъ, «такая ктенофора свои хватательныя клѣтки, чтобы ловить ими мелкихъ мор-
скихъ животныхъ? Прежде всего обратимъ вниманіе на то, что полуінаровидные 
выступы усѣяны сильно клейкими зернышками, къ которымъ легко пристаютъ болѣе 
мелкія ракообразныя. Если же послѣднія пытаются ускользнуть, то полушаровидные 
выступы далеко вытягиваются, и спиральная нить выбрасывается. При стремлении 
послѣдней сократиться обратно, она слегка задѣваетъ за добычу, и (такъ какъ нить 
во всякомъ случаѣ заключаетъ на себѣ еще большее число клейкихъ шариковъ) 
бѣгство для пойманнаго животнаго становится невозможнымъ. Съ дѣйствіемъ стре-
кательныхъ пузырьковъ эти образованія отнюдь не ииѣютъ ничего обш;аго. В ъ то 
время, когда иослѣ одного уже употребленія стрекательный пузырекъ становится не-
годнымъ для животнаго, хватательная клѣтка можетъ быть употреблена въ дѣло без-
численное число разъ, такъ какъ послѣ схватыванія при помощи развернувшейся 
спиральной нити она принимаетъ обратно свое прежнее положеніе». 

Гребневики питаются всѣми мелкими морскими животными, но особенно рако-
образными. Хунъ держится того мнѣнія, что, не будучи повреждены, животныя 
эти растуі-ъ всю жизнь. Такъ какъ эти животныя ч а щ е всего гибнуть вслѣдствіѳ 
бурь, то наиболѣе крупные экземпляры находятъ въ такихъ водахъ, который защи-
щены отъ вліянія сильныхъ вѣтровъ. Животныя эти встрѣчаются, хотя и круглый 
годъ, но чаще всего весной, къ лѣту становятся все рѣже и р'Ьже, а иные виды, какъ 
напримѣръ, изображенный в ъ уменьшенномъ видѣ венеринъ поясъ, дшке почти со-
вершенно исчезаютъ. Однако съ началомъ осени они проявляются снова, и въ осо-
бенности много встрѣчается поясовъ и берой. Хунъ высказываетъ весьма вѣроятное 
и основательно подтвержденное фактами, просдѣженными другими лицами на дру-
гихъ животныхъ, мнѣніо, «что послѣ весенияго періода возбуждѳннаго акта размно-
женія, съ началомъ жаркихъ М-ІІСЯЦѲВЪ личинки уходятъ вглубь, выростаютъ тамъ въ 
совершенныя формы и съ наступленіемъ осени массами всплываютъ въ вѳрхніе слои». 

Гребневики суть гермофродитныя животныя, причемъ у иныхъ видовъ поло-
вѳзрѣлыя животныя встречаются круглый годъ, у другихъ же ихъ находята только 
лѣтомъ и весной или зимой. Молодые иретерпѣваютъ превращеніе и прежде чѣмъ 
принять окончательную форму, они ироходятъ ступень личиночнаго состоянія. Инте-
рссенъ факп>, что у одного вида—многорогаго евхариса (I^ncharis mult icornis) , на-
сколько намъ извѣстно, встрѣчаютъ половозрѣлыми самыя личиночныя формы, кото-
рый въ этомъ состояніи размножаются, затЬмъ вполнѣ доразвиваются и плодятся 
вторично. Этотъ видъ размноженія Хунъ назвалъ «диссогоніей». 

Самыми интересными, если только но самыми красивыми формами гребневіі-
ковъ являются Дыннини или Берои (Вегоё. Mtttzenqualle), формой напоминающіе 
иерсидскія шапки, овальные въ поперечномъ разрѣзѣ, снабженныя весьма широкой 
глоткой и лишенные выбрасывающихся нитей, слѣдовательно не имііющіе и клейкихъ 
клѣтокъ. Цвѣтъ этихъ достигающихъ 20 с т . длины животныхъ—нѣжно-розовый, 
кажущШся мраморнымъ вслѣдствіе просвѣчиванія образующихъ петли боковыхъ 
отростковъ восьми главныхъ каналовъ студенистой ткани. Изображенная у насъ на 
отдѣльной таблпдѣ Форскаліева бероя (Beroe forskali) живеті. въ Средиземномъ морѣ. 

Верой—прожорливые хищники. В ъ этомъ отношеніи Хунъ говорить о нихъ 
такъ. «Если почти всѣ гребневики довольствуются болѣе мелкими животными, то, 
напротивъ, берои представляютъ собой прожорливыхъ хищниковъ и это гЬмъ болѣѳ, 
что онѣ питаются какъ разъ себѣ подобными. Уже Виллъ (зоологъ, почти 50 лѣп. 
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'і ому назадъ іізучавшій этихъ животныхъ) зналъ, что любимой пищей этихъ проворнѣй-
шихъ и, если можно і а к ъ выразиться, психически наивысше развитыхъ изъ гребневи-
ковъ сл}'жатъ лопастные гребневики (напр. ВоИпа hydat ina , изъ Средиземнаго 
моря), хотя они нгіщадятъ и другихъ видовъ. Бероя можетъ захватить весьма крупную 
добычу. Такт., однажды я посадилъ одного изъ наиболѣе крупныхъ евхарисовъ въ 
обширный бассейнъ. чтобы сдѣлать съ него набросокъ. Я совсѣмъ и не подумалъ объ 
одной форскаліевой бероѣ, въ половину меньшей, чѣмъ посаженный ѳвхарисъ, которая 
уже давно голодала. Влекомая очевидно обоняніемъ, бероя большими кругами и съ 
широко раскрытой глоткой нача.іа плавать вокругъ пришельца. Приблизившись къ 

В е п е р і і н ъ п о я с ъ (Cestus V e n e r i s ) . В ъ п о л о в и п п у ю величину . 

пос.чѣднему, она стремглавъ бросилась на него, ловігимъ поворотомъ схватила его своей 
широкой глиткой и начала проглатывать беззащитное животное, оживленно двигавшее 
своими плавательными пластинками. Я позвалъ нѣсколькихъ случайно присутствую-
щихъ ішллсгъ, которые почти но вѣрили, чтобы бероя могла овладѣть такимъ объеми-
стымъ кускомъ. Однако по прошесівіи четверти часа бероя вполнѣ справилась съ 
евхарисомъ п, раздувшись словно ша])ъ, легла на дно, предавшись перевариванію». 

Цидиппы (Cydippe) имѣюгь шаровидную, или цилиндрическую форму и ихъ ребра 
также развиты. КромЬ того онѣ снабжены двумя противустоящими ниспускающимися 
арканчпі;ами. Представленный на нашей таблицѣ видъ (фиг. 4) есть Средиземномор-
ская Перистая цидиппа (Ногшіріюга plumosa). 

Тѣло Венерина пояса (Cestus Veneris. Venusgtir tel) расширено въ видѣ двусто-
ронней ленты, и всо это поясовидное прозрачное, роскошно-сверкающее, преломляя 
солнечный свѣтъ. существо по-истинѣ ласкаетъ нашъ взоръ. К р а я ленты окаймлены 
]г{',снпчі;ами, соотвіітствующими рѣсничатымъ гребнямъ собственно гЬла. Имѣя вообще 



в II ш Е ч II о u о л о с т и ы )1. 557 

весьма граціозную форму, животное особенно вынгрываетъ, благодаря сііоимъ ожив-
леннымъ, красивымъ движоніямъ, когда оно всевозможныміэ образомъ извиваетъ 
свою ленту. Если къ нему грубо прикоснуться, оно обыкновенно старается спіірально 
свернуться, начиная съ одного конца. По будучи потревожено, оно то расііустигь 
оба конца своего лентовиднаго тѣла, то болѣе или менЬе скрутнтъ ихъ, то свернется 
спирально однимъ концоігь и распустить свободно другой. Подобно другиігь гребне-
викамъ, венеринъ поясъ можетъ передвигаться просто игрою своихъ ркнипокі , , но 
можетъ также плыть, змѣѳвидно извивая свое гЬло. 

У этого гребневика весьма сложно превращеніе, претерпеваемое его личинкой 
по выходѣ ея изъ яйца. Молодая личинка имѣетъ форму шара и снабжена двумя 
главными отвѣсными щупальцами, снабженными боковыми отвесными нитями, а 
равно и 4 — 5 плавательными пластинками на каждомъ ребрѣ. Такимъ образомъ ли-
чинка венерина пояса походитъ на взрослую особь другого вида гребиовпг{овъ (рода 
М е р т е и з і й . Mertensia) и,только мало-по-малу проходя много промежуточных !, ступеней, 
принимаетъ форму пояса. 

Я никогда не видѣлъ, чтобы венеринъ поясъ, какъ вообпіе всѣ гребневики, 
выживалъ въ акваріи болѣе одного дня. Въ первые часы неволи гребневики весьма 
своеобразно уродуютъ себя, сбрасывая мерцательные гребешки. Послѣ этого они еще 
2 — 3 дня остаются живыми, но въ очень печальномъ состояніи. /1,ажо еслп поместить 
ихъ въ большіе водоемы, защитивъ особыми стеклянными колпаками отъ повреж-
деній со стороны ихъ сожителей и устроивъ необходимый токъ свѣж(!й воды, —ихъ 
гибель все же неизбѣжна. Ихъ истинная среда—открытое море. Впрочемъ ихъ вы-
мирание въ акваріяхъ ускоряется еще недостаткомъ пищи. Однако Хунъ сообщаете» 
что берои и мелкіе виды гребневиковъ выживали у него недѣлямп, причемі, необхо-
димо было слѣдить, чтобы слизь, выдѣлявіиаяся животными вмѣстіі с'ь остатками 
пищи, тщательно была удаляема, такъ какъ она въ короткое время портить воду. 

Значеніо гребневиковъ въ природѣ не велико. Сами питаясь мелкими ракооб-
разными, они служатт) добычей медузамъ и морскимъ анемонамь; при жпзнп и послѣ 
смерти они ласкаютъ взоръ человѣка своимъ свѣченіемъ. Источникомъ такого свѣ-
ченія являются главнымъ образомъ каналы, идующіе въ стЬнкахт, тЬла подъ реб-
рами. Страненъ и исключителенъ въ вопросахъ свѣченія морскихь животныхъ тотъ 
факгь, что гребневики, нодверженныѳ на короткое время вліянію солнечнаго, лун-
наго иди искусственнаго свѣта, уже не могуті> свѣтиться, если ихъ внезапно пере-
нести въ темноту. Способностью свѣченія обладаютъ таіике и яйца г])ебневикоп'ь, 
находящіяся еще въ гЬлѣ матери. Алманъ держится взгляда, что берои п пхъ по-
томство должны считаться главными дѣятелями морского свііченія англіііскаго іюбе-
режья. Однако свѣченіе начинается не непосредственно ио наступленіи сумерекъ, но 
только минутъ 20 спустя. 

Подъотдѣлъ п. 
Стрекатѳли (Cnidarias. Telifera. Nessoltiere). 

Пазваніо «стрекателѳй» объясняется присутствіомъ у относящихся сюда жи-
вотныхъ своеобразныхъ образованій на верхней к о ж ѣ — с т р е к а т е л ь н ы х ъ пу-
з ы р ь к о в ъ или н е м а т о ц п с т о в ъ , которые,конечно,слЬдуеті. считать гомологич-
ными С'Ь хватательными клѣтками гребневиковъ. 
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Эти стрѳкательныя клѣтки, всегда 
микроскопически малыя, бываютъ са-
мой различной величины, причѳмъ ихъ 
строеніѳ въ существенныхъ чертахъ 
остается однимъ и тѣмъ же. Бѣлокъ про-
топлазмы такихъ клѣтокъ превращенъ 
въ довольно твердую оболочку и обле-
каетъ собой свѣтлый, овальный или ци-
линдрическій пузырекъ, который въ свою 
очередь внутри содержитъ спирально за-
крученную или свернрую неиравиль-
нымъ клубкомъ нить или точн-Ііе трубоч-
ку, такъ какъ нить эта внутри имѣетъ ка-
налъ. Эта трубочка разъ въ 20 длиннѣе 
стрекательной клѣтки, на концѣ она пріо-
стрена и вблизи него снабжена одною 
или двумя спирально расположенными 
зазубринками. Если прикоснуться къ 
стрекательной клѣткѣ или какъ-либо ина-
че раздражить животное, нить съ боль-
пгой силой выбрасывается, причемъ вы-
вертывается, какъ вывертываются паль-
цы перчатки или чулки, такъ какъ снаб-
женная крючечками сторона у свернутой 
спирально нити есть внутренняя, а у вы-
брошенной впередъ—наружная. Повиди-
мому, скрученная нить наполнена ядо-
вит'ымъ веществомъ, которое при выво-
рачиваніи нити стекаетъ съ поверхности, 
ставшей уже верхней; вещество это попа-
даѳтъ въ ранку, нанесенную острымъ кон-
чикомъ нити прикоснувшемуся ія. ней 
животному. Внизу на стрекатѳльныхъ 
клѣткахъ у иныхъ кишѳчнополостныхъ 
(быть можетъ у всѣхъ) выступаютъ му-
скульный волокна, находящіѳся при по-
мощи другихт. волоконъ въ связи съ нерв-
ными узлами; сверху по верхней поверх-
ности кожи свободно тянется короткій 
шииовидный отростокъ каисуловой обо-
дочки. Это такъ называемый к н и д о -
ц и л ь. Если прикоснуться къ нему, то 
онъ передаетъ впечатлѣніѳ прикоснове-
нія нервамъ, послѣдніе въ свою очередь 
в ы з ы в а ю т сокращеніе мускульныхъ во-
лоі:онъ, благодарй чему оболочка сжи-
мается и лопается на мѣсгЬ наименьшаго 
сопротивленія, т. е. наверху, возлѣ кни-

доциля; слѣдствіемъ всего этого содержимое выкидывается наружу. Простого прикос-

Стрекательныя вапсулы; 1) и 2) съ нераз-
вернутыми нитяии, 3) полувывернувшаяся, 
4) вполнѣ вывернувшаяся 

увеличены 
нить. Сильно 
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новенія еще недостаточно, чтобы вызвать допанье стрѳкательныхъ клѣтокъ, такъ-
какъ тогда могло-бы случиться, что это происходило-бы при столішовеніи животнаго 
съ камнемъ иди, напримѣръ, при самоприкосновеніи сокращающихся щупадецъ. Такъ 
какъ ничего подобнаго не случается, то мы должны принять, что стрекательныя жи-
вотныя обладаютъ еще особенной, весьма чувствительной способностью осязанія. 

Весьма часто стрекательныя клѣтки располагаются вмѣсгЬ большими или ма-
лыми группами, образуя такъ называемый с т р е к а т е л ь н ы я б а т т а р е и . 

О той важнѣйшей услугѣ, которую вообще приносятъ кипіечнополостнымъ такіе 
аппараты, намъ говоритъ слѣдующее Мёбіусъ, которому мы обязаны спеціаль-
ными изслѣдованіями въ этомъ направленіи. «Какъ только какое-либо мимо ползущее 
животное прикасается къ хватательнымъ щупальцамъ, стрекательныя капсулы вы-
брасываютъ свои длинныя, нѣжныя нити, плотно прицѣпляются къ жертвѣ и удер-
аотваютъ ее. Если добыча не сильнѣе подкараулившаго ее хищника и не ві. 
состояніи оборвать такія нити, то она уже не можетъ болѣѳ освободиться, такъ какъ 
стрекательныя нити все болѣе и болѣе обволакиваютъ ее и подтягиваютъ ко рту. 
Даже внутри полости тѣла существуютъ запасныя капсулы, а въ кожѣ—запасные 
шнуры. Чѣмъ сильнѣе борьба, гЬмъ большее число стрекательныхъ капсулъ опораж-
ниваетъ полипъ, чтобы удержать свою добычу, уподобляясь при этомъ пауку, который, 
желая овладѣть сильнымъ насѣкомымъ и прикрутить его, выпускаетъ заразъ нѣ-
сколько сотенъ нитей изъ своихъ паутинныхъ трубочекъ. 

«Что при этомъ запасъ стрекательныхъ капсулъ отнюдь не истощается, мы 
можемъ показать приведеніемъ нѣкоторыхъ чиселъ. Обыкновенная въ Нѣмецкомъ 
ыорѣ красная актияія (Actinia meserabryanthefflum, разновидность Actinia equina) 
имЬетъ на хватательномъ щупальцѣ средней величины, болѣе чѣмъ 4 милліона зрѣ-
лыхъ стрекательныхъ капсулъ, а на всѣхъ щупальцахъ вмѣстѣ по меньшей мѣрѣ 
500 милліоновъ. Щупальце чудной бархатисто-зеленой антеи (Anthea cerens) содер-
житъ свыше 43 милліоновъ стрекательныхъ капсулъ, такимъ образомъ животное съ 
150 щупальцами обладаеть огромнымъ запасомъ въ 6450 милліоновъ. Среди зрѣ-
лыхъ, готовыхъ къ употребленію капсулъ повсюду существуютъ болѣе молодыя, под-
ростающія капсулы, которыя могутъ быстро замѣстить потраченныя>. МСбіусъ при-
коснулся языкомъ къ одной крупной Anthea cereus и мгновенно ощутилъ сильное 
ікженіе, которое вполнѣ прекратилось только по истеченіи 24 часовъ. Другое инте-
ресное наблюдѳніѳ показываетъ, что актинія въ состояніи слабымъ прикосновеніемъ 
]'ѳрѳпугать улитку; такъ, Мёбіусъ сообщаетъ: «одной актиніи, вида Actinia шѳзѳш-
bryanthemura, дали мяса. Въ то время, какъ животное медленно проталкивало его 
своими щупальцами въ ротъ, приползла одна морская улитка (Nassa reticulata), по-
чуявшая мясо, которое она и начала щупать. Но в ъ то мгновеніе. когда ея дыха-
тельныя трубочки соприкоснулись съ щупальцами актиніи, она быстро отскочила, 
втянула свои рожки и уползла. Я ничѣмъ другимъ не могу объяснить поведенія 
улитки, какъ уязвленіемъ быстро выброшенной актиніей стрекательной слизи». 

При обзорѣ гидръ мы увидимъ, что стрекательныя клѣтки не всегда имѣютъ 
назначеніе органовъ защиты или нападенія, но могутъ служить для совершенно 
иныхъ цѣлей. 
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Классъ 1. 
Полипомедуаы. Polypomedusae. Polypquallen. 

Отрядъ I. 
Сифонофоры или Трубчатники. Siphonophora. Schwimmpolypen. 

Кто склоненъ думать, что неисчерпаемая сила природы иногда способна про-
изводить для разнообразія нѣчто совсѣмъ курьезное, и оригинальное, тому навѣрное 
иридутъ на умъ полипомедузы, весьма странныя, одаренный жизнью существа. Од-
нако, если держаться ынѣнія Гердера и Гете о цѣлесообразности всѣхъ твореній, то 
ученымъ очень трудно угадать цѣль созданія этихъ существъ. 

Чтобы сдѣлать дальнѣйшій обзоръ болѣо понятньшъ, мы предпочитаомъ начать 
ознакомленіе съ одной изъ наимонѣо сложныхъ формъ и, описавъ ея особенности, 
перейти къ общему обзору, такъ какъ безъ такого спеціальнаго разсмотрѣнія общее 
описаніе было-бы совершенно непонятно. Двурядная физофора (Physophora disticha) 
представляется намъ въ видѣ существа, у котораго различныя частп и придатки 
группируются вокругъ трубчатой оси, начинающейся пузыремъ. Пузырь этотъ со-
держитъ воздухъ и тЬмъ самымъ поддерживаетъ все животное въ отвѣсном'і. или 
косомъ направленіи. Вся верхняя часть трубки охвачена двумя рядами плаватель-
нмхъ колоколовъ, которые завѣдуютъ передвиженіемъ всего организма. По формѣ и 
дііятельности они необыкновенно сходны съ зонтичными медузами, такъ какъ также 
выбрасьтваютъ назадъ сокращеніемъ полости забранную въ нее воду. Подъ колоколами 
прежде всего сл'Ьдуетъ вѣнчикъ необыкновенно подвижныхъ щупалецъ, а между по-
слѣдними видны двѣ также полыя, но на концѣ открытыя части—п и т а ю щ і е п о л и -
п о и д ы , с о с а т е л ь н ы я т р у б к и или ж е л у д о ч н ы е м ѣ ш к и, изъ которыхъ 
каждый ловитъ и пѳревариваетъ добычу самостоятельно, захватывая ее при помощи 
длинныхъ висячихъ нитей съ ихъ подвѣскаии и стрекательными органами. Пищу ихъ 
сост.івляюпі главнымъ образомъ мелкія ракообразныя. Все, что они перерабатываютъ 
въ безцвѣтную кровь и питательные соки, идсгь на пользу всему организму. Результаты 
пищеваренія попадаюгь въ трубку, съ которой мы начали описаніе, а изъ нея въ 
различные придатки для ихъ питанія. На нашемъ рисункѣ, который мы избрали 
ради его относительной простоты, не видно ни одного органа размноженія. Приба-
вимъ гЬмъ но .менѣе, что у фнзофоръ они имѣюп> видъ гроздей, у другихъ группъ 
видъ капсулъ, подобно таковымъ у голыхъ полиповъ, наконецъ у иныхъ, что 
пмѣетъ громадное значеніе для пониманія такой сложной организаціи, форму на-
стоящихъ медузокъ, которыя даже могуть отрываться и вести самостоятельную жизнь. 

Что-же такое описанная физофора: особь или колонія, состоящая изъ многихъ 
животныхъ? Всѣмъ своимъ существомъ она наиоминала-бы особь, если-бы не при-
сутствіе двухъ, В7> другихъ случаяхъ трехт., четырехъ и болѣе желудочныхъ мѣпі-
ковъ, имѣюпціхъ самостоятельныя ротрвыя отверстія и вообще самостоятельную дея-
тельность. Эти ліелудочные мѣпіки уже старыми наблюдателями назывались просто 
«полипами», чтобы показать, что остальныя части фнзофоръ и другихъ подобныхъ 
организмовъ не заслуживаютъ названія «особи»; въ то-же самое время прежніе на-
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блюдатели не могли не видѣть по крайней мѣрѣ В7> такихъ гкелудкахъ или сосатоль-
ныхъ трубкахъ несовершѳнныхъ особей. Если къ этому прибавить тѣ случаи, когда 
размноженіе обусловливается отдѣленіемъ медузоподобныхъ особей, то придется со-
гласиться съ Лейкартомъ, что трубчатники суть «полиморфныя колоніи». 

ПоСлѣднее означаетъ слѣдующее: части, составляю-
щія такія совокупный колоніи, имЬютъ для всего организ-
ма различное зяаченіе и рознятся между собой по разно-
характерности ихъ дѣятельности. Въ физіологическот> 
смыслѣ всѣ онѣ составляютъ одно цѣлое и имѣютъ одну 
общую жизнедѣятельность. Во всякомъ случаЬ отдѣльные 
экземпляры изъ этихъ такъ называемыхъ органовъ на-
столько самостоятельны и въ случаѣ, когда они принимаютъ 
форму медузы, настолько высоко развиты, что они стано-
вятся почти наряду съ отд'Ьльными особями. Исходя изъ 
этого, физофору можно разсматривать, какъколонію несо-
вершенныхъ особей, различныхъ по формамъ и назначе-
нію. Таково значеніѳ слова «полиморфный» (многоформен-
ный). «Такъ какъ», говорить Броннъ, ' «вообще въ восхо-
дящемъ ряду животныхъ органы въ цѣляхъ раздѣленія 
труда становились многочисленгііѳ и дифференцировались 
(раздѣлялись и развивались совершеннѣе), то въ настоя-
щемъ случаѣ въ различныхъ, принадлежащихъ одному се-
мейству и между собой зависящихъ особяхъ, мы имѣемъ 
аналогію съ условіями общественной жизни муравьевъ и 
пчелъ, только послѣднія животныя не представляютъ собой 
совокупности сросшихся особей. Но разграниченіе орга-
новъ пошло настолько далеко и распрѳдѣленіѳ труда на-
столько стало исключительнымъ, что особи полиповыхъ 
колоній обыкновенно не обладаютъ самостоятельными ор-
ганами къ размножѳнію, хотя часто онѣ и бываютъ въ со-
стоянии путѳмъ почкованія заполнить какую-либо потерю 
или - недостатокъ». 

Дальнѣйшеѳ развитіе этого глубоко осмысленнаго 
воззрѣнія Фогта и Лейкарта состоитъ въ постепенной раз-
работкѣ его отъ группы къ группѣ. Но здѣсь, какъ и при 
гидромедузахъ, никогда не слѣдуетъ терять изъ виду, что 
для дѣйствительнаго пониманія и выясненія проявленій 
болѣѳ высокой самостоятельности, нужно разсматривать 
низшія формы какъ формы исходныя, а высіиія—какъ 
потомковъ такихъ низшихъ организмовъ. Навѣрное поли-
пы безъ отдѣляюпщхся почекъ были предками тѣхъ группъ, которыя ироизводятъ сво-
бодныхъ медузожъ. Отъ сифонофоръ-же, которыя кагкутся составленными изъ однихъ 
лишь органовъ, по моему мнѣнію, произошли только втеченіѳ цѣлаго земного пе-
ріода такія формы, въ которыхъ нѣкоторые изъ такихъ органовъ, благодаря преи-
муществу въ питаніи, приспособляемости и другимъ условіямъ, могли достигнуть 
степени большаго или меньшаго совершенства отдѣльныхъ особей. 

Двурядная фіізофора 
(Physophora disticha). 

Наст. вел. 
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Однимъ изъ красивѣйшихъ н уднвитедьййшихъ, но въ то-жѳ время опаснѣй-
шихъ кишечнополосіныхъ животныхъ въ отрядѣ сифонофоръ можетъ считаться 
родъ такъ называемыхъ Пузырьниковъ иди Физалій (Pbysal ia . Seeblasen), в ъ 
количеств!; многихъ видовъ живущихъ въ теплыхъ моряхъ. У этихъ колоній п л а -
в а т е л ь н ы й с т о л б ъ (трубка съ колоколами) наверху удлиняется в ъ большей, 
почти горизонтально лѳжащій, овальный, на полюсахъ вытянутый уголкомъ пузырь 
съ значительной воздушной камерой, сообщающейся съ наружной средой особымъ 
отверстіемъ. Наверху по пузырю въ косомъ направленіи по длинѣ проходить гре-
бень. Внизу къ пузырю подвѣшиваются одинъ возлѣ другого питающіе полипы и щу-
пальца, на которыхъ развиваются половые органы и очень длинныя отвѣсныя 
нити. Приведенный нами на прилагаемой таблицѣ видъ Пелагическая физалія (Рііу-
salia pelagica) живѳтъ в ъ Средиземномъ морѣ. 

Лессонъ даетъ намъ слѣдующее описаніе красоты этого животнаго. «Пузырь-
ники блестятъ роскошью чудныхъ цвѣтовъ. Воздушный пузырь и его гребень 
кажутся словно покрытыми серебромъ, смѣшанньшъ съ свѣтло-синими, фіолето-
выми и пурпуровыми оттѣнками, Маленькія утолщенія на килѣ гребешка окрашены 
въ яркій карминово-красный цвѣтъ, а всѣ придатки—чуднаго нѣжнаго ультрамари-
новаго синяго тона». 

Далее грубые матросы и тѣ съ удивленіемъ смотрятъ на роскошныя созданія, 
пузырь которыхъ можетъ достигнуть величины дѣтской головки, а хватательный нити 
спускаются въ воду. Удивленіе это однако всегда сопровождается почтительнымъ 
страхомъ. Мореплаватели большинства націй имѣютъ для физаліи спеціальныя на-
званія: французы зовутъ ихъ между прочимъ 1а pet i te Ѳаіёге или Vaisseau de g u e r r e 
Por tugais , англичане—Portuguese m a n of w a r . Назван іе «португальскій военный 
корабль» особенно удачно выбрано, такъ какъ оно изображаетъ три вепщ: во-пер-
выхъ, что моряки, ѣдущіе изъ Европы, впервые встрѣчаютъ этихъ ясивотныхъ на 
широгЬ Португаліи, во-вторыхъ, что физаліи, плавая на поверхности воды, пользуются 
своимъ гребнемъ, ісакъ парусомъ, который подгоняется вѣтромъ, и въ третьихъ что онѣ 
дѣйствительно являются «хорошо вооруженными кораблями». И х ъ хватательныя 
нити снабжены баттареями стрекательныхъ капсулъ, и нужно остерегаться соприкос-
новенія съ ними. Кто будетъ настолько легкомысленъ, тотъ горько раскается. Мсй-
енъ разсказываетъ намъ, какъ во время перваго кругосвѣтнаго плаванія корабля 
«Принцесса Луиза» однажды мимо него проплыла роскошная физалія и одинъ мо-
лодой смѣлый матросъ соскочилъ въ море, чтобы поймать ее. Онъ поплылъ за ней и 
схватилъ ее; тогда животное обвило свои длинныя хватательныя нити вокругь своего 
противника. Молодого человѣка пронизала ужасная боль, онъ отчаянно закри-
чалъ о помощи и едва могъ добраться вплавь до корабля, гдѣ его подняли на 
бортъ. Онъ такъ сильно заболішъ лихорадкой, причиненной ожогами, что долгое 
время опасались за ого жизнь. 

Леблондъ, французскій натуралисгь-путешественникъ, лично познакомился съ 
одной физаліей антильскаго архипелага. Объ этомъ приключеніи онъ разсказываетъ 
слѣдующее «Въ одинъ прекрасный день я купался вмѣстѣ съ нѣкоторыми знакомыми 
въ одной большой бухтіі, около нашего жилища. В ъ то время, какъ ловили на завт-
ракъ рыбу, я забавлялся тѣмъ, что по способу природныхъ караибовъ нырялъ въ 
волны въ то время, когда онѣ готовы были обрушить свой гребень. Проплывъ на-
сквозь ихъ, я выплывалъ въ открытое море и предоставлялъ другой волнѣ возвращать 
меня обратно къ берегу. Эта смЬлая игра, на которую не рѣшадись другіе, чуть не 
стоила мнѣ жизни. Одна физалія, которыхъ много выбрасывало море на песчаный 
бореіт., мгновенно прицѣпилась къ моему лѣвому плечу въ то время, когда волна 
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несла меня на берегъ. Я тотчасъ-же отпрянулъ, но многія изъ ея хватательныхъ ни-
тей остались на моей кожѣ, спускаясь до самыхъ рукъ. Въ то-же время я ощутилъ 
въ плечѣ такую боль, что почти совершенно обезсилѣлъ. Однако я схватилъ бутылку 
съ масломъ со стола, накрытаго для завтрака, и выііилъ ее до половины, остатками-
же масла мнѣ натерли плечо. Придя совершенно въ себя, я почувствовалъ себя доста-
точно бодрымъ, чтобы вернуться домой одному, гдѣ два часа покоя нѣсколько опра-
вили меня оть ожоговъ, хотя они окончательно прошли только втечѳніе ночи». 

В ъ Вестъ-Индіи существуетъ преданіе, , что негры пользовались сушеными и 
нетолчеными въ порошокъ физаліями, какъ средствомъ къ отравленію. Одинъ врачъ 
въ Гвадалупѣ, д-ръ Рикордъ Медіана, произвелъ рядъ опытовъ съ кормленіемъ 
этимъ веществомъ различныхъ животныхъ, начиная съ муравья и кончая собакой, 
но результатъ былъ совершенно отрицательный; ни одно изъ животныхъ не умерло 
и даже не заболѣло. Точно также, по изслѣдованіямъ того-ще врача, оказалось басней, 
что мясо рыбъ, съѣвшихъ физалію, становилось вслѣдствіе этого ядовитымъ. 

Экспедиція Челленджера показала, что существуютъ глубоководный формы си-
фонофоръ и даже весьма замѣчательныя. Онѣ были изслѣдованы Геккелемъ. Самыя 
интересныя формы образуюі-ъ новое семейство—Ауронектовыхъ (Auronect idae) . Тѣло 
такихъ животныхъ утолщено и уко-
рочено, имѣетъ овальную или круг-
лую форму и состоитъ изъ жесткой, 
хряшіевидной массы, пронизанной 
густой системой соединяюш,ихся 
мелсду собой каналовъ. Наверху 
тѣло расширяется въ большой, по-
лый, круглый воздухоносный пу-
зырь (р), или «пневматофоръ»; пу-
зырь этотъ окаймленъ снизу вѣн-
домъ большихъ, круглыхъ плава--
тѳльныхъ колоколовъ (а) , изъ ко-
торыхъ одинъ (1) страннымъ обра-
зомъ преобразованъ и имѣетъ свое-
образное назначеніе. Именно—онъ 
не совершенно полый, какъ осталь-
ные колокола, но въ немъ идетъ 
просто узкій каналъ, который нахо-
дится въ связи съ его стѣнками съ 
помощью перекладинъ иаъ студени-
стаго вещества. Н а свободномъ 

концѣ каналъ выступаетъ наружу въ видѣ короткой трубочки, а на приросшемъ 
концѣ онъ сообщается съ бодьшимъ пузыремъ пнѳвматофора. По сторонамъ гЬла, 
которое внизу заканчивается въ формѣ больпгого питаюпі,аго полипа, располагаются 
рядами болѣе мелкіе пптающіе полипы (s), изъ которыхъ каждый на своемъ основа-
ніи наверху нѳсетъ хвататѳльныя нити (t), а на бокахъ грозди половыхъ органовъ. 

Прообразованный плавательный колоколъ (I), представляетъ изъ себя аппа-
ратъ, названный Геккелемъ «аурофоръ», которымъ регулируются условія содержанія 
газовъ въ пневматофо[)ѣ. Концевые пузырьки сифонофоръ являются, очевидно, ги-
дростатическимъ приспособ.теніемъ, которое обусловливасгь горизонтальный дви-

Стефаліл (Stephalia corona). Паст. ве.і. 
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женія. Прѳдставимъ себѣ, наііримѣръ, изображенную у насъ ауронекту — Короно-
видную стефалію (Stephal ia corona) плавающей въ морѣ и пожелавшей, всдѣдствіе 
какихъ-либо побужденій, опуститься на боіѣе значительную глубину. К а к ъ она этого 
мОжетъ достичь? Она сокращаетъ тогда свой пневматофоръ, содержащійся въ немъ 
газъ выходить черезъ боковой каналъ и животное становится тяжелѣе, благодаря 
чему и опускается глубже. Преобразованный плавательный колоколъ, который Гек-
кедь называетъ также «газовой железой», весьма вѣроятно выдѣляетъ газъ, при 
наполненіи котбрымъ пневматофора животное снова можетъ подняться выше. 

По наблюденіямъ Хуна, сифонофоры вообще имѣютъ склонность передвигаться 
в ъ вертикальномъ напра"вЛеніи. Ш з в а н н ы й натуралистъ сомнѣвается, чтобы суще-
ствовали въ Средиземномъ морѣ трубчатники, живущіѳ исключительно на большихъ 
глубинахъ, и держится того взгляда, что всѣ они при случаѣ или къ извѣстному вре-
мени появляются на поверхности моря. Многіе изъ нихъ проходятъ личиночное раз-
витіе и Хунъ наблюдалъ, «что встрѣчающіяся весной на поверхности моря молодыя 
личинки физофоръ съ наступленіемъ лѣта уходятъ на болѣе значительный глубины 
и затѣмъ, по окончаніи своего превращенія, съ началомъ зимы поднимаются и раз -
виваются въ половозріідыхъ животныхъ». 

Ауронектовыя ^Ькоторымъ образомъ являются переходомъ къ семейству Парус-
HMKOBbixiiCVelellidae. Scheibenschwimmpolypen.), которыя напоминаютъ собою зонтич-
ныхъ медузъ. У этихъ животныхъ плавательный столбъ не удлиненъ, но дискои-
дально сплющенъ и пронизанъ системой каналовъ. Н а этомъ дискѣ лежитъ все той 
же формы пневматофоръ, также пронизанный концентрически расположенными и 
свободно открывающимися наружу каналами. П а нижней сторонѣ хрящѳваго диска 
подвѣшены полипы, а именно—въ центрѣ большой питающій полипъ, вокругъ же 
него, концентрическими кругами, много болѣе мѳлкихъ, которые несутъ на своихъ 
основаніяхъ грозди половыхъ органовъ, но лишены хватательныхъ нитей. Щупальца, 
расположенныя по краю диска, очень коротки. Родъ Парусниковъ (Velel la) можетъ 
считаться обыкновеннымъ пелагическимъ жителемъ Средиземнаго моря; онъ харак-
теризуется неправильно-овальнымъ дискомъ плаватеіьнаго столба, надъ которымъ в ъ 
поперѳчномъ наііравленіи тянется косо согнутый гребень. Животныя часто встрѣча-
ются стадами и окрашены в ъ чудный индигово-синій цвѣтъ. Женскія половыя особи 
отдѣляются, ісакъ уто имѣетъ мѣсто у многихъ сифонофоръ, отъ плавательнаго ствола, 
но въ частномъ случаѣ—у рода Velella, подобно тому какъ у гидроидныхъ полнповъ, 
они выростаютъ в ъ небольшихъ медузоидовъ (прежде описанныхъ какъ отдѣльный 
родъ—Chrysomit ra) . 

Отрядъ П. 
Гидромедузы. Hydroraedusa, Hydroidea. Hydromednsen. 

Чтобы познакомиться съ совершенно обособленной вѣтвью типа кишечнопо-
лосгныхъ—такой медузой, которая относится къ другимъ мѳдузамъ, какъ лишенный 
В03М05КН0СТИ летать пингвинъ къ остальнымъ птицамъ,—я предлагаю слѣдовать за 
мной в ъ Лесину въ Далмаціи, гдѣ я часто добывалъ атихъ низшихъ асивотныхъ. Мы 
поселились въ монастырѣ у напіего друга,патера Бона Граціа. Порогъ его дома омы-
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вается волнами моря и въ зачерпнутой водѣ видны листовидныя расширенія зеленой 
латуковой водоросли. Разсматривая въ простое увеличительное стекло кусочекъ ѳтого 
растенія, мы открываемъ нѣжное блѣдное существо, которое, будучи разъ найдено, 
уже замѣчается невооруженнымъ глазомъ, и мы видимъ, какъ оно медленно и съ тру-
домъ ползаетъ при помощи своихъ длинныхъ щупалѳцъ по зеленому полю. При пер-
вой попыткѣ снять его, оно неуіаюже падаетъ на дно, тамъ какъ не уігЬетъ плавать. 
Каждая подробность строѳнія этого существа насъ уб'Іждаетъ, что это медуза, именно 
родственная уже давно извѣстной группѣ (Eleu ther ia или Cladonema), но еще болѣе 
удалившаяся отъ настоящей медузовой природы, такъ какъ животныя названной 
группы поперемѣнно плаваютъ и ползаютъ. Медузка-ползунъ (Clavate l la prol ifera. 
Kr iechqual le) имѣѳтъ шесть щупалецъ, снабженныхъ на концѣ настоящими присос-
ками. Она пользуется щупальцами какъ ходулями, причемъ отъ каждаго щупальца 
поднимается, словно свѣчѳчка, короткій стѳбѳлекъ, вздутый кончикъ котораго заклю-
чаетъ въ себѣ стрекательныя капсулы. Весьма растялгимые глотка и ротъ ощупы-

/1.6/. 
Медузка-ползунъ (Clavatella prolifera); а) увеличенная, Ь) въ наст. вел. 

ваготъ то здѣсь, то тамъ и съ легкостью овладѣваютъ благодушествующими на 
водоросли рачками. Пепосродственно выше основания каждаго щупальца лежитъ 
подковообразное глазное пятнышко, в ъ которомъ я находилъ хорошо развитое стек-
ловидное гЬло, хотя и нѳ могъ открыть нерва, свойственнаго настоящему глазу. 
Е щ е немного повыше, въ отрѣзкѣ между двумя щупальцами, находится почка. П и 
одного изъ многихъ изслѣдованныхъ мною въ маѣ животныхъ извѣстнаго размѣра 
не было бѳзъ шести почѳкъ, причемъ послѣднія были такихъ разнообразныхъ 
возрастовъ, что постепенный ходъ развитія представлялся совершенно ясно. П а зрѣ-
лыхъ почкахъ часто замѣчались зачатки вторичнаго почкованія. 

Такое размножѳніе почками у вполнѣ сформировавшихся медузъ наблюдалось, 
правда, у различныхъ группъ, но все же это наименѣе обыкновенный способъ раз -
множенія. Правильный способъ это —размноженіе половымъ путемъ, путемъ оплодо-
творенныхъ яицъ. Папіа медузка-ползунъ въ другое время, года откладываетъ яйца. 

Ползающія медузки свойственны т а о с е и болѣе значительнымъ глубинамъ, какъ 
ни странно вооби;е присутствіѳ тамъ медузовыхъ. О такихъ формахъ, собранныхъ 
эспедиціей Челленджера, Геккель говоритъ: «Немного животныхъ, которыя были бы 
такъ мало свойственны глубоководнымъ пространствамъ, какъ классъ медузъ съ ихъ 
мягкимъ, слизистымъ, богатымъ водой тѣломь и съ ихъ привычкой постоянно пла-
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Сѣверная медуза-присоснііца. (Pectis antarcticaD. 
ilajT. ве.і 

вать. ІІесжотря на то нѣкоторые, правда немногіе виды этихъ животныхъ спускаются 
до значительньаъ глубинъ». 

Интореснѣйшей и удивительной мѳдузовой формой, приспособленной къ глубин-
ной яшзни, является Сѣверная Медуза-присосница (Pect is an tarc t ica . Saugqual le) изъ 

семейства Медузъ-присосницъ 
(Pect in idae . Pect in iden. ) «Меду-
зы-присосницы», говорить Гек-
кель, «принадлежать къ отряду 
трахимедузъ и близко стоять къ 
трахинемидамъ. Онѣ особенно 
характерны своими просасыва-
тельными щупальцами, который 
въ бодьшомъ числѣ располага-
ются вокругъ по краю плотнаго, 
хрящеватаго зонта (на прила-
гаемомъ рисункѣ мы видимъ ихъ 
сокращенными). Эти щупальца 
въ высшей степени походягь на 

амбулякральныя ножки иглоколшхь; они чрезвычайно сократимы й эластичны и снаб-
жены на свободномъ концѣ присасывательнымъ кружкомъ. Живыя медузы-присос-
ницы пользуются ими совершенно такъ-же, какъ морскія звѣзды или ежи, т. е. при-
сасываясь ими, поперемѣнно ползаютъ». Ширина такого животнаго, мѣряя по зон-

тику, равняется около 
38 шш. 

Мы з а ш л и - б ы 
слишкомъ далеко, при-
водя характеристику, 
хотя-бы и съ выборомъ 
различныхъ семействъ 
и группъ медузъ, осо-
бенно хараістеръ изъ 
развитія.Однако, чтобы 
понять усюв ія жизни 
ихъ вообпіе, мы по 
крайней мѣрѣ додасны 
обратить вниманіѳ на 
интересное чередова-
ніе поколѣній выше 
опис анныхъ половозрѣ-
лыхь м е д у з о в ы х ъ 
формъ и незрѣіыхъ по-
тапоидныхь особей. У 
наименьшаго числа ме-
дузъ изъ Я И Ц Ъ В Ы Х О -

ДЯТ!. не прямо медузы, 
но полиповидныя личинки, изъ которыхъ медузовое поколѣніе развивается путемь 
почкованія. Принадлежность такихъ модузъ къ гѣмъ полипоиднымъ проможуточ-
нымъ формамъ, которыхъ мы называемь «медузополипами» или «медузоидами», 
в ъ больпіинствѣ случаевъ потому но выяснилась, что эти медузы имѣютъ весьма 

Monocaulus imperator Верхняя треть. Сильно уменьшено. 
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небольшую величину, часто съ булавочную головку. Такъ, среди группы пзобра-
женныхъ на прилагаемомъ рисункѣ пяти особей Кориморфы (Coryraorpha nutans) , 
мы видимъ плавающими столько же маленькихъ существъ, снабженныхъ нитевид-
нымъ отросткомъ: это нринадлежащія сюда медузки. Каждое яйцо этихъ крошеч-
аыхъ, мало переростающихъ изображенные у насъ размііры, медузокъ развивается 
въ личинку съ мерцательными волосками, которая, погрузившись на дно, выро-
стаетъ въ кориморфу. Нашъ рисунокъ взятъ изъ прекрасной монографіи гидро-
медузъ Алмана; онъ изображаетъ въ натуральную величину живот ныхъ, которыя 

Группа гіідроидішхъ полііповъ Кориморфы (Corimorpha nutans); рядомъ отдѣлившіяся 
медузоііды. ІІаст. вел. 

въ формѣ полипа остаются всегда отдельными особями. Въ отличіе отъ больппшства 
себѣ подобныхъ, они не приростаютъ плотно къ камнямт. и водорослямъ, но живутъ 
на мелко-песчаномъ днѣ, въ которое погружаютъ задній конецъ стоб.та. Многочис-
ленные нитевидные придатки этой зарытой части проникаютъ въ почву во всѣхъ 
направленіяхъ и служаіт. еще большей гарантіей стойкаго положонія. Находящееся 
на переднемъ концѣ ротовое отверстіе окружено вѣнчикомъ щупалецъ; второй 
щупальцевый вѣнчикъ окружаегь расширение желудка. Непосредственно выше этого 
вѣнчика стоятъ гроздевидно скученныя почки, которыхъ лѣтомъ обыкновенно нахо-
дятъ въ разныхъ степеняхъ развитія и которыя, пока висятъ на своихъ стебслькахъ, 
принимаютъ узко вполнѣ совершенную форму медузы. Онн оживленно движутъ сво-
имъ зонтикомъ, отрываются, и этимъ моментомъ заключается циклъ развитія съ 
чередованіемъ поколѣній. 



Й 6 8 • Ж И З Н Ь ж и в о т н ы х Ъ В Р Э М А . 

Для полшіа, кориморфа имѣетъ значительную вѳлитану, но есть и гораздо болѣе 
крупныя формы. Такъ, Семперъ сообщаетъ о рифахъ острововъ Педью, покрытыхъ 
цѣлыми лѣсами колоній крупныхъ гидроидныхъ полиповъ. иослѣдніе были почти съ 
чѳлові.ческій ростъ и у основанія имѣли толщину въ 3—4'/« era. Весьма непріятный 
с л у ч а й - ііояасть при купаніи в ъ такой лѣеъ, такъ какъ в ы будете ужасно обожжены, 

и жгучая боль длится нѣскодь-
ко часовъ, каЕъ послѣ вышео-
писанныхъ физалій. Е щ е круя-
нѣе блестящая, близко род-
ственная кориморфѣ форма 
Вѣні;еносный гидромедузнинъ 
(Monocaulus imperator) , изъ сѣ-
верной части Тихаго океана. 
Животныя эти во время Чел-
ленджерской экспедиціи выта-
скивались съ значительныхъ 
глубинъ ( 3 4 0 0 — 5 3 0 0 т ) ; они 
были до 2,2 ш. высотой и соот-
вѣтствующаго обхвата. 

Сравнимъ теперь съ ко-
риморфой прекрасную Нераз-
дѣльную тубулярію (ТиЪиІагіа 
indivisa). Послѣдняя, живя ко-
доніями мужскнхъ или жѳн-
скихъ особей, никогда не про-
изводитъ освобождающихся ме-
дузъ. Вмѣсто мужскихъ меду-
зондовъ (нарисованная 'коло-
нія есть колонія мужскихъ осо-
бей) тамъ, гдѣ у разсмотрѣнной 
кориморфы (Corymorpha n u -
tans) появляются медузоидныя 
почки, у тубуляріи развиваются 
грозди своеобразныхъ почекъ, 
при появленіи которыхъ ду-
мается, что онѣ разовьются в ъ 
обыкновенныхъ медузоидовъ. 
Но эти почки остаются въ со-
стояніи капсулъ или простыхъ 
органовъ,—это мужокіе органы 
размноженія. Если тамъ у ко-
риморфы медузовая форма былв 

главенствующей, то здѣсьу тубуляріи развитіе вида заканчивается формой полипа. 
Между тѣмъ женскія колоніи тубулярій въ томъ отношеніи проявляютъ большее сход-
ство съ кориморфами, что капсулы, въ которыхъ формируются яйца, развиваются 
гораздо болѣе, неліели мужскія капсулы и, хотя и не отрываются, но по своему стро-
енію ігрибяижаются къ медузоидамъ. 

Еп^е болѣе упростившейся формой являптся обыкновенный въ Шімецкомъ морѣ 
у англійскихъ и норвежскихъ береговъ видъ Иглистая гидрактинія (Hydrac t in i a 

Группа колопіГ і жепскихъ особей ИглііотоГі гидрактн-
нш (Hydractinia ccbinata) а) Питающая особь, b) жен-

ская особь. Увеличено. 
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echinata). Видъ этотъ любитъ поселяться на раковинахъ, которыя служатъ жилищами 
раковъ отшельниковъ. Благодаря этому, полипъ этотъ имѣетъ для своего питанія 
пользу отъ постояянаго перѳмѣщѳнія, по крайней мѣрѣ такъ это можно предположить. 
Глубже проникнуть въ тайну его стремлений еще не удалось. Быть можеть найдется 
и иная причина его приспособляемости къ безпокойной жизни ползающаго повсюду 
рака. Общей частью колоніи является одна изъ поверхностей предмета, на которомъ 
совершается поселеніе, — это пристающая кожица, на которой находится тотъ 
хитиновый слой, изъ котораго развиваются отд'Ьльныя трубочки полиповъ. Питающіе 
каналы послѣднихъ точно также продолжаются въ оболочку съ ея игловидными вы-
ступами и обусловливаютъ ихъ жизнь и ростъ. Въ одной такой ішлоніи всегда имѣ-
ются двоякаго рода образованія. Всегда имѣются питающія особи (а), которыя отли-
чаются своей длиной и сильно развитыми щупальцами, ртомъ и пищеварительной 
полостью. Само собой понятно, что онѣ питаютъ какъ себя, такъ и всю колонію. При 

Колонія иглистой гйдрактянііі (Hydractinia ecbinata) на раковинѣ рожка, обитаемой ра-
;комъ-отшельникомъ. Наст. вел. 

посредствѣ системы каналовъ онѣ заботятся о питаніи своихъ лишенныхъ рта 
сожителей, которые являются или мужскими или женскими (Ь) особями. Послѣднія 
имѣютъ на переднемъ концѣ вм-Ьсто щупалецъ поясъ стрекательныхъ пуговокъ, а в'ь 
нѣкоторомъ разстояніи отъ нихъ—густой вѣнчикъ простыхъ капсулъ съ яйцами. 
Выходящая изъ яйца личинка съ мерцательными волосками прикрѣпляется къ какому 
либо предмету и является основательницей новой колоніи. Капсула никогда не имѣетъ 
тѣхъ признаковъ. которые бы напоминали медузъ, но всѣ медузы, которыя разви-
ваются вышеописаннымъ образомъ въ полипоидныя промежуточныя формы, про-
ходить стадію капсулы, которая у иглистой гидрактиніи является несомнЬнно 
простымъ органомъ. f 

Ключъ къ этому, въ высшей степени интересному открытію даетъ только изу-
ченіе теоріи происхожденія видовъ. Было время, когда въ первобытномъ морѣ не 
существовало ни одной медузы, а только одни полипы съ капсуловидными органами 
размноженія. Сначала немногіѳ, загіімъ нѣкоторые, и въ концѣ концовъ многіе изъ 
нихъ пріобрѣли тішъ особенно благопріятныя для ихъ существованія преимущества, 
что питаніе, а съ нимъ и развитіе капсулъ усилилось вслѣдствіе болѣе сильнаго раз-
витія питающихъ каналовъ этихъ органовъ. Такимъ образомъ у отдѣльныхъ группъ 
эти органы становились все совершеннѣе, покуда постепенно части эти со-
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вершѳнно пе превратились въ обособляющихся новыхъ особой и къ поколѣнію по-
лшіовъ присоединилось еще поколѣніѳ медузоидное. Со стороны противниковъ эво-
люціонной теоріи, единственной разумно объясняющей міровую жизнь, часто слы-
шится вопросъ, почему, если это было такъ полезно, не всѣ модузо-полипы прошли 
это превращеніе. На это можно отвѣтить, что какъ разъ настоящее разнообразіе 
формъ говорит'ь противъ единаго и общаго закона развитія; если-бы такой общШ 
законъ существовал'!., то было-бы совершенно непонятно, почему только извѣстноѳ 
число полипо-медузъ дошло до болѣе высокаго развитія. Только потому и понятенъ 
этотъ необыкновенно пестрый, кажущійся полнымъ противорѣчій, но на самомъ дѣлѣ 
гармоничный міръ, что такъ называемая случайность также имѣетъ въ немъ свои 
права. 

Прежняя систематика соединяла одинъ подотрядъ кишечнополостныхъ съ упо-
минаемыми ниже коралловыми полипами; но, по изслѣдованіямъ Агассиса и особенно 
Мозелея, животныя эти оказались настоящими гидроидными полипами. Это—подот-
рядъ Гидрокоралловыхъ (Hydrocoralliaae) съ двумя семействами Миллепоридъ (Міі-
1ерогі(іаѳ)иСтиластеридъ (Stylasteridao). Въ вышеуказанную ошибку впали потому, 
что знакомы были только со скелѳтомъ, но но съ самими животными, и она была до-
вольно простительна, такъ какъ скелетъ этихъ животныхъ совершенно иной, чѣмъ у 
остальныхъ гидроидныхъ полиповъ, п совершенно похожъ на скелетъ нѣкоторыхъ 
шести-лучевыхъ полиповъ. Именно—онъ не роговой и не образуетъ никакихъ кра-
сиво вѣтвящихся или перистыхъ деревцовъ; онъ большею частью состоитъ главнымъ 
образомъ изъ извести (до 97,'») и образуотъ или плотную массу съ лопастными или 
бугорчатыми отростками (Milleporidae) или скелетъ этотъ вѣтвистый, какъ у благо-
роднаго коралла (Stylasteridae). Уже невооруженнымъ глазомъ, лучше, конечно, че-
резъ лупу, видно, что вся верхняя поверхность ихъ усѣяна маленькими отверстіями. 
При ближайшсмъ осмотрѣ замѣчаютъ, что поры эти двоякой величины. Вокругъ 
одной болѣе крупной центра^чьной, расположились неправильнымъ кругомъ 5—8 
болѣѳ шелтхъ . Вся-жѳ масса кодоній пронизана многократно ьстрѣчающимися, 
болѣе крупными или болѣе мелкими каналами и въ вертикальномъ разрѣзѣ въ 
ней видны нЬжные, идущіе параллельно наружной сторонѣ сдои, которые ВМѢСГІІ 

съ чашечками съ открывающимися наружу порами выступаютъ въ видѣ ясныхт. 
поперечинъ. 

Ліизнь господствуетъ только въ самомъ верхнемъ слоѣ, другіе-жо отмерли, но 
на первомъ находится частая, образующая неправильныя сплетенія сѣть трубочекъ 
изъ мягкаго вспіества и затЬмъ маленькіе полипы, основныя части которыхъ нахо-
дятся между собой въ связи, благодаря вышеупомянутой сѣти. Полипы эти сидятт. 
въ своихъ чашечкахъ и, если все кругомъ спокойно и безопасно, вытягиваются на-
ружу, а при малѣйшемъ потревогкеніи, какъ молнія, скрываются обратно. Такъ какъ 
поры двоякаго типа, то и полипы здѣсь двухъ родовъ. Въ крупной порѣ помѣщается 

ѵкороткій и широкій полипъ съ четырьмя короткими щупальцами въ видѣ стебельча-
тыхъ шариковъ; между ними посерединѣ находится относительно объемистый ротъ. 
Въ маленькихъ порахъ, въ большомъ числѣ окружающихъ центральную, находятся 
совершенно иной формы полипы; они гораздо длиннѣе, лишены рта, наверху закан-
чиваются простой пуговкой и мѣстами имѣюэт. короткія простыя вѣточки, которыя 
располагаются большею частью попеременно и одна въ одну, другая въ другую сто-
роны. Въ то время, какъ центральный полипъ остается совершенно спокойнымъ, 
окружающіе полипы все время .чмѣевидно и.звиваются, иной разъ пригибаются ко 
рту центральной особи, что выглядитъ, какъ будто они даюп, ей кормі.. 
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Здѣсь мы также имѣомъ дѣло съ раздѣленіемъ труда въ колоніи животныхъ: 
крупные, центральные полипы, снабженные ртомъ, суть питающая особь (а), стоящія-
же вокругъ нея безротыя—хватающія особи (Ь), который ловяіт. добычу и кормятъ 
ею своего иначе организованнаго со-
брата. Быть можетъ они дѣйствуютъ 
и какъ особи защититѳльныя, такъ 
какъ гораздо лучше вооружены (стре-
кательными капсулами), чѣмъ питаю-
щШ колонію полипъ. Пуговки на щу-
пальцахъ содержать въ себѣ стрека-
тельный баттареи. 

О размноженіи гидрокоралло-
выхъ, которыя лшвутъ между тропи-
ками и участвуютъ въ дѣлѣ устройства 
нижеупоминаемыхъ коралловыхъ ос-
трововъ, еще ничего неизвѣстно. Ж и -
вотныя эти выростаютъ на скалахъ, 
на отмершихъ кораллахъ, охотно наса-
живаются на скелеты горгоньевыхъ и 
частенько бываютъ даже находимы, 
именно у Бермудскихъ острововъ, на 
брошенныхъ въ море бутылкахъ. В ъ 
і'акомъ случаѣ нижняя сторона кодоніи 
бываегь совершенно плоской, словно 
полированной, образуя точный слѣ-
покъ поверхности сосуда со всѣми его 
трещинками и царапинами. 

Въ заіаюченіе этой главы при-
водемъ еще нѣсколько полиповыхъ 
формъ прѣсныхъ водъ. 

Прѣсноводный полипнякт. (Cordi-
lophora lacustr is . Keulenpolyp) обра-
зуетъ красиво вѣтвяпияся деревца 4 — 
8 cm. высотой, приростающія корне-
видными сплѳтеніями къ камнямъ, де-
реву, раковинамъ мо-члюсковъ и т. п. 
Вся кодонія, за исключеніемъ булаво-
нидной головки, снабженной хобото-
образнымъ ртомъ и нитевидными щу-
пальцами, покрыта н'ЬйСНой хитиновой 
кожицей. Колонійки раздѣльнополы и 
окрашены въ красновато-сѣрый цвѣтъ. 

До середины настоящаго столѣтія прѣсноводныхъ иолипкяковъ знали только 
пзъ полусоленой, застоявшейся воды европейскихъ и сѣверо-американскнхъ прбе-
pojKifl. За'гіімъ ихъ кое-гдѣ нашли въ водахъ нижняго теченія рѣкъ, Темзы, Эльбы 
и др. и теперь какъ въ Старомъ, такъ и въ Нопомъ Свѣтѣ они далеко проникли 
в ъ глубь континента. Полипнякъ этотті водится въ Заалѣ у города Галле и теперь 

МШерога nodosa. 1) Кусокъ кодоніи съ втяну-
тыми полипами; слабо увелііченъ. 2) Пять по-
верхностно расположенныхъ хватающихъ осо-
бей (Ь) вокругъ центральной иитаюідеГі особи 

(а); сильно уве.тичеиы. 
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достигаетъ особенно сильнаго развитія въ такъ называемомъ Соленомъ озерѣ у Эйс-
лѳбена, которое, впрочѳмъ, теперь почти прѣсное. Въ Гамбургѣ онъ мѣстами прони-
каетъ въ трубы водопроводовъ и развивается тамъ такими массами, что водопроводт. 
на цѣлыя протяженія становится негоднымъ. 

Исторія разселенія прѣсноводнаго полипняка весьма поучительна для пони-
манія происхоясденія по крайней мѣрѣ одной части прѣсноводной фауны. Въ данномъ 
сдучаѣ въ наше время и на нашихъ гдазахъ животное, свойственное застоявшейся 
морской водѣ, въ немного лѣтъ настолько приспособилось къ прѣснымъ водамъ, что 
стало совершеннымъ прѣсноводнымъ зкивотнымъ, не претерпѣвъ ни малѣйшаго 
измѣненія въ организаціи. Будутъ-ди втеченіе послѣдуіощихъ годовъ приспособ-
ляться такимъ образомъ новые организмы,—конечно, другой вопросъ, который на-
персдъ разрѣпіить нельзя. 

Гораздо болѣе извѣстными прѣсноводными кишечнополостными животными, 
сравнительно съ прѣсноводнымъ подипнякомъ, и гораздо боіѣе приспособленными 
къ своему мѣстожительству являются Гидры (Hydra)—прѣсноводные полипы pa r ex-
cellence. При длинѣ въ 1—G и 8 шш. они по формѣ почти совершенно сходны съ 
особью гидрактиніи, снабженной вѣнчшсомъ ш,упалецъ. Поиски за однимъ изъ трехъ 
видовъ у насъ встрѣчаюпіихся гидръ—Зеленой гидры ( H y d r a viridis. Grl lner Suss-
wasserpolyp), Сѣрой гидры ( Й . gr isea) или Обыкновенной гидры ( П . vulgar is ) в ъ 
заросшихъ травой стоячихъ водахъ болота или пруда—обыкновенно не остаются 
безуспѣшными, если, взявъ изъ воды массу ряски, дать ей спокойно распуститься 
в ъ сосудѣ, а затѣмъ разсматривать въ лупу. Какъ только все успокоится, полипы 
начинаютъ раслрав.іяться и нитевидно вытягивать свои 6 — в щ у п а л е ц ъ . Мы видимъ. 
какъ мимо плывущія маленькія животныя виснуть на этихъ нитяхъ, словно разсла-
бленныя, затЬмъ гидра сокрапіаетъ свои нити и увлекаетъ добычу къ жадно раскры-
вающемуся и сильно растяжимому рту. Зоологовъ, изучаюш;ихъ естественное срод-
ство животныхъ, побудило помѣстить нашу гидру близко къ мѳдузамъ то обстоятель-
ство, что она очень похожа на выше описанныхъ гидромедузъ, а сихъ послѣднихъ 
наука отдѣлить отъ настояш,ихъ медузъ не можетъ. Гидра обыкновенно размножается 
почками, выростаюпціми на ея туловищѣ. Часто дочерняя особь остается н а мате-
ринской до появления пары новыхъ дочернихъ почекъ. В ъ то-же время въ стЬнкахъ 
тЬла гидры подъ капсуловидными или бородавчатыми возвышеньицами развиваются 
отдѣльныя яйца или сѣмянныя массы, что вполнѣ уісрѣпляетъ родственную связь 
гидръ съ гидромедузами. 

Будучи настоящими стрекательными животными, гидры естественно обладаютъ 
и стрекательными аппаратами, даже различнаго типа: въ видѣ маленькихъ капсулъ 
съ короткими, гладкими, и болѣе крупныхъ—съ длинными, вооруженными спираль-
ными ребрышками, бородавочками и нитями. Эти органы были основательно 
изслѣдованы Иккели, который по этому поводу зам-Ьчаетъ следующее. «Если раздра-
жить гидру, то первыми она пускаеть въ дѣло стрекательный капсулы второго вида 
(болѣе крупныя). Совершенно маленькія капсулы при раздраженіи животнаго раз-
ря}каются имъ очень рѣдко, настолько рѣдко, что я долгое время тщетно искалъ под-
твержденія этого и уже былъ склоненъ думать, что такія образованія не играютъ 
роли стрекательныхъ капсулъ. В ъ значеніи ихъ, какъ таковыхъ, я убѣдился только 
тогда, когда моментально ввелъ подъ микроскопъ гидру, только что приготовивпіуюся 
ввести схваченнаго ею рачка въ ротъ. Къ своему удивленію я нашелъ рачка совер-
шенно пстыканнымъ такими мелкими стрекательными капсулами. Н а немъ ихъ си-
д'Ьло навѣрно іптукъ 100. Это меня тЬмъ болѣе удивило, что я нѣсколько разъ убѣж-
дался въ достаточности нѣсколъкихъ болѣе крупныхъ стрекательныхъ капсулъ, чтобы 
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жертва была парализована въ своихъ движѳніяхъ; въ виду какъ разъ этого, я при-
писывадъ стрекательнымъ каіісуламъ ядовитое содеряшмое, которое вытекало изъ 
нихъ при переломѣ стрекательной нити и должно было дѣйствовать на захваченную 
добычу смертельно. Для чего-же служатъ эти маленькія стрекательныя капсульки? Для 
поимки добычи онѣ употреблены быть не могутъ, ибо для этой цѣли у нихъ слиш-
комъ коротки нити и, разъ добыча поймана большими стрекательными капсулами, 
то нѣтъ никакой цѣли вонзать въ нее нити мелкихъ стрекателей. Я разсматривалъ 
эти маленькія крапивныя капсулы какъ образованія, прѳдназначенныя къ тому, 
чтобы облегчить вѣсъ добычи, когда въ нее такимъ образомъ впивается большая 
масса ихъ. Такой взглядъ не будетъ такъ страненъ, если принять въ соображеніе, 
что выброшенныя стрекательныя капсулы не тонутъ, но выпдываютъ и если срав-
нивать съ гидрой большой вѣсъ сдужащаго ей въ пищу ракообразнаго. Когда такимъ 
образомъ жертва схвачена большими стрекательными капсулами и лишена возмож-
ности двитаться, то для облегченія ея вѣса гидра вонзаетъ въ нее нрти мелкихъ 
стрекателей и только тогда направляетъ ее въ рота». 

О томъ, что кишечнополостныя такъ рѣдки въ прѣсныхъ водахъ, нечего много 
философствовать. Можно только подтвердить то, что уже замѣчено выше, именно— 
что у этого отдѣла животныхъ способность приспособляться къ жизни въ прѣсной 
водѣ почти совершенно отсутствуетъ. Но поэтому то тѣ рѣдкія формы, который жи-
вутъ въ прѣсныхъ водахъ, и заслуживаютъ нашего особаго интереса. Въ прошлое 
стодѣтіе ученый міръ настолько заинтересовался гидрами, что о нихъ составилась 
цѣлая литература, причемъ наблюденіями надъ ними занимался дѣіый рядъ слав-
нѣйшихъ натуралистовъ, каковы—Трамбдей, Вэкеръ, Реомюръ, Шефферъ, РОзедь, 
Палласъ и др. При этомъ подняты были еще и теперь неразрешенные вопросы о 
возстановленіи этими животными потерянныхъ иди изуродованныхъ частей, о спо-
собности организма ихъ къ дѣленію, о степени ихъ одушевленности и другіе вопро • 
сы, подобные указаннымъ. Характеръ такой кипучей работы даетъ намъ пріятную 
картину тогдашней культурной жизни. Правда, микроскопъ познакомилъ насъ под-
робнѣе съ тонкимъ анатомическимъ строеніемъ, но и то, что мы читаемъ у Трам-
бдея и Розедя о жизни прѣсноводныхъ полиповъ, еще и теперь существенно обога • 
щаѳтъ наши познанія. До сихъ поръ мы скудно сообщали мнѣнія прежнихъ наблюда-
телей, но теперь позводимъ себѣ сдѣлать исключеніе. 

Трамблей пишетъ объ этихъ животныхъ слѣдующеѳ «Лѣтомъ 1740, которое я 
проводилъ въ помѣстьѣ графа Бентинка въ мили отъ Гааги, я нашедъ тамъ по-
липовъ. Замѣтивъ на одномъ вытащенномъ изъ канавы съ водой растсніи различ-
ныхъ мелкихъ животныхъ, я помѣстилъ нѣсколько такихъ растеній въ большой со-
судъ съ водой, который поставилъ между окнами. Затѣмъ я сталъ ближе разсматри-
вать содержащихся въ сосудѣ насѣкомыхъ *). Между ними я тотчасъ нашедъ много 
такихъ, которыя были хотя и обыкновенны, но мнѣ незнакомы. Повое для меня 
зрѣлище, которое являли передо мной эти животныя, возбудило во мнѣ любопытство. 
Когда я пробѣжалъ взоромъ по всему сосуду, населенному насѣкомыми, я въ пер-
вый разъ замѣтидъ полипа, который висѣлъ на стебдѣ одного водяного растеньица. 
Вначалѣ я на него не обращалъ большого внимайія, а больше преслѣдовалъ извѣст-
ныхъ другихъ маленькихъ набѣкомыхъ, которыя привлекали мое вниманіе своею жи-
востью сильнѣе, нежели какой-либо неподвижный предметъ. При этомъ полипъ при 
бѣгломъ осмотрѣ могь быть принятъ за простое растеніѳ, въ особенности тѣмъ, кто 

ЕІасѣкомыміг въ то время называли ніівшихъ животныхъ, саиыхъ разли-іныхі» 
впдовъ 
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не имѣетъ іірѳдставлѳнія о животныхъ, которыя, какъ морскіѳ полипы, по формѣ 
походили-бы близко на прѣсноводныхъ полиповъ. 

«Полипы, которыхъ я впервые открылъ, весьма красиваго зеленаго цвѣта. Въ 
упомянутомъ сосудѣ ихъ было нѣсколько видовъ. Когда я въ первый разъ разсмат-
ривалъ эти существа, я счелъ ихъ за паразитныя растенія, росшія на другихъ рас-
теніяхъ И х ъ форма, ихъ зеленый цвѣтъ и ихъ неподвижность привели меня къ 
мысли объ ихъ растительной природѣ. Это прежде всего приходить въ голову мно-
гимъ лицамъ, которыя наблюдаютъ въ первый разъ этихъ животныхъ въ такомъ по-
ложеніи. 

«Первое, что я замѣтилъ у полиповъ это—движеніе щупалецъ. Они медлен-
но сокращались и вытягивались въ разныя стороны. Такъ какъ я принялъ, какъ 
сказалъ выше, этихъ полиповъ за растенія, то и никакъ не могъ представить, что-
бы движенія, замѣченныя мною наверху на концѣтонкихъ нитей, были произвольныя. 
Между тѣмъ дѣло, казалось, обстояло именно такъ, и чѣмъ больше я всматривался 
нотомъ въ движеніе этихъ щупалецъ, тѣмъ болѣе я увѣрялся, что они обусловлива-
лись причиной, дѣйствовавпіей изнутри, а не являлись слѣдствіемъ внѣшнихъ тол-
чковъ, испытываемыхъ полипами. Одинъ разъ я совершенно тихо двинулъ сосудъ, 
въ которомъ они находились, чтобы посмотрѣть, какое дѣйствіе окажетъ на щупаль-
ца сотрясеніе воды. Тутъ произошло то, чего я менѣе всего ожидалъ. Вмѣсто то-
го, чтобы, согласно моимъ ожиданіямъ, щупальца и тЬла полиповъ безжизненно 
поплыли въ водѣ, слѣдуя движенію струи воды, я увидѣлъ, какъ они внезапно и такъ 
сильно сократились, что самыя тѣла полиповъ совершенно превратились въ шарики, 
а щупальца совершенно исчезли изъ моего взора. Это меня удивило Мое любо-
пытство было возбуждено еще болѣе, а вниманіе удвоилось. Просматривая затЬмъ 
при помощи увѳличительнаго стекла различныхъ полиповъ, которые сократились 
на моихъ глазахъ, я увидѣлъ вскорѣ, какъ они начали снова распускаться. Щупаль-
ца ихъ появились вновь, и полипы приняли свои прежнія формы. Это сокращеніе 
полиповъ вмѣсгЬ со всѣми, замѣченными мною движеніями ихъ, когда они вновь рас-
пускались, привели меня къ радостной мысли: передо >той были н а с т о я щ і я ж и-
в о т н ы я » . 

Однако сомнѣнія Трамблея въ животной природѣ открытыхъ еще до него Ле-
венгукомъ, но вновь позабытыхъ существъ, еще нѳ были устранены. Существа эти 
могли вѣдь быть «чувствительными растеніями». Только тогда, когда онъ увидѣлъ, 
что они, подобно гусеницамъ ияденицъ, передвигались,' поперемѣнно выставляя щу-
пальца и конецъ ножки, Трамблей вполнѣ убѣдился въ правотѣ своего предподоягѳ-
нія. Тугь онъ таіике открылъ, что животныя эти различаютъ свѣп> отъ темноты и 
обыкновенно собираются на тѣ мѣста затемнѣлаго сосуда, гдѣ есть доступъ свѣто-
вымъ лучамъ. 

По въ величайшее изумленіо привело его наблюденіе, что разрѣзанные на ку-
сочки полипы не погибали, но части эти развивались въ новыхъ полиповъ. Онъ 

*) Гетце дѣлаетъ въ атомъ мѣстѣ слѣдующве лрииѣчаніе: „Я вовсе нѳ пораженъ удив-
леніемъ Трамблея. Нужно поставить себя на его мѣсто. Я по опыту анаю, кавъ случилосьмнѣ 
въ первый рачъ увидѣть столь страстно желаемихъ полиповъ, общее понятіе о которыхъ, ихъ 
формы, двихенія н свобства я авалъ, и которыхъ уже сто раяъ видѣлъ на гравюрахъ. Я по-
лагаю, что всѣ, которые видятъ этихъ животныхъ впервые, получаютъ совершенно одинаковое 
впечатлѣніѳ. Что же ни перѳчувствовалъ, слѣдоватедьно, наблюдатель, открывшій ихъ пер-
вымъ, когда замѣтилъ, что это были н а с т о я щ і я ж и в о т н ы е ? Благодаря втимъ жввотнынъ 
онъ какъ-бы знакомился съ тою ступенью, гдѣ природа хочетъ перейти изъ царства животнаго, 
въ царство растительное. 
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яачалъ продолжать свои опыты. Если открытыя существа—растенія, то отрѣзан-
ныѳ куски, подобно вѣтвямъ, должны расти далѣе. Между гЬмъ онъ былъ убѣ-
жденъ въ животной природѣ ихъ, а по тогдашнимъ взглядамъ на животныхъ су-
ществъ выростаніе новыхъ особей изъ кусковъ являлось чѣмъ-то нослыханнымъ. 
Затѣмъ описываются прославившіеся опыты съ дѣленіемъ, которые вызвали чрез-
вычайное удивленіе во всемъ ученомъ мірѣ и даже внѣ его. 

Среди преемниковъ Трамблея особеннаго вниманія заслуживаетъ симпатич-
ный нюрнбержецъ и прекрасный рисовальщикъ РОзель, который своимъ наивнымъ 
и пріятнымъ языкомъ въ 1775 г. изложилъсвои наблюденія въ третьей части ежемѣ-
сячнаго «Любителя насѣкомыхъ» (Monatlich herausgegebene Insektenbelustigungen). 
Въ окрестности Нюрнберга онъ различаѳтъ три вида гидръ, которые, нужно при-
знаться, и теперь различаютъ не лучше, чѣмъ въ тѣ времена. Только два вида 
гидръ, повидимому, вполнѣ установлены: крупная, длиннощупальцевая и со 
многими почками бурая гидра и боіѣѳ мелкая, короткощупальцевая зеленая. Оба 
друріѳ вида, различаемые Розелемъ, быть можетъ, просто разновидности. Надъ обра-
зомъ жизни прѣсноводныхъ полиповъ РОзель наблюдалъ весьма тщательно и точно. 
Онъ описалъ способъ, которымъ полипы овладѣваютъ добычей, микроскопическими 
рачками и наидами, причемъ дѣйствіе стрекательныхъ клѣтокъ ему осталось не-
извѣстнымъ. «Насколько я замѣтилъ», говоритъ онъ, «это случается троякимъ 
способомъ. Иной разъ полипъ не вполнѣ распускаетъ свои щупальпа и, когда 
маленькое насѣкомое или водяная блошка близко проплываетъ мимо него, онъ 
склоняется надъ ней и весьма проворно схватываѳтъ добычу всѣми своими щупаль-
цами одновременно, какъ это обыкновенно дѣлаетъ паукъ, схватывающій комара. 
ЗагЬмъ, въ другой разъ, полипы совершенно спокойно сидѣли. далеко вытянувъ свои 
длинныя щупальца; если въ это время какая-либо водяная блошка проплывогь близко 
отъ нихъ, то они дѣлаютъ слабое движеніѳ ближайшимъ къ жертвѣ щупальцемъ, но 
обхватывая ее, какъ это дѣлаютъ обыкновенно, но просто прикасаясь къ злополуч-
ной блошкѣ. Посдѣдняя тотчасъ же повисаеть на щупадьцѣ, словно птичка, пойман-
ная на клеевыя прутья. Приставаніе къ щупальцу можетъ одинаково произойти, 
какъ на самомъ наружномъ концѣ его, такъ и по серединѣ или вблизи головы. Но 
когда насѣкомое поймано, то полипъ спокойно подтягиваетъ его ко рту и проглаты-
ваетъ. Однако я иной разъ видѣлъ, что пойманная водяная блоха пыталась съ боль-
іпимъ трудомъ освободиться и вырывалась, причемъ полипъ ни мало не трудился ло-
вить ее снова». Третьимъ способомъ овладѣвать добычей, когда послѣдняя крупнѣе, 
РОзель описглваетъ поимку полипомъ одной наиды; поймавъ ее однимъ или двумя 
щупальцами, полипъ охватываетъ всѣми остальными пііупальцами. 

Столь же тщательно Рбзель и его современники наблюдали образованіѳ 
почекъ, причемъ отъ ихъ наблюденій не укрылось, что молодые, выростаю-
щіе на различныхъ мѣстахъ материнской особи полипы сообщаются своими 
пищеварительными полостями съ полостью матери. Это бываеть даже и тогда, 
когда, им'Іія собственные ротъ и щупальца, они могутъ уже сами промышлять себѣ 
пищу. «Прежде чѣмъ молодой полипъ не развилъ собственныя щупальца и такимъ 
образомъ можетъ пользоваться ими для ловли добычи, онъ получаеп> свою пищу изъ 
тѣла матери, съ которой онъ находится въ такомъ же соединоніи, какъ отходяпіая 
вѣтвь кровеноснаго сосуда къ главному стволу. Въ это время его полость открывается 
въ полый каналъ материнской особи. Но когда онъ можеп, уже употреблять въ дѣло 
и вытягивать свои щупальца, то онъ, будучи все еще прикрѣпленъ къ матери, уже 
старается самъ промыслить себѣ добычу, ловя, какъ это много разъ видѣли, то здѣсь, 
то тамъ своими щупальцами какое-нибудь насѣкомое и затѣмъ проглатывая его. Если 
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жѳ молодой полипъ вполнѣ выросъ и созрѣлъ, то при небольшомъ увеличеніи можно 
замѣтить, какъ онъ вскорѣ оторвется. Болѣе темный каналъ молодого полипа стано-
вится на заднемъ ісонцѣ, гдѣ находится ясная связь его съ материнской особью, все 
тоньше и наконоцъ настолько тонокт», что между нимъ и матерью, даже пои самыхъ 
сніьныхъ увеличеніяхъ, болѣе не замѣчается никакой связи. Кажется, будто бы онъ 
присталъ своей наружной, болѣе свѣтлой корочкой къ гЬлу матери. Но это длится 
недолго, такъ какъ, разъ дѣло зашло такъ далеко, молодой полипъ начинаетъ сильно 
вытягивать свое тѣло и щупальца, пока наконецъ не оторвется собственнымъ дви-
женіемъ. Когда это произошло, то, подобно матери, онъ пристаетъ своей задней частью 
къ какому-либо мѣсту и начинаетъ вести уже вполнѣ самостоятельную жизнь». 

Рбзель былъ близокъ таіоке къ познанію того, что гидры періодически размно-
жаются яйцами, который по одиночкѣ развиваются приблизительно въ серединѣ тѣла, 
въ особыхъ чселвакообразно поднимаюпіихся надъ верхней поверхностью капсулахъ; 
дальнѣйшее развитіе яйца проходитъ послѣ растрескивания капсулы. Рбзель описалъ 
эти яйца, найденныя имъ осенью, совершенно вѣрно и сравниваетъ ихъ съ «мор-
скими е ж а м и т а к ъ какъ они точно также кругомъ густо усажены многими н'Ьжными 
иглистыми остріями, по длинѣ и остротѣ между собой неодинаковыми. Однако со-
бранныя имъ непрозрачный бурыя тЬла погибли, почему онъ принялъ ихъ за болѣз-
ненныя образованія. Напротивъ, онъ очень наглядно описываѳтъ дѣйствительную 
пагубу нашихъ полиповъ, мученіе, причиняемое имъ одной инфузоріей — Гидро-
вой триходиной (Trichodina pediculus. Polypenlaus). «Что касается до инфуаорій-
вшей, о которыхъ идетъ рѣчь, и которыя до смерти замучиваютъ полиповъ, причемъ 
встрѣчаются на нихъ при разной величинѣ этихъ послѣднихъ,—то онѣ свѣтлы 
и прозрачны, но въ ихъ тѣлѣ видны нѣкоторыя темныя точки. Когда они плаваютъ 
въ водѣ, то имѣютъ овально-круглую форму и тогда онѣ двигаются то змѣѳвидно, то 
подобно слизнякамъ. Самыя движенія ихъ проворны, и онѣ быстро шмыгаютъ въ 
вод:^ то туда, то сюда. Сѣвъ на полипа или на какое-либо другое гѣло, онѣ измѣняютъ 
свою овальную форму и становятся веретенообразными, такъ что кажутся заострен-
ными спереди и сзади. Въ это время но безъ удивлѳнія можно видѣть въ сложный 
микроскопъ, какъ онѣ быстро ползаютъ повсюду по полипу, причемъ у каждой изъ 
нихъ нельзя замѣтить даже одной, я уже не говорю многихъ ножекъ. (Здѣсь микро-
скопъ РОзеля оказался недостаточно сильнымъ). Правда, вначалѣ полипъ употроб-
лялъ большія усилія, чтобы освободиться отъ непріятнаго гостя, стараясь снять его 
не только своими ш;упальцами, но и нѣсколько разъ повторяемыми вытягиваніями и 
сокращениями своего тѣла. Но паразитъ обращаетъ на это мало вниманія и тотчасъ-
же, сѣвъ на щупальце, которымъ полипъ хочетъ его сбросить, начинаетъ ползать по 
нему взадъ и впередъ. Я даже частенько видѣлъ, какъ такіе паразиты, какъ молнія, 
срывались съ мѣста, на которомъ сидѣли, кругами начинали плавать въ водѣ, но вскорѣ 
опять съ той-жѳ ловкостью возвращались на полипа. Наконоцъ полипъ, повидимому, 
уставадъ сопротивляться имъ и тогда онъ часто настолько покрывался такими вош-
ками, что его едва можно было принять за то, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ. Вскорѣ 
послѣ этого онъ теряетъ свои щупальца, а вмѣстѣ съ ними и жизнь». 

Но наибольшую странность видѣли эти прежніе натуралисты вътомъ свойствѣ 
прѣсноводныхъ полиповъ, что они могли воспроизводить изъ вполнѣ или почти со-
вершенно раздѣленныхъ искусственно кусковъ—новыхъ животныхъ или новыя головы, 
хвостики и щупальца. Тысячи полиповъ были всевозможными способами разрѣзаны, 
разорваны, крестообразно или поперечно раздѣлены, въ результатЬ чего получались 
ужаснѣйшія чудовища, принявшія сотни различныхъ формъ. Трамблей съумѣлъ раз-
рѣзать гидру на 50 частой и всѣ 50 произвели новыхъ полиповъ. Рбзоль сообщаетъ, 
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что онъ какъ попало раскромсалъ по всѣмъ направленіямъ гидру и также получидъ 
совершенно новое потомство. Искусственно поіученныя чудовища со многими голо-
вами и хвостами были показаны интересовавшимся натурадистамъ, и философы, какъ 
Воннетъ и Крузіусъ, дѣлали попытки пріурочить это и объяснить такимъ путемъ един-
ство, совокупность или дѣлимость души. 

Едва-ли не большее удивленіе вызвалъ произведенный въ 1742 г, Трамблеемъ 
и, если вѣрить этому извѣстію, удавшійся слыть выворачиванія полипа, какъ пер-
чатку, изнутри наружу. Эта операція вначалѣ ему не удавалась, когда онъ бралъ 
политіовъ съ пустымъ желудкомъ, но онъ получилъ прекраснѣйшій результатъ послѣ 
основательнаго кормленія полипа; почему—мы это сейчасъ увидимъ. Весьма жела-
тельно, чтобы эти опыты, которые, невидимому, въ нашемъ столѣтіи не повторялись 
и не провѣрялись, были-бы тпі;ательно произ-
ведены снова, а пока послушаемъ, что разска-
зываетъ Трамблей. 

• «Я начинаю съ того, что даю полипу, ко-
тораго хочу вывернуть, съѣсть червяка (найду). 
Когда онъ его проглотить, я приступаю къ 
самой операціи. Мнѣ не нужно дожидаться пол-
наго перевариванія червя, я просто тотчасъ 
обрабатываю полипа, желудокъ котораго доста-
точно полонъ, нѣкоторымъ количествомъ вѳды 
на ладонѣ моей лѣвой руки. Послѣ этого я сжи-
маю его маленькимъ пинцетомъ больше въ зад-
ней части, нелсели въ передней. Такимъ обра-
зомъ я подгоняю червя изъ желудка долила къ 
его глоткѣ. Этимъ путемъ я заставляю глотку 
раскрыться и, при дальнѣйшемъ сдавливаніи 
полипа пинцетомъ, часть червя выходить на-
ружу, желудокъ-жо пустѣетъ ровно на такой 
объемъ, какой имѣетъ высунувшаяся часть 
червя. Благодаря тому, что червь выдавли-
вается изъ глотки полипа, послѣдняя раскры-
вается довольно широко. Когда полипъ будетъ въ такомі. состояніи, я весьма бе-
реяшо переношу его на край моей руки, гдѣ она лишь слегка овлалгаена, чтобы 
животное не сильно приклеивалось. Туть я долженъ его сдавливать еще болѣе, бла-
годаря чему глотка и желудокь становятся все шире. Послѣ этого я беру въ правую 
руку довольно толстую и тупую свиную щетинку (позднѣе—тонкую булавку) и дерлгу 
ее такъ,. какъ держать ланцетъ при кровопусканіи. Держа самый толстый конецъ у 
задняго конца полипа я проталкиваю его до желудка, который подается тѣмъ легче, 
что въ втомъ мѣстѣ онъ пуспі и весьма расширенъ. ЗатЬмъ я- продолжаю проталки-
кивать щетинку далѣе. Чѣмъ болѣе послѣдняя входить, т ѣ м ъ с и л ь н ѣ е с о в е р -
ш а е т с я в ь т в о р а ч и в а н і е п о л и п а » . Короче—въ концѣ концовъ полипъ на-
лѣзаетъ на ntoTHHKy, какъ Мюнхгаузенскій медвѣдь на дышло, только наруяшоо стало 
внутроннимъ. Послѣ этого вмѣсгіі со щетинкой его опускаютъ въ воду и снимаютъ 
съ послѣдней. Такъ какъ часто случалось, что вывороченный полипъ оставался не-
доволенъ атимь обстоятельствомъ и самостоятельно принималъ вновь свою обычную 
форму, то остроумному Трамблею пришла мысль по окончаніи опораціи нашпиго-
вать полипа, словно колбасу, «такъ какъ», говорит'ъ Трамблей, «отъ шпиговки по-
липу ничего не дѣлается». 

ЯИЗНЬ ЯИВОТЯ." ВР9МІ.. т . X. 3 7 

Искусственно вызванное чудовищное 
преобразованіе іірѣсноводной гіідры. 

Увеличено въ 5 раат,. 
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Опыты Трамблея были въ новѣйшее время повторены яііонцемъ Ишикава, 
ученикомъ профессора Вейссмана въ Фрейбургѣ, причемъ натуралистъ этотъ при-
шелъ къ слѣдующему результату: «Вывороченныя гидры принимаютъ снова есте-
ственное положеніе, если только выворачиваніе для нихъ возможно; если же этой 
возможности нѣтъ—полипы погибаютъ. Пропущенная щетинка не представляѳтъ 
собой препятствія обратному выворачиванію и приниманію прежняго положенія. Но 
обратное выворачиваніе часто проходии. въ такое короткое время, что его можно 
легко проглядѣть, если не наблюдать, не отрывая глазъ. Если гидра хочетъ принять 
пищу, которая настолько велика, что животное должно расширить свою глотку 
болѣе обыкновеннаго, то она выворачивается. Вывернувшаяся такимъ образомъ 
гидра тотчасъ же принимаетъ нормальное положеніе. Фактъ этотъ интересенъ тѣмъ, 
что даеть намъ возможность выяснять, почему искусственно вывороченная гидра 
старается тотчасъ же вывернуться обратно». 

• Отрядъ III. 
Акалефы или Медузы (Discomedusae, s.Acalephae.Scheibenquallen). 

Еще болѣе многочисленны самыя крупныя характерныя формы медузъ, отли-
чающаяся н'Ькными цвѣтами и, благодаря свей формѣ, названныя Зонтичными Ме-
дузами, (Schirraquallen)- Я вспоминаю одинъ чудный, почти безвѣтренный день, 
когда на одномъ купеческомъ суднѣ я плылъ вблизи южно-норвежскихъ береговъ 
мимо тысячей тысячъ желтоватыхъ и желто-красноватыхъ ціаней и хризаоръ (Chry-
saofa ocellata). Западные балтійскіе порты при продолжительныхъ сѣвѳрныхъ вѣ-
трахъ часто наполняются массами синихъ медузъ-аврелій (Aurelia aurita), и если я 
не могу сказать о подобныхъ же массовыхъ появленіяхъ въ Средиземномъ и Адріа-
тическомъ моряхъ, то все же я рѣдко дѣлалъ ѳкскурсіи въ различные пункты тѣхъ 
мѣртъ бозъ того, чтобы не встрѣтить, по крайней м'ЬрЬ, нѣсколько роскошныхъ ри-
зостомъ (Rhizostoma). Въ прекрасные весенніе дни ихъ почти всегда видятъ у са-
маго плоскаго берега, гд̂ Ь то одинъ, то другой изъ этихъ крупныхъ живыхъ красно-
вато-синихъ полушаровъ волнами пригоняется на мель и, погибнувъ, превращается 
почти въ ничто. Это объясняется тѣмъ, что ткани гЬла всѣхъ медузъ настолько про-
питываются водой, что средней величины экземпляръ зонтичной медузы, будучи по-
ложенъ на пропускную бумагу, утончается до превращенія въ нѣчто вродѣ сла-
баго рисунка. Послѣдній является такимъ образомъ самымъ натуральнѣйшимъ отпе-
чаткомъ. 

Болѣе крупныя медузы, ииѣющія въ поперечннкѣ отъ 1і/,—до болѣѳ 18 ст., 
являются въ то же время и весьма извѣстными для прибрежныхъ жителей предста-
вителями этой группы кишечнополостныхъ, которая въ нихъ достигаетъ своего наи-
лучшаго развитія. Большую часть тѣла подобныхъ животныхъ составляѳгь закру-
гленный сверху зонтикъ, край котораго обыкновенно снабжонъ 4—8 и болѣе глаз-
чатыми окрашенными пятнами, образованіемъ въ формѣ гирлянды или способной 
къ сокращеніямъ плавательной перепонкой и наконецъ растяжимыми нитями. По 
серединѣ нижней стороны зонтика помѣщается ротъ, у нѣкоторыхъ формъ на концѣ 
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выступающаго стебелька; ротъ этотъ почти всегда окруженъ нѣсколькими толстыми 
хватательными щупальцами со складчатыми краями. Изъ желудка идутъ каналы или 
мѣпіковидныя пространства къ окружности зонтика, гдѣ они открываются въ одинъ 
общій круговой каналъ. Послѣдній нѳрѣдко имѣетъ отверстія. Полное сходство этого 
желудочно-сосудистаго аппарата съ подобнымъ строеніемъ у гребневиковъ очевидно. 
Органы размноженія лѳжатъ или въ особыхъ карманахъ, вокругъ желудка, или въ 
простыхъ расширеніяхъ упомянутыхъ сосудовъ. 
Въ такомъ видѣ, вооруженный разсыпанными по 
всей поверхности тѣла микроскопическими стре-
кательными капсулами, плавно колышатся эти жи-
вотныя въ своей родной сферѣ — морской водѣ, 
удѣльный вѣсъ которой лишь незначительно менѣе 
удѣльнаго вѣса большинства медузъ. 

О движеніяхъ зонтичныхъ медузъ въ позд-
нѣйшее время сообщилъ свои превосходныя на-
блюденія Эймеръ. «Насколько мнѣ извѣстно», го-
ворить онъ, «до сихъ поръ вообш;е полагали, что 
сокращенія зонтика происходятъ произвольно отъ 
сокраш;енія мускуловъ, и что эти сокращенія 
прежде всего имѣютъ значеніе для передвиженія 
и одновременно для дыханія и кровообраш,енія. 
Въ правильности этого взгляда слѣдующіе факты 
должны вызвать сомнЬніе, которое является у насъ 
при наблюдении живыхъ, неповрежденныхъ жи-
вотныхъ. 

«Сокращеніѳ зонтика у неповрежденной ау-
реліи (Aurelia, aurita) безперерывно совершается 
какъ днемъ, такъ, повидимому, и ночью. По край-
ней мѣрѣ какъ часто я ни посѣш;алъ моихъ жи-
вотныхъ ночью, всегда я заставалъ зонтикъ въ 
дѣятельности. Равнымъ образомъ эта дѣятельность 
продолжается и тогда, когда животныя не двига-
ются съ мѣста. Она можеть быть прорвана лишь 
на очень короткое время. Разъ это случилось, 
животное неподвижно и медленно поднимается на 
верхъ, пока нѳ достигнетъ непосредственно по-
верхности воды, гдѣ оно и остается еще нѣсколько 
мгновеній безъ движенія. 

«Сокращения происходятъ впрочемъ при подобныхъ же условіяхъ и у тихо 
плывущихъ въ водѣ животныхъ въ видѣ равномѣрно ритмическихъ движѳній, часто 
настолько правильныхъ, что можно вычислить количество ихъ за болѣе продолжи-
тельное время, нѳ слѣдя за животнымъ, а просто замѣтивъ продолжительность двухъ 
смежныхъ интерваловъ. Только время отъ времени происходить нѣкоторое прекра-
щеніе или замедленіѳ этихъ сократительныхъ движеній, а на одно мгновеніе и пол-
ная остановка ихъ, такъ что среди такого движенія наступает!, и пауза». Далѣе мы 
не можемъ слѣдить за опытами нашего натуралиста надъ природой такихъ движеній, 
т. е. насколько они произвольны ИІЦІ непроизвольны и какъ они исходятъ изъ окруж-
ности такъ называемыхъ краѳвыхъ тѣлецъ. Изъ опытовъ и наблюденШ Эймера вы-
ясняется, что обыкновенная голубая медуза немного легче воды. Однако большая 

Глазчатая хризаора (Chrysaora 
ocellata) Наст. вел. 
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часть медузъ рѣшительно немного тяжѳлѣе воды и во время паузъ покоя погружа-
ются, въ чѳмъ можно убѣдиться на нѣкоторыхъ другихъ обыкновенныхъ видахъ 
европейскихъ морей—Волосатой ціанеѣ (Суапеа capiUata. Haarqualle) и изображен-
ной здѣсь Кювьеровой ризостомѣ (Rhizostoma Cuvieri. Wurzelmundqual.e). 

Почти невозможно какой-либо видъ медузъ назвать особенно красивымъ и изящ-
нымъ^онѣ всѣ могутъ считаться очаровательными созданіями. Во всякомъ случаѣ 

Кювьерова ріізостома (Rizostoma Guvieri). МалснькіГі эігаемііляръ. 

послѣдняяизъ названньтхъ формъ, благодаря своей величинѣ и красивому синему фіоле-
товому оттѣнку, представляетъ собой одно изъ иріятн-Ьйшихъ зрѣлищъ для глаза. 

Медузы живугь и на глубинахъ. Одна очень красивая медуза была выловлена 
экспедиціей Челленжѳра вблизи Новой Зеландіи на глубинѣ 2000 га. Эта медуза— 
Удивительная перифилія (Peryphylia rairaliilis), изображена здѣсь съ нижней сто-
роны; ея попѳречникъ равенъ 16 ст . , сама она кЬжно-фіолетоваго цвѣта съ болѣе 
темными щупальцами. 

Медузы каікутся настолько спокойными и красивыми созданіями, что, повиди-
мому, онѣ никому зла но дѣлаютъ, да и другихъ животныхъ трудно заподозрить въ 
зависти и недоброясеіательствѣ къ беззаботному житью медузъ. Но все же борьба 
за существованіе не обошла и ихъ. Въ медузахъ нерѣдко поселяются болѣѳ мелкія 
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ракообразныя изъ отряда водяныхъ осликовъ (Asellus) и бокопіавовъ. Многіѳ роды 
медузъ, напримѣръ родъ Кассіопей (Cassiopea), страдаютъ отъ одной маленькой 
рыбки, Schedophilas medusophagus. Такія рыбки бываютъ 3—lO'cm. длиной и 
обыкновенно небольшими стайгіами держатся по близости или да;ке иодъ самымі. 
зонтикомъ медузъ. Здѣсь онѣ поѣдаютъ щупальца, преимущественно же находящіяся 
на послѣднихъ стрекательныя капсулы, который, невидимому, на этихъ рыбокъ со-
всѣмъ нѳ дѣйствуютъ. 

Удивительная перифилія (Peryphylia mirabilis) ' 4—наст. вел. 

Принадлежность къ одному классу медузъ и полиповъ явствуетъ не только изъ 
строенія ихъ тѣла вообще, но особенно изъ исторій ихъ развитія и благодаря суще-
ствованію промежуточныхъ формъ 

Развитіе зонтичныхъ медузъ завершается, за весьма рѣдкими исключеніями, пу-
тѳмъ чередованія поколѣній. Изъ яицъ въ бодьшинствѣ случаевъ раздѣльнополыхъ 
животныхъ развивается овальная, полая внутри, слегка приплюснутая, похожая на 
медальонъ, покрытая мерцательными волосками, такъ называемая Планула (Planula). 
Поплававъ нѣкоторое время, она плотно прикрѣпляется однимъ концомъ къ какому 
либо предмету и принимаотъ форму груши, причемъ стебелекъ прикрѣпло.нъ ко 
дну, а на верхней поверхности ея выдѣляотся хитиновая оболочка. Посдѣ этого на 
другомъ концѣ центральная полость прорывается наружу и возлѣ образовавпіагося 
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такимъ путемъ рта закладываются щупальца и именно въ слѣдующемъ порядкѣ: 
сначала одинъ—на дюбомъ мѣстѣ, почти вслѣдъ за нимъ другой—какъ'разъ противъ 
перваго; тогда молодое животное получаетъ двусторонне-симметрическую форму. Но 
вскорѣ между обоими первыми щупальцами появляется третье, а какъ разъ напро-
тивъ него четвертое. Теперь животное приняло форму четырехщупальцеваго полипа 
и носить названіе Сцифостомы (Scyphostoma). Затѣмъ между появившимися четырьмя 
щупальцами въ неправильной послѣдовательностп выростаютъ четыре дальнѣйшія 
щупальца, а между составившимися такимъ образомъ восьми—вторично восемь но-

выхъ. Такой полипъ можетъ путемъ почкованія 
на своемъ основаніи произвести множество моло-
дыхъ дочернихъ сцифостомъ, которыя въ свою 
очередь, какъ и материнская сцифостома, размно-
жаются дѣленіемъ. Сцифостома при этомъ прежде 
всего получаетъ рядъ перешнуровываній, распо-
лагающихся по направленію сверху книзу, кото-
рыя углубляются все болѣе и болѣе и пріобрѣтаютъ 
острые края, на которыхъ помѣщаются 16 корот-
кихъ щупальцевидныхъ отростковъ по два рядомъ. 
Точно таііжѳ внутри полости желудка выступаютъ 
попѳречныя сгЬнки, соотвѣтствующія отдѣльнымъ 
перешнуровкамъ; по серединѣ ихъ остается дыра. 
1С щупалецъ первичной сцифостомы укорачива-
ются, а равно соединяются попарно. Эта форма по-
липа получила названіе Стробилы (Strobila), а весь 
процессъ ея образованія—стробиляціи. Наконецъ 
перешнуровка идетъ такъ далеко, что ведетъ къ 
полному отшнурованію перетянутыхъ частей, что 
и обусловливаѳтъ размножоніе путемъ попереч-
наго дѣлонія. Слѣдуя одинъ за другимъ сверху 
книзу, отъ полипа отделяются маленькіе полипчики 
съ восемью удлиненными, по серединѣ глубоко 
вдавленными краевыми отростками, изъ которыхъ 
каждый соотвѣтствуетъ двумъ первичнымъ щу-
пальцамъ. Эти зонтички переворачиваются и съ 
помощью затылочной дыры, остатка желудочной 
полости стробилы, плывутъ кверху въ видѣ моло-

дыхъ медузокъ—Эфиръ (Ephyra); такія эфиры мало-по-малу принимаютъ форму со-
вершенной медузы. Въ размноженіи этихъ кишочнополостныхъ мы также имѣемъ 
дѣло съ черѳдованіемъ поколѣній, при которомъ одно половое медузовоѳ поколѣніе 
слѣдуетъ за безполымъ размноженіемъ въ видѣ полиповъ, смѣняющимся вновь гѳне-
раціей медузъ. 

Совершенныя формы, связующія зонтичныхъ медузъ съ полипами, суть Бокаль-
чатыя иедузы (Calycozoa. Becherquallen)—медузы, свободно-плавающія, или при-
крѣпляющіяся стебельками; онѣ имѣютъ бокаловидную форму съ 8—16 щупальце-
видными отростками или руками по краю крѣпкаго и толстаго студенистаго зонта, до-
стигающаго наибольшей толщины на верхушкѣ. Свободные концы рукъ у сидячихъ 
формъ (люцернарій) снабжены короткими щупальцами, которыя иногда расширяются 
въ видѣ головокъ, слулсатъ для прикрѣпленія и снабжены стрекательными капсу-
лами. Животныя эти могутъ покидать мЬста, на которыхъ сидѣли, и короткое время 

Тессера (Tessera princeps). Увели-
чена въ 20 разъ. 
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поплавать, причемъ для этого они перевертываются. Вскорѣ однако они снова ста-
новятся на якорь. Люцернарій находятъ еще на глубинахъ въ 1100 т . , хотя онѣ, 
видимо, для своего пребыванія предпочитаютъ вообще болѣе мелкія воды. 

Ближайшими родственниками люцернарій являются Колонольчатыя медузы 
(Tesseridae. Vierlingsquallen), представленіе о которыхъ даетъ помѣщенный здѣсь 
рисунокъ Тессеры (Tessera princeps). Только онЬ малы, плаваютъ свободно и имѣ-
ютъ высокую, красивую кол околовидную форму. Край ихъ вытянуть въ 8 или 16 рукъ 
которыя поперемѣнно неодинаковой длины. 

Классъ П. 
Коралловые полипы. (АлШогоа. Blumenpolypen). 

Если съ одной стороны медузы возбуждаютъ въ насъ эстетическій интересъ, 
а сложный путь ихъ развитія занимаѳтъ умъ усерднаго изслѣдователя,—то съ другой 
стороны существуегь цѣлый легіонъ другихъ полиповъ, тѣсно примыкающихъ къ 
медузамъ въ главныхъ чертахъ своего строенія, которые заставляють насъ удивляться 
необыкновенной мощи этихъ маленькихъ животныхъ. Они лучше всего осуществля-
ю т поговорку: viribus uaitis, общими силами! 

Привлекательное зрѣлище представляютъ намъ плывущія по волнамъ и тече-
ніямъ медузы. Послѣ короткой, рѣдко длящейся болѣе года жизни онѣ вновь раство-
ряются и превращаются въ атомы, готовые начать новый круговоротъ; для зрѣнія 
же послѣ нихъ не остается никакого слѣда, кромѣ многочисленнаго иодростающаго 
поколѣнія. Среди полиповъ мы таюке встрѣчаемъ группы, поколѣнія которыхъ исче-
заютъ подобно медузовымъ. Но зато тѣмъ многочисленнее другіе полипы, которые 
съ перваго своего появлѳнія, пройдя всѣ періоды образованія земной коры, выстро-
или такіе памятники, въ сравненіи съ которыми пирамиды, созданныя человѣкомъ, 
превращаются въ ничто. Ихъ постройки составляютъ значительную часть нѣко-
торыхъ материковъ. Подъ вліяніемъ мощныхъ силъ, развивающихся въ нѣдрахъ 
земли и выражающихся въ поднятіяхъ и опусканіяхъ земной поверхности, вы-
званные дѣятельностью полиповъ, коралловые рифы и острова въ однихъ мѣстахъ 
выступаютъ наружу, въ другихъ опускаются внизъ. Гдѣ поселились ко-
раллы, эти наиважнѣйшіе представители масса полиповъ, тамъ являются такія 
громадный постройки, которыя по колоссальности превышаютъ все, что когда 
либо созидалось жизнью животныхъ. Будучи вначалѣ незамѣтно малой, доступной 
лишь микроскопу, колонія коралловъ вскорѣ дѣлается очагомъ безконечно разви-
вающейся жизни, пока наконецъ человѣкъ не завладѣетъ новосозданнымъ мате-
рикомъ. Такимъ образомъ жизнь полиповъ играетъ видную роль въ жизни наро-
довъ. Непроизвольная дѣятельность ихъ вліяеіт. на произвольный дѣйствія людей. 
Это уже одно является достаточнымъ основаніемъ, чтобы заняться болѣе подробно 
описаніемъ и изслѣдованіѳмъ ѳтихъ животныхъ. 

Потребовалось почти два тысячелѣтія, прежде чѣмъ люди убѣдились во взаим-
ной связи, существующей между настоящими кораллами и крупными морскими ане-
монами или актиніями, животная природа которыхъ была извѣстна еще Аристотелю 
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и его совремеяникамъ. Греки и римляне, какъ намъ сообщаетъ Овидій, видѣіи въ 
кораллахъ цвѣты, окаменѣвающіѳ въ момешт. выниманія ихъ изъ воды; съ тѣхъ 
поръ Персей положиіъ на нихъ голову убитой Горгоны—медузы, отъ взгляда кото-
рой все живое окаменѣвало. Въ своихъ «Метаморфозахъ» Овидій пишетъ: 

«Sic et Curallum, quo primum contigit auras 
Tempore durescit: mollis fuit herba sub undis.» 
(«Такъ и кораллъ, что на воздухѣ тотчасъ твердѣетъ, 
Гибкой травой онъ былъ, пока изъ влаги не вынуть»). 

Насколько мало до 1630 года измѣнился взглядъ, что кораллы суть морскія 
растонія, а равно и каменѣющія деревья (Lithodendra), видно изъ одного тогдашняго 
описанія нуі'ешествія Монконнея. Надлежащее мѣсто цитировано у Эренберга въ 
его извѣстной работ!; о природѣ и строеніи коралловыхъ мелей Краснаго моря (1832); 
въ немъ говорится: «Послѣ обѣда мы начали вылавливать вышеописанные окаме-
нѣвшіе грибы, ракушки и всевозможный деревца Краснаго моря, которыя тамъ 
находятся на большомъ протяженіи; ктому же«море настолько Мелко, что все лежа-
щее на днѣ можно видѣть совершенно отчетливо. Самое дно наполнено подобными без-
численными порослями всевозможныхъ цвѣтовъ, которыя издали кажутся пурпуро-
выми; это меня приводило къ мысли, что потому то и море получило названіе 
Краснаго. 

«Я былъ настолько любознателенъ, что самъ влѣзъ въ воду и забрался на милю 
отъ берега и часа два доставлялъ себѣ удовольствіе, собирая большое количество 
такихъ деревцовъ, губокъ и ракушекъ. Губки были тверды и приросли къ песку; я 
ни одну изъ нихъ не могъ напіупать ногой, какъ ни трудился; выдовленныя были 
красными и твердыми. Но, чтобы онѣ стали бѣлыми, ихъ кладут-ъ на берегъ, гдѣ онѣ 
омываются волнами и сушатся солнцемъ, вслѣдствіе чего и бѣлятся. Когда такія де-
ревца еще несовершенны или еще не созрѣли, то нѣкоторыя изъ нихъ походятъ на 
влажные наросты, выростающіе на старыхъ деревьяхъ, зрѣлыя же сходны съ угло-
ватыми ножками майи (Maja), мягки и настолько полны водой, что ихъ можно при-
нять за влажную губку; при этомъ они бываютъ разныхъ чудныхъ цвѣтовъ; синяго, 
фіолетоваго, сѣраго, бураго, зеленаго и бѣлаго». 

Эренбергъ полагаетъ, что старый путешественникъ наблюдалъ одни только 
твердые кораллы, свѣдѣнія же о первоначальномъ мягкомъ состояніи этихъ животныхъ 
почерпнудъ изъ разсказовъ сопроволсдавшихъ его арабовъ. Я же скорѣе предпола-
гаю, что онъ смѣшалъ кораллы съ настоящими морскими губками, которыя въ видѣ 
пестрыхъ группъ встрѣчаются между кораллами и изъ которыхъ многія могутъ быть, 
какъ было выше указано, приняты за кораллы. Еще въ началѣ прошлаго столѣтія, въ 
1706 году, графъ Марсильи утверждалъ, къ удивленію своихъ совремѳнниковъ, что 
благородные кораллы суть настоящія растенія, въ корѣ которыхъ текутъ млечные 
соки и которые цвѣтутъ и даютъ плоды; все это, по его словамъ, онъ наблюдалъ. Чтобы 
опубликовать это воззрѣніе, онъ въ 1725 году издалъ прекрасную книгу съ гравю-
рами, которая была озаглавлена: «Histoire physique de la ш(зг». Но незадолго до этого, 
въ 1723 врачъ и натуралистъ Андрэ де-Пейсонель произвелъ свои знаменитыя, 
составившія эпоху въ исторіи выясненія природы коралловъ, изслѣдованія на сѣвѳр-
номъ берегу Африки, затЬмъ наблюдалъ кораллы въ акваріяхъ и пришелъ къ убѣжде-
нію, что мнимые коралловые цвѣты суть маленькія животныя такого же свойства, какъ и 
актиніи. Съ своимъ открытіемъ онъ обратился къ своимъ сочленамъ по Парижской 
Авадеміи Паукъ, но былъ принять очень холодно, и Реомюрь, даже изъ увшкенія въ 
Пейсонелю не назвалъ его имени при отчетѣ. Однако Пейсонель еще разъ обнаро-
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довалъ свои изслѣдованія послѣ ііутешествія на Гваделупу, и мнѣніе его, къ стыду 
его соотечественниковъ, сначала было принято въ Англіи, а загЬмъ уже мало-по 
малу пронимо и на его родину. 

НаибольшШ однако интересъ пробудили къ себѣ эти жиіютныя, когда Форстеры, 
отецъ и сынъ, вмѣсгЬ съ Кукомъ, открыли міръ южныхъ острововъ и выяснили уча-
стіе полиповъ въ ихъ іюстройкѣ. Къ яркому оііисанію открытаго континента и ирѳд-
полагавшагося райскаго состоянія ого обитателей они присоединили попытки объ-
яснить появленіѳ рифовъ и острововъ какъ результатъ дѣятельности коралловыхъ 
полиповъ. Ниже мы будемъ еще говорить объ этомъ. Однако относительно подробнос-
тей, напр. родовъ и видовъ, извѣстно бы-ю немного, пока изслѣдованія Эренбергомъ 
коралловыхъ рифовъ Краснаго моря и ихъ маленькихъ строителей но послужили ос-
нованіемъ систематикѣ коралловыхъ животныхъ (Anthozoa). 

Хотя мы и вернемся еше разъ къ изложенію взгляда Гекколя на коралловый 
мели Краснаго моря, но все-же я позволю себѣ цѣликомъ передать общее впечатлѣніе 
жизни коралловыхъ рифовъ по описанію Эренберга. Это—общая картина, приводя-
щая насъ къ изученію отдѣдьныхъ особей, хотя мы и встрѣтимъ здѣсь нѣкоторыя 
повторенія. 

«Коралдовыя животныя, среди которыхъ извѣстный, служащій намъ украше-
піемъ, благородный кораллъ является лишь отдѣльной формой и самою незначитель-
ною частью, интересны не только своей природой и естественной исторіей въ тѣсномъ 
смыслѣ. Они принадлежать къ числу многочисленнѣйшихъ, интореснѣйшихъ, менѣе 
всего извѣстныхъ и наиболѣе вліятольныхъ организмовъ. Переплетаясь съ раковин-
ными моллюсками изъ выработанной ими массы извести, они строятъ то высокія горы, 
то почву широко раскинувшихся наземныхъпространствъ, и ихъ ископаемые остатки 
служатъ внимательнымъ геогностамъ указаніемъ на образовательный эпохи различ-
ныхъ частей земной коры. Несмотря на то, что въ земной корѣ слѣды коралловыхъ 
животныхъ мертвы и разрознены, однако эти ІКИВОТНЫЯ важны въ геогнозіи 
и играютъ видную роль въ образоваЕіп земной коры. Еще большій интересъ 
возбуждаютъ эти животньія въ путешественникѣ, который попадаетъ на бе-
рега Южнаго моря, гдѣ онъ видитъ кораллы на мѣстѣ ихъ обитанія цвѣтущими 
жизнью и необыкновенно разросшимися. Тамъ эти цвѣтковидныя животныя 
коралловыхъ колоній соперничаютъ съ роскошью красокъ нашихъ краспвѣйшпхъ 
цвѣтовъ. РІсли-бы свѣтовой отблескъ воды не препятствопалъ окинуть взоромъ болѣв 
значительной площади подъ поверхностью моря, то эта масса роскошно цвѣтущпхъ, 
яркихъ, цвѣтковидныхъ созданій, который выстилаютъ плоское морское дно, дала-бы 
намъ совершенно ту картину, что ласкаетъ нашъ глазъ на лугахъ и нивахъ въ пору 
цвѣтенія. Эта картина пожалуй даже напомнила-бы тому, кто видѣлъ азіатскія кпр-
гизскія степи, тюльпановыя заросли, которыя простираются въ необозримую даль и 
при благопріятныхъ обстоятельствахъ придаютъ волпіебный видъ нашимъ цвѣтнымт. 
клумбамъ въ садахъ. 

«Правда, такой очеркъ подводныхъ луговъ животно-растеній, какъ обыкновенно 
называютъ коралловыя моли, все ясе не достигаетъ той степени роскоши, какую пред-
ставдяють наши сады и луга воздушныхъ растеній, простирающіеся иногда далеко 
вдаль. Однако дагке тѣ путеіпественники, которые, не будучи спеціально натура-
листами, не заинтересованы строеніемъ коралловъ, законами ихъ организаціи и 
поучительнымъ сопоставленіемъ и сравнен!емъ ихъ,—удивляются и воодупіевля-
ются видомъ богатства формъ и общей картиной, то металлически блестя-
щихъ, то отливающихъ нѣжными тонами зкпвыхъ цвѣтовъ. Подобно картинамъ 
калейдоскопа, проходятъ въ видѣ смѣняюпщхся цвѣтистыхъ полой эти коралдовыя на-
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сѳлѳнія перѳдъ глазами европейца, бродящаго по мелкому морскому берегу или мед-
ленно скользящаго во время наступающаго затишья на своемъ чеднокѣ мимо корал-
ловыхъ рифовъ. Вокругъ закругленныхъ скалистыхъ подводныхъ утесовъ и на нихъ 
самихъ видны кусты и деревца; сами р а с ы кажутся словно подернутыми оболочкой 

ярко блестящихъ металличес-
кихъ цвѣтовъ, что совершен-
но измѣняетъ цвѣтъ ихъ соб-
ственной массы. 

«Еще большее наслаж-
дение въ сравненіи съ путеше-
ствуюпщмъ по берегу, гдѣ, 
б л а г о д а р я неравномѣрностп 
уровня моря, скудно произра-
стаютъ лишь изувѣченные эк-
земпляры этихъживотныхъ, ис-
пытываетъ тотъ, кто, плывя не 
на слишкомъ боіьшомъ кораблѣ, 
во время безвѣтрія, видитъ 
этихъ обитателей новаго, неиз-
вѣстнаго наблюдателю царства 
на роскошныхъ коралловыхъ 
меляхъ гдубокаго моря. Подъ 
вліяніемъ тысячи ощущенШ и 
испытывая сильную любозна-
тельность, онъ наконецъ спу-
скается въ шлюпку и старается 
добыть съ какого-нибудь мел-
каго мѣста нѣкоторыя изъ этихъ 
красивѣйшихъ формъ, чтобы 
разсмотрѣть ихъ поближе. По-
могающіе ему матросы, илисамъ 
онъ, слѣзаеть въ воду, но съ 
приближеніемъ къ коралловому 
дну мало-по-малу исчезаетъ ро-
скошь цвѣтовъ, которыми было 
только что разукрашено дно. 
Кустовидный, ослѣпительно ро-
зовый предметъ, возбудившій 
только что сильный интересъ 
путешественника, будучи вы-

нуть наверхъ, оказывается бурымъ, нѳпригляднымъ тѣломъ и приходится убѣдиться, 
что незадолго до того миловидныя, мягкія, пестро окрашенныя существа суть не 
больше, каігь твердый, шероховатый, подернутый бурой тонкой слизью известковый 
туффъ. Думается, что вы ошиблись, но повторенные труды и попытки, имѣютъ тѣ-же 
результаты, и въ концѣ концовъ вы убѣждаетесь, что здѣсь имѣетъ мѣсто превраще-
ніѳ, которое путешественникъ, смотря по его развитости, считаетъ за чудо, волшеб-
ство или странное явленіе природы, заслуживаюідев старатѳльнаго и кропотливаго 
изслѣдованія». 

Далѣе мы но будемъ передавать описанія Эренберга, которое можотъ слу-

Различный ступени развитія Дарвиновоп моноксеыііі 
(Monoxenia Darwini). Сильно увеличево. 
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жить большимъ извиноніемъ ошибкамъ нрежнихъ временъ. Мы надѣемся, что оно 
все-таки вподнѣ удовлетворило насъ. Животныя эти были названы вышеупомянутымъ 
натуралистомъ «Животно-цвѣтами» (Blumenthiere). Это наз;ваніе будѳть понятно вся-
кому, кто хоть разъ видѣлъ живого полипа съ развернувшимся вѣнчикомъ или срав-
нилъ сносный рисунокъ его съ цвѣткомъ. Эренбергъ отличаетъ коралловые полипы 
отъ мшанокъ, но все-таки считаетъ обѣ эти группы близко родственными. Начиная 
съ того времени и до настоящихъ дѣтъ наши 
знаніяобъ анатоміи и жизни полиповъ и окорал-
ловыхъ постройкахъ постоянно увеличивались. 
Одинъ изъ крупныхъ шаговъ былъ сдѣланъ 
Дарвиномъ, который послѣ своего славнаго 
кругосвѣтнаго плаванія установилъ новую тео-
рію возникновенія кораіловыхъ острововъ, ко-
торая во всѣхъ существенныхъ пунктахъ была 
подтверждена американцемъ Дана. 

Сообщая выше о важности полиповъ съ 
указаніемъ на твѳрдыя постройки ихъ, мы, ко-
нечно, имѣли въ виду выясненіе ихъ сущности, 
т. е. образованіѳ полиповыхъ колоній. Для этого 
необходимо бросить нѣкоторый взглядъ на 
строеніе коралловъ вообще. Мы еще разъ пой-
демъ по проторенной дорожкѣ и прослѣдимъ 
развитіе полиповъ, пользуясь новѣйшими ра-
ботами извѣстныхъ изслѣдователей Геккеля и 
Лаказа-Дютье. Первый излагаетъ намъ разви-
тіе одного открытаго имъ въ заливѣ Таръ на 
аравійскомъ берегу маденькаго полипа—Дар-
виновой Моноксеніи (Monoxenia Darwini). Жи-
вотное это, 3 mnj, длиной, имѣетъ лучистое 
строеніе, причемъ его ротъ, находящійся на 
верхнемъ концѣ цилиндра тѣла, окруженъ во-
семью пестрыми щупальцами. Полипъ при-
крѣпляется нилснѳй стороной съ помощью по-
движного, расположеннаго на противуположной 
ото рта стороніі, диска,—ножного кружечка; 
это яшвотное не имѣетъ ни твердаго скелета, 
ни осевой опоры, что замѣтно потому, что оно 
гибко и можетъ измѣнять свою форму. Каково 
устройство такого полипа внутри—выясняется 
на поперечныхъ и продольныхъ разрѣзахъ. 

Начало развитія проявляется въ исчезновеніи ядра яйцевой клѣтки (А), ко-
торое вскорѣ появляется вновь (В), послѣ чего слѣдуетъ повторное дѣленіе какъ 
самой клѣтки, такъ и ядра (С, D, Е). Этотъ процессъ, распространенный во всемъ 
животномъ царствѣ, называютъ дробленіемъ. Въ данномъ сіучаѣ оно протекаотъ 
такъ просто и правильно, что въ заключеніе получается полый шаръ, облеченный 
въ единственную клѣточную оболочку (G). Каждая клѣтка отсылаетъ отъ себя длин-
ную рѣсничку или жгутикъ (F), при помопщ котораго личинка вращается и плаваетъ 
въ жидкости гЬла матери. ЗагЬмъ слѣдуота впячиваніе одной половины шара въ 
другую (Н), образованіо гаструлы—(I, К). Пазваніе это въ послѣдніе годы въ зооло-

Дарвинова мопоксеиія (Monoxenia 
Darwini). Снльно увеличена. 
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гіи получило большое значеніе съ тѣхъ поръ, какъ извѣстный русскій зоологь Кова-
левскій указалъ на это впячиваніе какъ на обыкновенную ступень въ исторіи раз-
витія различныхъ, систематически далеко разъединенныхъ классовъ животныхъ. 
Геккель, опубликовывая эти наблюденія и воззрѣнія, придумалъназваніе «гаструла» 
или мѣіиковпдной личинки. Въ цѣломъ рядѣ спеціальных7> работъ и въ своихъ обще-
пзвѣстныхъ популярныхъ статьяхъ онъ изложилъ свою «теорію гаструлы», главная 
мысль которой состоитъ въ томъ, что всѣ животныя, въ развитіи которыхъ бываетъ 
ступень гаструлы, имѣютъ общей прародительницей давно исчезнувшую первичную 
форму «гастрею». Всѣ явленія развитія животнаго царства подходить подъ это по-
ложеніѳ или ему подобное. Во всякомъ случаѣ «теорія гаструлы», имѣюш,ая связь 
съ учрніѳмъ о происхожденіи видовъ и подтверждаюш,ая его, дала сильный толчекъ 
научному взгляду на зоологіі). 

Гаструла моноксеніи самаго простого устройства. Впячиваніе происходить пол-
ное; личинка представляетъ изъ себя мѣшокъ, стЬнка котораго іразрѣзъ на фиг. I ) 
состоитъ изъ двухъ клѣточныхь слоевъ или «зародишевыхь листочковъ, или плас-
говъ»,наружнаго или э к т о д е р м ы , и внутренняго или э н д о д е р м ы . Переходъ плос-
кой блюдцообразной формы(Н)въ форму мѣшка сь узкимь ротовымъ отверстіемь поня-
тень бозъ дальнѣйшихъ. поясненій. На условія строенія кишечнополостныхъ сразу 
проливается свѣтъ, когда мы слышимъ, что во всѣхъ группахъ этого богатаго фор-
мами отдѣла позднѣйшее развитіе исходить изъ вышеописанной или изъ совершенно 
похожей на нея личинки; точно также мы узнаемъ, что самая сложная система полостей, 
весь такъ называемый гастроваскулярный (кишечнополостный) аппаратъ развивается 
путемъ расширеній и выпячиваній столь просто устроеннаго кишечника гаструлы. При 
такихъпревращоніяхъ «внутрѳнній пласИ)»'(9ндодерма) путемъ увеличенія числаіслѣ-
токъ превраш;аотся въ непрерывный слой, выстилающій кишечникъ и его придатки, 
тогда какъ внѣшній пластъ (эктодерма) даетъ начало образованию кожи. Бслѣдь за 
формированіомъ личинки полиповъ или дальнѣйшимъ ростомъ молодой зонтичной ме-
дузы отъ эктодермы, а иногда и отъ внутренняго пласта, отслоиваотся средній пластъ 
иди м е з о д е р м а , который отчасти образуетъ мускулатуру, отчасти идетъ на образо-
ваніе соединительной ткани. Изъ таковой состоитъ главная масса зонтика медузъ; въ 
ной и на ной отлагаются тЬ известковыя частицы, съ которыми мы блиясе позна-
комимся ниже, когда будетъ рѣчь о простыхъ и сложныхъ полиповыхъ колоніяхъ. 

Но возвратимся къ моноксѳніи и рисункамъ Геккеля. Хотя у насъ и нѣтъ на-
блюденій надъ переходом!, этого полипа изъ личиночной гаструлы въ совершенное 
состояніе, но о способѣ его преврашіенія не молсетъ существовать никакого сомнѣ-
нія, такъ какъ имѣется цѣлый рядъ непрерывныхъ наблюденій Ковалевскаго, 
Лаказа-Дютьо н другихъ надь другими видами. Личинка гдѣ-либо прикрѣпляется 
противуположнымъ ротовому отверстію полюсомъ, и рѣснички ея пропадаютъ. Послѣ 
того, какъ путемъ вторичнаго вворачиванія передняго края по продольной оси (L, 
ао, см. приложенный рисунокъ) образуются ротовая и глоточная полость, отграни-
ченная около желудка (g), въ окрестности рта начинаютъ выростать восемь полыхъ 
щупалець въ качеств!; выпяченій полости тЬла или непосредственно продолженія 
желудочнаго иѣшка. Подобно всѣмъ остальнымъ коралламъ, моноксѳнія періодическп 
размноікается яйцами, которыя развиваются внутри желудочныхъ сгЬнокъ, куда они и 
должны выходить, конечно, черезъ рогь, если развитіе, какь вь напіемъ случаѣ, не 
протокаетъ въ желудочной полости материнской особи. Обыішовенно эти полипы 
бываютъ строго раздѣльнополы. Особи, образующія колоніи, бываютъ или всѣ муж-
скія, пли всѣ женскія, или же и гЬ и другія въ перемелску. РЬже бываютъ случаи 
гермафродитныхъ полиповъ. 
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При такой лростотѣ моноксенія является типомъ обыкновѳннаго полипа, настоя-
щаго лучистаго животнаго, какими являются большинство полшювъ. Однозначущія 
части такого лучистаго тѣла, расположенныя вокругъ центральной оси, Геккель наз-
валъ «антимерами». Для лучистаго жи-
вотнаго онѣ имѣютъ такое же значеніе, 
какъ членики или «метамеры» червя или 
насѣкомаго. Простота и легкость пони-
манія строенія моноксеніи и подобныхъ 
ей животныхъ гдавнымъ образомъ обу-
словливается одновременнымъ и равно-
мѣрнымъ развитіемъ ея антимеръ и 
ограниченностью ихъ числа. Во всѣхъ 
такихъ случаяхъ ротовое отверстіе обык-
новенно бываетъ совершенно круглымъ. 
Немало однако и такихъ полшіовъ, у 
которыхъ ротовыя отверстія вытянуты въ 
поперечномъ направденіи, нѣкоторые да-
же сжаты въ видѣ вѣера, благодаря чему 
ротовое отверстіе принимаетъ форму по-
перечной щели. Въ такомъ случаѣ дѣло 
обусловливается или неравномѣрнымъ 
заложеніемъ ш,упалецъ, или задержаніемъ 
уже начавшагося роста опродѣленныхъ 
антимеровъ и принадлежащихъ къ нииъ 
щупалецъ. Это преимущественно отно-
сится къ полипамъ съ многочисленными 
ш;упальцами, нѣсколькими рядами окру-
жающими ротовое отверстіе. 

Хотя уже нѣскодько вѣковъ тому 
назадъ стали извѣстны, особенно благо-
даря акваріямъ, тѣ полипы, которые, 
подобно моноксеніи, не выдѣдяютъ ника-
кихъ твердыхъ частей, но большинство 
читателей все же со словомъ полипъ или 
кораллъ представляеі-ь себѣ одну особь 

Дарвивова моноксенія (Monoxenia Darwini). 
Увеличена. L) Продольный разрѣаъ, налѣво— 
череаъ желудочную стѣнку, направо ч ^ е а ъ 

. ^ . раздѣляющую внѣшнюю стѣнку; М) ІГопе-
или нѣсколько, образующихъ колонш, въ речныГг раарѣаъ по линіи п т ; N) Поиеречный 
видѣ твердой вѣтви. Чтобы при система- раврѣаъ но линіи sbt; О) Осмиугольное ротовое 

отверстіе съ основаніемъ щупалецъ; abcp). 
Главная ось, p) Глоточная полость, g) JKe-
лудочиая полость, к) Желудочиыя перегород-
ки, w) радіальвая перегородка пли перего-
родка, поддерживающая глоточную трубку, 
е) Кучки яйпъ, и) желудочиыя с л а д к и , t) 

мускулы и соединятельпая ткань. 

тическомъ обзорѣ имѣть возможность 
ссылаться, мы поговоримъ о соотноше-
ніи скелета полиповъ со скедетомъ 
мягкотѣлыхъ животныхъ и при выясне-
ніи этихъ отношеній мы узнаемъ необхо-
димое тЬмъ же путемъ, какъ и выше, 
когда бесѣдовали о выясненіи значенія раковинъ улитокъ. Итакъ сравнимъ коло-
нію полиповъ съ раковиной улитки и со скелотомъ позвоночныхъ животныхъ. Мы 
уже знаемъ, что всѣ твердый или скелетныя образованія полиповъ развива-
ются изъ средняго зародышеваго пласта (мезодермы); въ этомъ уже лежппі 
ваяшос различіе между полиповыми колоніями и различными раковинами мягкотѣ-
лыхъ. Раковина улитки есть такое выдѣленіе, которое, правда, обдекаетъ мягкія 
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части тѣла, но находится съ нимъ въ весьма незначительной связи и не принадле-
жить къ ясивьшъ, т. ѳ. органически дѣятельнымъ, снабженнымъ и кровью, и нер-
вами частямъ зкивотнаго. Это дѣйствительно просто домъ, уб'Ьжище, который обле-
каетъ кожу. Твердыя части полиповъ не являются жилищемъ въ этомъ смыслѣ, но 
суть вполнѣ дѣйствительнші части коралловаго животнаго; онѣ жизнедѣятельны, какъ 
кости, чувствительны и организованы. Кости высшихъ животныхъ никто не считаетъ 
простыми выд'Ьлешями, которыя-бы можно было противопоставить другимъ частямъ 
гіла. Напротивъ, всѣмъ извѣстно, что кости суть весьма сложно организованный 
части тЬла, что въ нихъ проходятъ и кровеносные сосуды, и нервы. Главный признакъ, 
что онѣ, подобно мускуламъ или нервамъ, образуютъ лишь особый родъ такъ назы-
ваемыхъ тканей тѣла, обусловливается тѣмъ, что онѣ растутъ, подобно другимъ тка-
нямъ тѣла. Кости быка не тЬ, что были у теленка; ихъ вещество неразъ было обмѣ-
нено. Жизненность скелета выражается въ свойственномъ и ему «обмѣнѣ веществъ», 
тогда какъ домикъ улитки остается мертвымъ выдѣленіемъ, на которое только ежегодно 
откладывается новый матерьядъ,съ котораго и стирается старый. Выраженіе «обмѣнъ 
веществъ» намъ уже извѣстно. Каждый органъ пользуется здоровьемъ тогда, когда въ 
немъ правильно совершается обмѣнъ веществъ; болѣзнь въ большинствѣ случаевъ есть 
нарушенный обмѣнъ веществъ. Если мы теперь скажемъ, что нижняя половина 
коралловаго животнаго, даже когда она затвердѣетъ и образуетъ твердую колонію, 
все же вполн-Ь принимаетъ участіе въ обм'Ьн'Ь веществъ,—мы этимъ самымъ уже 
охарактеризуемъ природу этого образованія. Покуда кораллъ живетъ, его твердый 
скелегь не представляетъ ни мертвое выдѣленіе, ни домикъ, въ который бы онъ, по-
добно улитки, прятался. Совершенно ошибочно думать, что полипъ живетъ въ своемъ 
колоніальномъ стволѣ или въ клѣточной камерѣ, напротивъ, можно вполнѣ сказать, что 
нижняя часть коралла есть футляръ, въ который можетъ втянуться верхняя часть. 
Въ живомъ кораллѣ слѣдовательно и его основная общая часть подвергается постоян-
ной тратЬ и постоянному возобновленію, и колоніальный стволъ взрослаго полипа 
относится къ своему юношескому возрасту такъ же, какъ скелегь быка къ скелету 
теленка. 

При всемъ томъ, при подобномъ сравнении, мы приходимъ къ одному пункту, 
гдѣ уже замѣчается разница. Весьма часто, при ростѣ коралла вверхъ, его пропи-
тавшаяся известью ножка отмираетъ, не отрываясь отъ него. Тогда полипъ держится 
на этой отмершей части, какъ на пьедесталѣ; онъ словно выростаетъ самъ изъ себя 
и вѣнчаетъ собой безжизненный скелетъ своей юности. При этомъ онъ обыкновенно 
въ состояніи настолько разъединиться съ отмершимъ веществомъ, что покрываетъ 
его прочнымъ покровомъ. Именно въ то время, какъ мягкія выстилки разгороженнаго 
нижняго конца сообща дѣлаются рыхлѣе и одновременно слегка приподнимаются, 
отдѣляется горизонтальная раздѣляющая перегородка. Теперь ясно, что то большое 
количество матерьяла, которое при обмѣнѣ веществъ у высшихъ животныхъ теряется, 
у коралловъ сохраняется въ видѣ отмершихъ частей, оставаясь въ непосредственной 
связи съ еще живыми твердыми частями особи, и вмѣстЬ съ ней образуетъ такъ 
называемую твердую колонію. 

До сихъ поръ о коралловыхъ животныхъ шла рѣчь, какъ о вполнѣ обособлен-
ныхъ, самостоятельныхъ особяхъ; сюда принадлежатъ почти всѣ роды актиній и груз-
девики (Fungia). У большинства же видовъ образованіемъ отдѣльныхъ особей дѣло 
не ограничивается; напротивъ, особь въ малой или большой степени теряетъ свой 
индивидуальный характеръ и образуются «слонсныя колоніи». Онѣ являются резуль-
татомъ размноженія путемъ дѣленія или почкованія. Всѣ полипы, по крайней мѣрѣ 
въ извѣстное время, откладываютъ яйца. Выходящія изъ такихъ яидъ молодыя жи-
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вотныя короткое время свободно ллаваютъ въ морѣ и только затЬмъ получаютъ то 
строеніѳ, о которамъ мы говорили до сихъ поръ. У большинства же вмѣстѣ съ гЬмъ 
происходитъ заіаадка колоніи, т. е. укрѣпившаяся молодая особь размножается пу-
тѳмъ дѣленія и почкованія. Какъ происходить размноженіе, можно видѣть по прило-
женному контуру вилкообразной кауластреи (Caulastrea furcata). Что теперь является 
простымъ стеблемъ вилкообразной лолоніи, было нЬкогда первоначальной особью. На 
границѣ такого своеобразнаго верхушечно-растущаго животнаго у отдѣльной особи 
круглый ротъ вытягивается въ поперечномъ направленіи, все животное стало шире 
и постепенно наступающее продольное раздѣленіе бороздой показываетъ, что и внутри 
при иостенЕЮмъ ростЬ происходятъ глубоко проникающія измѣненія. Но обыкновенно 
раздвоеніе ротового отверстія обѣихъ дочернихъ ночекъ подвергается дальнѣйшему 
измѣненію, какъ это мы видимъ на лѣвой части кодоніи 
кауластреи, гдѣ два ротовыя отверстія окружены вѣнчи-
комъ щупалецъ. Пока еще главныя отправленія частей 
такого животнаго суть общія; проходить короткое время, и 
двойственный организмъ, какъ показываетъ правая сто-
рона рисунка, выражается въ появленіи вторичнаго раз-
двоенія. Нашъ прим'Ьръ показываетъ также, какія измѣ-
ненія формъ могутъ вызваться, благодаря незначитель-
нымъ неправильностямъ, которыя въ концѣ концовъ всегда 
зависятъ оть раздичія въ питаніи отдѣльныхъ особей. При 
второмъ раздвоеніи должны были бы образоваться четыре 
части одинаковой высоты, но на самомъ дѣлѣ одна особь 
дѣлится позднѣе. Этимъ то и объясняется, что ни одна ко-
лонія такихъ животныхъ не походитъ на другую. 

ОтдЬленіе чашечекъ и самихъ особей у избраннаго 
нами для примѣра животнаго настолько совершенно, что 
отдѣльныя особи совсѣмъ отодвинуты другъ отъ друга и, 
имѣя съ сосѣдями нѣкоторыя общія отправленія, сидятъ 
однако совершенно обособленно на общей для всѣхъ нихъ 
отмершей части. Но это не является безусловнымъ правиломъ. Это все впрочемъ 
намъ станеть яснымъ тогда, когда мы поймемъ сушдость почкованія. Примѣры 
такого способа размноженія мы ужо имѣли въ различныхъ животныхъ классахъ, 
особенно у мшанокъ и оболочниковъ. Точно также и у полиповъ тамъ, гдѣ должна 
развиться почка, происходитъ усиленный обмѣнъ веществъ, получается сильное 
вздутіе и вся почка во всѣхъ своихъ частяхъ является вполнѣ новообразованіемъ. 
Каждый родъ и видъ имѣеть свои особенности при почкованіи. Почки развиваются 
различнымъ образомъ; однѣ—'наверху чашечки полипа, другія — по серединѣ ея, 
третьи—еще ниже; однѣ выступаютъ болѣе, другія менѣе; одн-Ь выростають по окруж-
ности общаго ствола, другія только на одной его сторон-Ь или поперемѣнно то на-
право, то налѣво, и, благодаря такимъ измѣненіямъ м-Ьстъ роста, въ результат^, по-
лучается необыкновенное разнообразіе полиповыхъ колоній. Но гораздо болѣе вліяетъ 
на общій видъ сложной колокіи форма и протяженіе простыхъ колоній, т. е. скелеіт. 
отдѣльныхъ особей. Такимъ образомъ, благодаря такому чисто наружному положенію 
почекъ, получается рядъ возможныхъ условій, при которыхъ изъ отдѣльной особи 
развивается новая кодонія. Существованіѳ-же еще большаго разнообразія въ фор-
махъ полиповыхъ колоній обусловливается какъ при почкованіи, такъ и при дѣле-
ніи, отдѣленіемъ скелетной массы, находящейся мѳясду отдѣльными особями. 

Именно, когда вся сложная полиповая колонія растетъ, то всѣ находящіяся 

Контуръ Кауластреи 
(Caulastrea furcata). 

Наст. вел. 
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на ней особи обыкновенно остаются между собой въ органической связи. Каждая 
особь сообщается со всѣми своими сосѣдками; каждая, правда, прежде всего и больше 
всего заботится о себѣ, но избыткомъ своимъ дѣлится даже съ самыми отдаленными 
собратьями по колоніи, благодаря существованію цѣлой сѣти сосудистой системы, 
направляющейся отъ полипа къ полипу. Такимъ-то образомъ всѣ сочлены колоніи 
и живутъ правильно организованпымъ обществомъ. Посредникомъ между отдѣльнымп 
животными въ данномъ случаѣ служить обыкновенно органически дѣятельная, т. е. 
принимающая участіе въ обмѣнѣ веществъ масса, причемъ безразлично—остается-ли 
она мягкой, или пропитается известью. Эта промежуточная масса принимаетъ 
свои питающіе сосуды изъ ближайшихъ особей, и такіе сосуды, несущіе жиз-
ненные соки, до извѣстной степени гарантируютъ всей сложной колоши ѳя 
общій ростъ. Совокупность многихъ существъ является здѣсь физіологической 
единицей. Чѣмъ каждый полипъ питается, то безусловно идетъ на общую пользу, 
избытокъ-же работы отдѣльныхъ особей идѳгь на построепіе, такъ сказать, обще-
ственныхъ органовъ. Къ таковымъ принадлежать стебель и вѣтви, тѣ части сложной 
колоніи, на которыхъ нѣтъ ни одной особи и ростъ и расширеніе которыхъ намъ 
остался-бы непонятнымъ, если-бы мы не видѣли, что и въ нихъ проникаютъ пи • 
тающіе каналы. Но ж.изнь и смерть соприкасаются всюду, по крайней мѣрѣ въ мас-
сивныхъ и въ большинствѣ древовидныхъ колоніяхъ. Вытягиваясь путемь почкованія 
и дѣденія, колонія внутри отмираетъ. Питающіѳ каналы, покрытые новымъ веще-
ствомъ, пронизаннымъ новыми сосудами, засыхаютъ, и ближайшія къ нимъ мѣста 
не могуть уже принять дальнѣйшаго участія въ обмѣнѣ веществъ. 

Послѣ всего вышеозначеннаго мы теперь можемъ приступить къ обозрѣнію 
естественныхъ группъ полиповъ. 

Отрядъ І. 
ІПестищупальцевыѳ полипы (Hexactinia. Sechsstralige Polypen). 

Этотъ богатый отдѣлъ характеризуется многочисленностью свонхъ лучей. 
Основное количество ихъ всегда шесть, но это число остается лишь у нѣкото-
рыхъ родовъ. У всѣхъ остальныхъ происходить увеличение числа лучей и пере-
городокъ гііла путемъ возникновенія новыхъ круговъ щупалецъ, почему и животныя 
такого отряда получили названіе Polycyclia (много-ободковыѳ полипы). Прежде по-
лагали, что такое появленіе новыхъ круговъ шло въ видѣ совершенно правильнаго 
увеличения въ извѣстномъ порядкѣ основного числа шести, и, параллельно съ р е -
личеніемъ рядовь круговъ, порядокъ въ количествѣ и длинѣ щупалецъ и радіальныхъ 
перегородокъ быль ташке опредѣленный. Однако новыя изслѣдованія Семпера и Ла-
каза-Дютье показали неосновательность этого, такъ называемаго «закона Мильнъ-
Эдвардса». Обыкновенно только второй кругъ возникаетъ правильнымъ путемъ, 
послѣ чего уже ні.которые лучи пѳрваго круга отстаютъ, другіе, болѣе поздняго про-
исхожденія, ускоряютъ свой ростъ. и переростаютъ болѣе ранніе лучи, такъ что ну-
женъ самый тпіательный контррль, чтобы не потерять нити послѣдовательности об-
разованія круговъ. Лаказъ-Дютье даже локазалъ намъ на многихъ примѣрахъ, какь 
уже въ самыхъ раннихъ личиночныхъ стадіяхъ обычное число шесть но является 
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безусловно обязатѳльнымъ, такъ, напримѣръ, у обыкновенной І^онской актиніи (Acti-
nia equina). Мы прилагаемъ рисунокъ ея личинки, уже подвинувшейся въ развитіи 
нѣсколько далѣе. Форма личинки двусторонно- симметрическая, что но является слѣд-
ствіемъ какой-либо новой помѣхи въ ростѣ гііла, первоначально почти всегда шестн-
лучевого, но есть результата неравномѣрнаго двоенія зародыша, благодаря чему 
болѣе крупное пальцевидное щупальце и противоположное ему еще долгое время 
остаются замѣтными послѣ перехода животнаго въ состояніе сидячей, актиніп. 

Познакомимся теперь съ нѣкоторыми семействами. Первое мѣсто занимаютъ 
Морскія анемоны или Актиніи (Actiniaria. Seeanemonen), служащія главнымъ укра-
іпеніемъ нашихъ акваріевъ. Эта группа, распространенная по всѣмъ морямъ, пре-
имущественно живетъ въ умѣренной зонЬ. Актиніи очень крупнаго роста, каждая 
живетъ отдѣльно, и ихъ можно часто видѣть у берега на такихъ глубинахъ, что калс-
дый можетъ замѣтить ихъ. Этому не 
мало способствуетъ ихъ яркая, боль-
шею частью роскошная окраска. По-
кровъ ихъ тѣла твердый, кожистый, 
часто покрытый бородавками. Въ этой 
кожѣ не отлагается никакихі> извест-
ковыхъ частицъ, благодаря чему эти 
животныя обладаютъ высокой сте-
пенью сократимости и способностью 
измѣнять свои формы. Исоючая нѣ-
которыхъ видов'ь, которые зарываютъ 
свою заднюю часть въ песокъ или стро-
ятъ, а иногда и выдѣляютъ, изъ своего 
тѣла себѣ жилище, актиніи для при-
крѣпленія пользуются своимъ подош-
веннымъ дискомъ и могутъ съ помощью 
него медленно перемещаться. 

Приложенная здѣсь картина въ 
краскахъ, срисованная съ живыхт, 
экземпляровъ акваріума неаполитан-
ской зоологической станціи, являетъ передъ нами цѣлую группу разныхъ актиній 
въ ихъ полной красогіі и роскоши окраски. Палѣво и впереди сидятъ вытянув-
шійся и сократившійся экземпляры красной разновидности Конской актиніи (Ac-
tinia equina, фиг. 1 и 2), окраска которой весьма непостоянна. Па среднемъ 
планѣ слѣва почти по серединѣ картины мы видимъ распустивпіійся, а направо, 
близко къ краю, сильно сократившійся экземпляры чудной зеленой Карусовой 
актииіи (Actinia Cari, фиг. 7 и 19). Красивы также формы полосатыхъ актпній— 
Роскошной актиніи (Ragactis pulchra, фиг. 4) и Оранжевой актиніи (Ceroactis auran-
tiaca, фиг. 10). Весьма измѣнчива, но всегда элегантна по своей цвѣтистости Кра-
сивая актинія (He l i ac t i s bel l is , фиг. 11, 12 , 16 и і у ) и Измѣнчивая или Пестрая актинія 
(Aiptasia mutabilis), характерная пятнистостью своихъ хватагольных'ь щупалецъ. 
На переднемъ планѣ нашей картины посерединѣ изобра:конъ ползущій рак'ь-отшель-
никъ, таскающій за собой своего сожителя Плащеносную адамсію (Adamsia palliata, 
фиг. 13). Не такъ бросается въ глаза Мазеліева актинія (Eloactis Mazelii, фиг. 3, 
5 и 14) со своими довоіьно длинными, цилиндрпческпмп піупальцами. Длиннощу-
пальцевыя морскія аневдоны по формамъ еще элогантнѣо короткощупадьцевыхъ. 
Какъ граціозно колышетъ своими щупальцами Бороздчатая анемона (Апешопіа sul-

Лнчинка кодокой актііпііі (Actinia equina). 
Увеличена. 
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cata, фиг. 18), какъ жадно вытягиваегь ихъ во всѣ стороны измѣнчивый по окраскѣ 
Перепончатый церіантъ (Cerianthus membranaceus, фиг. 6, 6а, 8); повидимому, апа-
тично, но но менѣе жадно свѣсила свои щупальца бородавчатая Актинія Коста (С]а-
dactis Costae, фиг. 9), помѣщенная посерѳдинѣ нашего рисунка. 

Эти и многіѳ другіѳ виды актиній лучше всего уживаются въ акваріяхъ, куда 
попадаютъ даже виды изъ отдаленныхъ морей, такъ какъ актиніи выдерживаюп» 
перевозъ легче всякаго другого морского животнаго. Гамбургскій акварій получалъ 
даже актиній съ перуанскихъ береговъ; путешествіе по холоднымъ странамъ вокругъ 
мыса Горна облегчили имъ, нагрѣвая сосудъ, въ которомъ онѣ находйлись. Впрочемъ, 
эти животныя, населяющія береговую зону и свыкающіяся съ временнымъ обна-
жоніемъ дна во время отливовъ, лучше всего переносятъ одно, или двухдневный 
переѣздъ, если ихъ запаковать въ^ ящики между нѣсколькими пучками латуковой 
водоросли (Ulva lactuca). Если во время дороги найдется время осв'Ьжить ихъ ра-
зокъ, другой морской водой, то можно вполнѣ [надѣяться на ихъ благополучную до-
ставку. 

Наружная красота и роскошь окраски, безмятежное существованіе, невинный 
видъ цвѣтка,—все это только прикрываѳтъ чрезвычайную прожорливость актиній. 
Онѣ проглатываюгг. больюіе куски мяса, но прѳдпочтительнѣѳ всего высасываютъ 
стіѣдобныхъ ракушекъ (Mytilus) и устрицъ. Я часто съ удовольствіемъ глядѣлъ на 
кормленіе живущихъ въ акваріяхъ животныхъ, причемъ, конечно, лучшими для на-
блюденій экземплярами являлись крупные виды съ длинными хватательными щу-
пальцами. Дѣйствительно щупальца эти вполнѣ заслуживаютъ названія хвататель-
ныхъ. Если по близости все тихо и спокойно, актинія неподвижно сидитъ, распу-
стившись словно цвѣтокъ. Но едва служитель бросить въ этотъ лѣсъ щупалецъ ку-
сокъ мяса, маленькую рыбку или рачка, какъ щупальца, словно по мановенію, обви-
в аются вокругъ своей люіітвы п вмѣстЬ съ нею погружаются въ переднее отдѣленіе 
желудочной полости. Актпніп отнюдь не выдавливаютъ только сокъ изъ поданнаго 
имъ мяса, но совершенно перевариваютъ его. Только жиръ, который имъ бросали 
вмѣстѣ съ тощимъ мясоыъ, онѣ выбрасываютъ обратно, какъ это наблюдалось въ 
акваріумѣ. «Хорошо накормлонныя аігтиніи», говорить Мёбіусъ, «часто мѣняютъ кожу, 
очевидно потому, что при обильной пищѣ онѣ быстро растуть. Во время линьки онѣ 
остаются въ сокращенномъ ссстояніи, а по окончаніи ея снова распускаются; такимъ 
образомъ сброшенная кожица облекаетъ основаніѳ ихъ ноги въ видѣ рыхлаго, 
грязнаго пояса». 

О кормленіи ллащеносной актиніи (Actinia s. Adamsia palliata) ея сожителемъ 
я другомъ ракомъ-отшельникомъ мы уяіѳ разсказывали ранѣе (стр. 40). Здѣсь я 
еще разъ возвращаюсь къ этому сожительству, такъ какъ оно трудно или даіке не 
вполнѣ уяснимо. Однако такое питаніѳ актиніи не является чѣмъ-либо исключитель-
нымъ. Животныя эти прикрѣпляются только тамъ, гдѣ токи воды приносятъ имъ жи-
вотную иищу. Такъ, виды, живущіѳ въ районѣ границъ отлива и прилива, съ кагк-
дымъ приливомъ получаютъ запасъ свѣжей провизіи. Чѣмъ сильнѣѳ прибой у ска-
листаго берега, въ узкомъ мѣстѣ гавани, у дамбы, тѣмъ вѣрнѣе можно разсчитывать 
встрѣтить здѣсь вмѣстѣ съ другими животными большое число актиній. Это очень 
сходно и съ тѣмъ фактомъ, что нѣкоторые виды акгиній со временемъ пріобріаи при-
вычку помѣщаться на такихъ животныхъ, который въ силу собственной потребности 
питанія держатся въ м'1'.стахъ водяныхъ теченій. Мы видимъ, что раки-отшельники 
съ ихъ завоеванными раковинами весьма подходягъ для подобныхъ ц'Ьлей и мы дѣй-
ствительно находимъ, напримѣръ, крупную съ желтыми и бурыми полосами Полоса-
тую актинію (Actinia eft'oeta) живущей преимущественно на полосатомъ отшельнииѣ 
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(Pagurus striatus), одномъ изъ крупнѣйшихъ раковъ отшельниковъ Срѳдиземнаго 
моря, который поселяется въ соответственно бодьшихъ раковинахъ. 2—3 такихъ ак-
т т і и сидять часто на одномъ отшельникѣ, который двигается медленно и совер-
шенно не интересуется подобнымъ бременемъ. Въ этомъ случаѣ морскія анемоны 
имѣютъ преимущество для своего питанія только отъ передвиженія своего сожителя. 
Но въ особомъ положеніи, которое принимаетъ по отношенію къ раку плащеносная 
актянія, мы видимъ уже шагь впередъ въ дѣлѣ взаимной приспособляемости. Поло-
женіе, принимаемое этой актиніей на раковинѣ съ отшельникомъ, кажется совер-
шенно неудобнымъ, но въ обѣихъ боковыхъ ножныхъ лопастяхъ животное это ИМ-ІІ-

ѳтъ удобные органы для легкаго и прочнаго обхваіыванія рака, и такимъ образомъ 
положеніе это согласуется съ преимуществомъ легкаго пищепринятія. 

Такъ какъ актиніи могутъ очень легко содержаться въ неволѣ, то размноженіо 
ихъ было наблюдаемо самымъ точнымъ образомъ. Онѣ принадлежать къ числу немно-
гихъ группъ кишечнополостныхъ, нѳ образующихъ ко-
лоній и размноженіе которыхъ, за рѣдкими исключенія-
ми, ограничивается развитіемъ изъ яицъ. Усердный 
наблюдатель живыхъ животныхъ Далайель (Dalyell) 
держалъ одну актинію б лѣтъ и получилъ отъ нея потом-
ство въ 276 актиній. Двѣ изъ такихъ лично вырощен-
ныхъ актиній жили 5 лѣтъ, черезъ 10—12 мѣсяцевъ 
отложили яйца, а черезъ 12—14 мѣсяцевъ изъ нихъ 
вывелись личинки. Натуралистъ атотъ видѣлъ также, 
что рѣсничатыя инфузоревидныя личинки послѣ 8 дней, 
приходили въ состояніе покоя и теряли свои рѣснички, 
послѣ чего, спустя нѣсколько дней, у этихъ крѣпко за-
сѣрпіихъ^существъ появились первыя щупальца. Часто 
молодыя актиніи совершаютъ все свое превращеніе въ 
полости тѣла матери. 

Но многіе виды, живущіе близко отъ поверхности 
воды, легко наблюдаемы и на волѣ. Гдѣ и какъ найти многочисленныхъ актиній бри-
танскихъ берѳговъ, разсказываетъ намъ столь авторитетный въ дѣлѣ содержанія въ 
акваріяхъ низпіихъ животныхъ Госсѳ въ его книгѣ, снабженной многими хорошими 
гравюрами. Еще болѣе подходящи наблюденія Лаказа-Дютье надъ нѣкоторьши ви-
дами, строеніе которыхъ онъ изучалъ и описалъ мѣстонахожденіе и жизнь ихъ для 
ііолнаго пониманія исторіи ихъ развитія. Такъ, мы узнаемъ отъ него относительно 
столь обыкновенной у европейскихъ береговъ конской актиніи (Actinia equina, фиг. 1 
и 2) цѣлую серію особенностей, которыя даютъ представленіе о круговорот-!; жизни 
этого животнаго. Онъ находилъ конскую актинію вдоль береговъ Ламанпіа на всѣхі, 
скалистыхъ мѣстахъ, на высогі самой низкой воды, т. е. въ зонѣ пузырчатыхъ и зуб-
чатыхъ фукусовъ (Fucus vesiculosusn F. serratus). Окраска бываета разнообразная— 
пурпурная, розово-красная, темно-красная, бурая, оливково-зеленая, особымъ призна-
комъ служить вѣнчикъ красивыхъ синихъ бородавочекъ подъ короной щуиалецъ. Для 
наблюдснія особенно удобны тЬ особи, которыя, избѣгая ДѢЁСТВІЯ прямыхъ лучей 
солнца, поселились подъ навѣсами скалъ. Тамъ во время отлива онѣ висятъ, словно 
прозрачные, наполненные водой пузырьки. Подобный особи, повидимому, принадле-
жать одной разновидности, другая же разновидность, оісрашонная въ яркій красный 
цвѣтъ съ весьма развитыми синими бородавочками и рядами зеленыхъ точекъ, соот-
вѣтствующихъ главнымъ щупальцамъ, повидимому и есть та разновидность, экземп-
ляры которой прояшли 5 лѣтъ въ акваріумѣ Далайеля. Съ іюня по сентябрь актинія 

Полосатая актннія (Actinia 
effoeta). Наст, вел. 
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эта бываегь наполнена яйцами, но никогда личинки не выводятся внутри тѣла матери, 
тогда какъ прозрачная меньшая разновидность, наряду съ обыкновенными зароды-
шами, быва;етъ наполнена молодью всѣхъ степеней развитія. Весьма близко къ первой 
изч> этихъ разновидностей стоить конская аитинія (Actinia equina) изъ Средиземнаго 
моря; весьма странно однако, что съ апрѣля по осень при вполнѣ благоприятной по-
годѣ Лаказіі-Дютье совершенно не нашелъ въ ней яицъ. Равнымъ образомъ и изъ 
другихъ наблюдений у него получился тотъ результатъ, что размноженіе актиній весьма 
измѣнчиво, смотря по мѣстопребыванію и виду. Когда натуралистъ этотъ одналсды 
въ Дюнкирхенѣ въ серединѣ зимы во время снѣ;кной погоды и измѣнчивой холодной 
температуры осматривалъ песчаное побережье, то, къ своему удивленію, онъ нашелъ 
одну маленькую сагартію съ яйцами. 

Такъ какъ мы можемъ предвидѣть, что иной любитель «микроскопическихъ 
зрѣлищъ» захочетъ во время пребыванія своего на берегу моря поближе разсмо-
трѣть ту или другую актинію съ оя потомствомъ, то и позвоіимъ себѣ привести здѣсь 
сообщеніе парижскаго зоолога, какъ онъ собиралъ зародышей и наблюдалъ малѳнь-
кихъ животныхъ. Онъ пишетъ: сзародышѳй различныхъ морскихъ анемоиъ нельзя 
добывать однимъ и гЬмъ же способомъ. У свободно живущихъ слѣдуетъ искать лн-
чинокъ иначе, чѣмъ у тѣхъ, которая зарываются въ песокъ иди забираются въ тре-
пі;ины скадъ. При изолѣдованіи конскихъ актиній, можно снимать актиній, кажу-
щихся намъ беременными, и затѣмъ дома вынимать изъ нихъ молодь, Но при ѳтомъ 
можно ошибиться т. е.- принести небеременныхъ особей и такимъ образомъ потерять 
время; равнымъ образомъ весьма трудно съ точностью разсмотрѣть въ смадкахъ 
тѣла наиболѣе молодыхъ зародышей. Поэтому я прибѣгалъ къ слѣдующему пріему. 

«Неподалеку отъ моего дома я открылъ одну изъ гЬхъ впадннъ въ скалахъ, гдѣ 
актиніи собираются, чтобы защитить себя отъ солнечнаго свѣта, прикрѣпившись 
ногой такъ, что ахъ вЫчикъ щупалецъ свѣшивается вяизъ. Я отправлялся туда, за-
пасшись стекляннымъ сосудомъ съ широкимъ отверстіѳмъ, часовыми стеклышками 
и острымъ ножемъ. Па вѳрхнихъ выпуішстяхъ маленькихъ гротовъ я отыскивалъ 
такихъ животныхъ, который были совершенно наполнены и висѣли словно мадѳнь-
кіе прозрачные пузырьки. Я прокалывал пхъ и собнралъ ту жидкость, которая вы-
текала изъ ранъ, а вмѣстЬ съ нею и зародышей, находившихся въ полости тѣла. 
Чтобы приэтомъ ничего не терялось, я обскабливалъ взрѣзанную актинію часовьтъ 
стоклышкомъ и такимъ образомъ получалъ самыя молодыя стадіи развитія. Возвра-
тившись домой, я распредѣлялъ собранную на берегу жидкость по малѳнькимъ сосу-
дамъ для наблюденій, изъ которыхъ подъ лупой вынималъ съ помощью тонкой пи-
яеткп гакпхъ молодыхъ, которыхъ хогЬлъ наблюдать подъ микроскопомъ. Если кому 
либо придется разрѣзать порядочное количество актиній, то беременныхъ особой 
можно узнать по внЬшности, но признакъ этотъ трудно выразить словами. 

«Если вскрыть материнскую особь актиніи, то вылупившаяся молодь ѳя имѣетъ 
большую склонность раздуться и развернуться. Это длится часто одинъ или два часа, 
иногда дольше, и перемѣна мѣста, безъ сомнѣнія, возбузидаетъ въ этихъ маленькихъ 
существахъ оживленность и дѣлаѳтъ ихъ подвижнѣе, Такимъ образомъ лучше всего 
наблюдать эту молодь вскорѣ за искусственнымъ рожденіемъ, когда прозрачность, 
вызванная вздуваніемъ и подвижность, вызванная новыми окружающими условіями, 
позволять разсматривать внутренность этихъ животныхъ сквозь кожные покровы и 
при постоянномъ поворачиваніи наблюдать ихъ со всѣхъ сторонъ. Паиболѣе молодыхъ 
личинокъ можно также навѣрное найти,не теряя времени, немного спустя послѣ такого 
Кесарева сѣченія. Именно—онѣвялѣевышедшихъ первыми и ихъузнаютъ только по 
ихъ движеніямъ подъ всіши плавающими вт. жидкости частицами. Спустя нѣкотороѳ 
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ііремя no выходѣ изъ матери, онѣ падаютъ на дно сосуда, почти не движутся и тогда ихъ 
найти трудно. Равнымъ образомъ и вполн'1', здоровыя и очень подвижныя личинки 
въ концѣ концовъ производятъ только одно движеніѳ, вращаясь въ одну сторону и 
вокругь одной точки, такъ что ихъ можно разсматривать только съ одной стороны. 
Offb также сильно сокращаются, и часто можно предположить, что видишь переді, 
собой двѣ различныя ступени разВитія, тогда какъ наблюдаешь все одно и то же жи-
вотное. но сначала непосредственно послѣ искусственнаго преждеврѳменнаго рожде-
нія, а загіімъ нѣсколько часовъ спустя. 

«При изслѣдованіи оказываются весьма полезными стеклянные сосуды съ 
гладкимъ и тошшмъ дномъ, такъ какъ только съ помощью таковыхъ и можно наблю-
дать нѣсколько болѣе крупныхъ зародышей. Въ дѣйствитѳльности молодыхъ актиній 
наблюдаютъ выходящими изъ гЬла матери уже съ 24 или 48 щупальцами, послѣ 

Іш^г fSufdi 

Арабская актпнія (Crambactis arabica). Немного уменьшена. 

чего только онѣ садятся, вздуваются и распускаются. Этотъ моментъ нужно уловить, 
такъ какъ позднііе онѣ часто упорно замыкаются, ротовое отверстіс ихъ сильно съё-
живается, такъ что щупальца и перегородки оказываются сжатыми, и становится 
невозможнымъ что-либо различить». 

Большинство актиній снабжены нѣсколькими кольцами цилиндрическихъ щу-
палецъ, выглядящихъ одинаковыми. Особенно красивы тѣ виды, которые, кромѣ щупа-
лецъ обыкновенной формы, имѣютъ внутри или снаружи ихъ еще лопастные, листо-
видные органы осязанія и схватыванія. Такія актиніи образуюгь подсемейство 
Махровыхъ или Капустовидныхъ актиній (Crambactidae. Blattaktinien). Одна изъ та-
кихъ красивыхъ формъ Арабская актинія (Crambactis arabica. Blattaktinie) была 
открыта Геккелемъ во время его прѳбыванія на Красномъ морѣ и изобраікена въ его 
роскошно изданномъ трудѣ «Арабскіе Кораллы». Изъ описаній Геккеля мы узнаемъ, 
что, родъ этотъ, найденный на коралловыхъ меляхъ залива Туръ, характерѳнъ гЬмъ, 
что наверху, вокругъ самаго рта такихъ животныхъ, расположились въ нѣсколько 
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кольцѳобразныхъ рядовъ многочисленныя нѣжныя хватательныя щупальца, имѣю-
щія форму тонкихъ раскинувшихся въ видѣ вѣнца капустныхъ иди салатныхъ 
дистьевъ. Подъ ними расположенъ вѣнчикъ многочисіенныхъ толстыхъ хвататель-
ныхъ щупалецъ, совершенно отличныхъ отъ прѳдыдущихъ, толстокожистыхъ, не 
раслускающихся и имѣющихъ простую веретенообразную форму. Собственно тѣло 
составляетъ низкій цилиндрическій кружокъ. 

. Пѣкоторыя изъ глубоководныхъ актиній представляютъ весьма высокій инте-
ресъ. Многія изъ нихъ, какъ мы знаемъ изъ превосходныхъ изслѣдованій Гертвига, 
весьма странно изм'Ьнились. У всѣхъ актиній щупальца полы и наверху на концѣ 
имѣютъ маленькое отвѳрстіе, черезъ которое при сокращеніи животнаго выбрасы-
вается содержавшаяся во внутренней полости вода. У глубоководныхъ актиній 
происходить весьма оригинальныя прѳобразованія этихъ органовъ. У рода Много-

сифонницъ (Polysiphonia) они 
коротки и совершенно нѳпри-
способлены для хватанія и удер-
жанія добычи, но отверстіе на 
ихъ свободномъ концѣ велико, и 
черезъ него то и втѳкаетъ въ жи-
вотное вода, а вмѣстЬ съ нею ор-
ганическая пища. Родъ Sicyonia 
имѣетъ 64 бородавчатыя, широ-
ко раскрытия щупальца, распо-
ложенныя двойнымъ вѣнчикомъ 
вокругъ рта, а у Многопористой 
липонемы (Liponema multipo-
rum) сгЬнка тѣла пробуравлена 
многими сотнями дырочокъ, ко-
торый ведутъ въ полость желудка 
и соотвѣтствуютъ щупальцамъ. 

иуэырьчагая снфоннлца. (Polysipbonia tnberosa). 
Наст. вел. 

Мы познакомились съ ак-
тиніями, кайъ съ особями, раз-
вивающимися изъ яйца. Во вся-

коиъ случаѣ это наиболѣе обыкновенный способъ размноженія. По нѣкогорыѳ 
виды съ большой легкостью размножаются путемъ отдѣленія отъ ножного диска 
маленькихъ частей. Парижскій зоологъ Фншѳръ наблюдалъ этотъ процессъ у Проз-
рачной сагартіи (Sagartia pellucida), живущей у французскихъ береговъ. Отдѣлившіеся 
отъ ножного диска 23 августа кусочки къ 7 сентябрю развились уже въ маленькія 
актиніи съ 15—16 щупальцами. Размноженіе путемъ перетяжки на двое у нѣкото-
рыхъ видовъ является, повидимому, обыкновеннымъ, напримѣръ у Огненной сагар-
тіи (Sagartia ignea); впрочѳмъ такой способъ размноженія всегда заканчивается пол-
нымъ разъѳдинѳніемъ особей. 

Здѣсь природа также не обошлась безъ иереходовъ; такъ, существують актиніи, 
образующія колоніи, которыя однако систематиками болѣе не называются актиніями, 
но соединяются въ одно семейство подъ именемъ Зоантарій (Zoantharia). Число ихъ 
незначительно, но ихъ все же нетрудно найти и у германскихъ береговъ. Разли-
чаютъ родъ Zoanthus, у котораго особи находятся между собой въ связи только раз-
вѣтвленіями ползучаго основного ствола, огь рода Palythoa, у котораго объединяю-
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щій стволъ обыкновенно образуѳгь корневидную корку, на которой полипы сидятъ 
маленькими или большими неправильными кучками. Оба рода имѣютъ одно общее 
свойство: они въ большомъ количествѣ вбираютъ въ свои стЬнки постороннія твер-
дый тѣла самаго различнаго характера, какъ то—песокъ, 
иглы губокъ, обломки раковинъ и коралловъ. Благодаря 
этому, с'гЬнки ихъ пріобрѣтаютъ такую твердость, что при 
высыханіи сохраняютъ вполнѣ форму полиповъ. При 
ближайшемъ разсмотрѣніи этотъ фактъ вызываетъ уди-
вленіе, такъ какъ вся жизнь этихъ животныхъ состоитъ 
изъ непрерывной п̂ Ьпи всевозможныхъ пораненій и по-
врежденій тѣла. Во всемъ остадьномъ животномъ мірѣ 
я не знаю другого подходящаго примѣра. Только нѣко-
торые виды губокъ допускаютъ въ этомъ случаѣ отда-
ленное сравненіе; все же принято считать чувствитель-
ность губокъ весьма незначительной, напротивъ зоан-
таріи имѣютъ ближайшими родственниками столь чув-
ствительныхъ актиній. Нужно все-таки принять во вни-
маніе, что такимъ пораненіямъ подверженъ только ниж-
ній конецъ животнаго, часть, служащая капсулой выво-
рачивающемуся переднему концу, и такимъ образомъ 
какъ разъ часть, особенно подходящая для этой роли, 
благодаря воспринятію постороннихъ тѣлъ. Экземп-
ляры Palythoa, сохраняемые въ спирту, очень некра-
сивы, но живыя и вполнѣ распустившіяся животныя 
кажутся красивыми и миловидными съ ихъ сѣрнисто-
желтой окраской. 

Самыми интересными могутъ считаться тѣ виды 
палитой, которыя селятся на извѣстныхъ видахъ губокъ. 
Наиболѣе-же интереснымъ изъ послѣднихъ отыѣтимъ 
видъ Palythoa fatua, неизбежную сожительницу одной 
изъ оригинальнѣйшихъ губокъ, именно японской стек-
ловидной Hyalonema mirabile. О послѣдней мы будемъ 
говорить въ соотвѣтствующемъ мѣстЬ. Здѣсь на умень-
шенномъ приблизительно раза въ три рисункѣ ыьт по-
казываемъ, какъ палитоя облекаетъ бородавчатой кор-
кой нижнюю часть внѣдрящагося въ илъ стебля губки. 
Въ 1860 году въ европейскіе музеи попадали только 
отдѣльные экземпляры такихъ губокъ, служащихъ из-
любленными безд'Ьлушками у японцевъ, и всегда съ ихъ 
сожительницами палитоями. Извѣстнѣйшіе микроскопи-
сты загЬяли споръ, является-ли все вмѣстѣ взятое ко-
лошей полиповъ съ принадлежащими къ нимъ-же крем-
нистыми иглами, или это колонія полиповъ, поселив-
шаяся на искусственно собранной причудливой игрушкѣ, 
состоящей изъ пучка иголъ, или-же наконецъ все это 
есть губка, ііричемъ мнимые полипы суіъ только ѳя части. Понадобилось самое точное 
изслѣдованіе извѣстнаго микроскописта Макса Шульце, чтобы признать всѣ три по-
ложенія ошибочными и выяснить, что это есть полиііъ палитои, являющійся «сожи-
телемъ» или, какъ вырагкается фанъ-Бенеденъ старшій, «сотрапезникомъ» губки. 

Palythoa fatua на губкѣ 
Ilalyonema Чз наст. вел. 
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Почти въ то же самоо время въ Адріатическомъ морѣ я нашѳлъ одну очень 
близкую японскому виду падитою, живущую тоже исключительно на губкахъ—на 
двухъ родственныхъ видахъ—Axinella verrucosa и Axinella cinnamoraea. Среди 
многихъ сотенъ экземпляровъ этихъ губокъ, пропіедшихъ въ то время и послѣ че-
резъ мои руки, ни одна но была безъ своей палитои. Конечно, въ извѣстноѳ время 
полипъ размножается яйцами, но вылупляющіяся личинки, видимо, гибнуть, если не 
найдуіъ свойственной имъ губки. Что подобный личинки массами плавають по та-
кимъ морскимъ пространствамъ, гдѣ живутъ аксинеллы, напримѣръ, въ красивой 
бухгіі Себенико, показываетъ ихъ присутствіе на всѣхъ экземплярахъ губокъ. Но 
какъ он-Ь находятъ послѣднихъ и по какимъ признакамъ узнаютъ своихъ сотрапѳзни-

ковъ? Мы принуждены отвѣтить: благодаря инстинкту. Но 
далѣе этого мы не двинемся на волосъ, если не извлечь изъ 
этого какого-либо опредѣленнаго яснаго прѳдставлейія. Если 
видѣть здѣсь дѣйствіе привычки, унаслѣдованной подъ влія-
ніемъ инстинкта, укрѣпившейся силой наслѣдственности и 
безсознательно совершаемой потомствомъ, то и такое объяс-
неніе въ данномъ случаѣ не подходить. Нахождѳніѳ и узна-
ваніе аксинеллъ плавающими личинками налитой ясно только 
при условіи существования чувствительной способности, сход-
ной съ дѣятельностью нашихъ органовъ чувствъ, такъ 
ісакъ случай очевидно здѣсь не можетъ играть роли. Какъ 
разъ обѣ аксинеллы весьма легко узнаются нашимъ носомъ; 
въ свѣзкемъ видѣ и даже долгое время по высушиваніи онѣ 
издаютъ необулкновенно пріятный пряный запахъ. Если мо-
лодыя палитои имѣютъ что-либо сходное съ органами обоня-
нія, то послѣдніе-то и руководятъ ими. Чѣмъ-дибо въ этомъ 
родѣ личинки должны обладать, хотя это, можетъ быть, и не 
есть настоящій органъ обонянія, вкуса или осязанія, какъ мы 
понимаемъ ихъ по отношѳнію къ высшимъ животнымъ. Тѣмъ 
не менѣе по дѣйствію и пользѣ это что-то можетъ быть срав-
нено со всѣми такими органами; его мы должны искать въ 
кожныхъ клѣгкахъ, когорыя нѳ только образуютъ защититель-
ную оболочку, но у наиболѣѳ низко-организованныхъ живот-

ныхъ обусловливаютъ и явлѳніе чувствительности въ самом:ъ общемъ и неопредѣлен-
номъ смыслѣ этого слова. 

Палитоя не представляеть изъ себя настоящаго паразита, я даже взялъ-бы 
назадъ всѣ тѣ слова, которыя cкaзaJ^ъ относительно «сотрапезничества». Она ни пи-
тается соками и мягкими частями губки, ни поглощаѳтъ предназначенной для по-
слѣдной пищи. Она пользуется губкой лишь какъ почвой, базисомъ или оплотомъ и 
кормится тЬмъ, что ей принесетъ судьба извнѣ. Извлекаетъ-ли полипъ какую-либо 
существенную пользу изъ того, что онъ такимъ невѣроятнымъ образомъ пронизы-
вается иглами губки, или это является результатомъ привычки послѣ цѣлаго ряда 
страданій, порежитыхъ ого предками ради другихъ выгодъ,—я рѣшить не берусь. 

ІГѢкоторые виды налитой (Epizoantbus) селятся на раковинахъ, занятыхъ ра-
ками-отпгсльниками. Они, впрочемъ, водятся не у европейскихъ береговъ, но весьма 
обыкновѳнны вдоль побережья Сѣверной Америки; самыя молодыя формы я полу-
чалъ также съ Кергуельскихъ острововъ. Эти животныя мало-по-малу покрываютъ 
домикъ рака непрерывной массой въ йѣсколько линій толщиной; на которой на та-
кую-же высоту могутъ подниматься Ьтдѣльныо полипы. Подъ такой толщей раковина 

Аксинелловая палитоя 
(Palythoa Axinellae). 

Слегка увеличена. 
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моллюска совершенно ясчезаетъ, и тогда футляръ для рака составляѳтъ самая ко-
л о т я полиповъ. Услуга въ этомъ случаѣ взаимная. Фанъ-Бенеденъ зовѳтъ такихъ 
сожителей «союзниками». Ракъ, благодаря полипу, имѣѳтъ защитительную мантію, 
а полипъ, таскаемый всюду ракомъ, получаетъ такимъ образомъ свѣжую воду іг 
вмѣсгЬ съ ней свѣжую пищу. 

Весьма удивительное существо, навѣрное еще болѣе близкое зоантаріямъ, опи-
салъ Коротневъ подъ именемъ Polyparium ambulans. Онъ нашѳлъ это животное 
въ проливѣ между островами Мендано и Биллитонъ. «Это», пишеть Коротневъ, 
«колонія въ 7 с т . , 
длиною и 15 mm. 
шириной, сплюснутая 
сверху книзу и потому 
имѣющая видъ ленты. 
Нельзя отличить пе-
редняго конца отъ 
задняго. Верхняя по-
верхность колоніи по-
к р ы т а совершенно 
своеобразными поли-
пами, похожими на 
дымовыя трубы; осно-
ван! е каждаго полипа 
гораздо шире его вер-
шинки, которая имѣ-
етъ круглое отвер-
стіе.» Каікдый полипъ 
около 1 ram. ширины 
и не имѣетъ щупа-
лецъ. Они располага-
ются въ 5—8 штукъ 
неравномѣрными по-
перечными рядами и 
бываютъ разнаго воз-
раста, а потому и раз-
ной величины. Ниж-
няя сторона, при по-
мощи которой колонія прикрѣпляется, снаблгена пуговицевидными присосками. Вели-
чина послѣднихъ хотя и очень различна, но зато они стоять совершенно правильными 
рядами, раздѣленными бороздами. Они служатъ для прикрѣпленія колоніи, но обусло-
вливаютъ также возмояшость передвиженія. «Какъ я былъ удивленъ», восклицаетъ 
Коротневъ, «когда замѣтилъ, что колонія способна перемѣщаться и тихо взбираться 
и сползать по камешкамъ». Полипы ѳти не имѣютъ никакихъ желудочныхъ перего-
родокъ, ихъ внутренняя сторона скорѣе совершенно гладкая. Внизу полипы не замк-
нуты, ихъ соединительная полость открывается въ большую полость, которая прохо-
дить черезъ всѣхъ полиповъ. Послѣдняя раздѣлена поперечными перегородками, от-
стоящими на равныхъ другъ отъ друга разстояніяхъ. 

Семейство Антипатовыхъ (Antipathacea) съ главнымъ родомъ Антипатовъ (Ап-
tipathes) потому но входить въ общій систематическій рядъ, что здѣсь мы имѣеыъ 
дѣло не съ многоободковыми, но съ одноободковыми полипами. По все же основное 

ДревовидныГі антипатъ (Antipathes агЬогеа) Паст. вел. 
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число ихъ шесть, и большинство видовъ рода Antipathes имѣютъ шесть щупалецъ. 
Они образуютъ сложныя колоніи, которыя имѣютъ видъ нѣжныхъ кустовъ съ длин-
ными вѣтвями, пріобрѣтающими твердость, благодаря роговой гибкой оси, о 
ъыдѣленіи которой мы будемъ говорить ниже при описаніи корковыхъ и роговыхъ 
коралловъ. Высота одной колоніи, найденной Дана у острововъ Фиджи, была 3 фута, 

толщина ствола—полъдюйма, Въ общемъ видъ некраси-
вый; бурая окраска и толстыя ніупальца маленькихъ ноли-
иовъ таіше не дѣлаютъ животнаго привлекательнымъ. 

Thecocyathus cylindraceus. 
Наст. вел. 

Теперь переходимъ къ тѣмъ семействамъ нашего от-
ряда многоободковыхъ полиповъ, отдѣльныя особи которыхъ 
выдѣляютъ известковый колоніальный стволъ. Если offb 
образуюгь сложныя колоніи, то отдѣльныя колоніи обык-
новенно бываютъ связаны твердой выполняющей массой 
(Conemchyma). Выше мы уже сообщили въ общихъ чер-
тахъ о соотношеніи твердыхъ частей и органовъ, остаю-
щихся мягкими, но считаемъ долгомъ поговорить еще нѣ-

сколько подробнѣе объ извѣстныхъ условіяхъ, имѣющихъ значеніе для систематики 
и нужныхъ для пониманія коралловыхъ животныхъ. На изображенномъ здѣсь скѳлетѣ 
Thecocyathus cylindraceus въ верхней части мы видимъ родъ чашки, углубленіе, въ 
которое при выпусканіи воды и водянистаго содержимаго полости гЬла можѳтъ втя-
нуться передняя часть полипа, остающаяся всегда мягкой. Боковая сгЬнка гладкая. 

Отъ нея внутрь идутъ 
вертикальныя перего-
родки (Septa). По ве-
личинѣ, положенію и 
посдѣдовательности ря-
довъ онѣ соотвѣтству-
ютъ щупальцамъ и мяг-

Вѣтвистый древовидный кораллъ (Dendrophyllia ramea). А) Концевая вѣтвьодноП коловін. 
Наст. вел. В) Огдѣльная чашечка особи въ продольномъ разрѣвѣ. Увеличено. 

кимъ перегородкамъ, между пластинками которыхъ онѣ закладываются. У многихъ 
полиповъ на наружной сторонѣ сгЬнкн, словно выступы внутреннихъ раздѣлитедь-
ныхъ перегородокъ, выступаютъ узкія, гладкія, рубчатыя или зубчатыя по краямъ 
ребра. Можно видѣть и другія важныя части колоніи, если смотрѣть въ чашку особи 
сверху, но яснѣе ихъ видно только на вертикальныхъ разр'Ьзахъ. По рисунку (А. 
нижній рисунокъ) неповрежденной концевой вѣтви вѣтвистаго древовиднаго коралла 
(Dendrophyllia ramea) мы можемъ убѣдиться въ томъ, что вытянутая въ длину 
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чашка особи имѣетъ почти гладкую наружную сгѣнку. На разрѣзѣ (В) показано, 
какъ глубоко втягиваются щупальца (а), насколько толста сгіінка (b) и насколько 
выступаютъ къ оси раздѣлительныя перегородки. Мы видимъ также, что противо-
положный рту полюсъ вііолнѣ пропитался известью, видимъ ножную пластинку и 
отходящій отъ нея на значительную высоту стволикъ. Устройство послѣдняго бы-
ваетъ весьма разнообразное; часто онъ совершенно отсугствуетъ. Маленькія столбо-
видныя возвышеньица, расположенныя часто вокругъ стволика, называютъ свай-
ками (раіі). Нѳрѣдко отъ стЬнки самой чашечки (theca) отдѣляется особенно тонкая 
и гладкая оболочка, называемая покровной (epitheca). 

Такихъ или полиповъ съ подобяымъ устройствомъ колоній можно соединить 
подъ именемъ Звѣздчатыхъ коралловъ (Astraeaceae. Sternkorallen). Одна группа 

ШШМАІСИМІОГ.̂-І- l\••'̂ Я;:l'î «'̂ ^̂ 'T-
Бoкaль'laтыrI звЬздчатый кораілъ (Astroides calycularis). Наст. вел. 

этого семейства, Звѣздчатые кораллы ст. пористымъ скелвтомъ, имѣѳтъ рыхлое строе-
ніе твердыхъ частей, которыя при осмотрѣ въ микроскопъ, а равно и невооружен-
нымъ глазомъ оказываются пронизанными ясными ходами и дырочками. 

Однимъ изъ лучше всего изслѣдованныхъ представителей этого отдѣла является 
весьма обыкновенный въ различныхъ мѣстахъ Срѳдиземнаго моря — Бокальчатый 
звѣздчатый кораллъ (Astroides calycularis. Kelch-Sternkoralle). Удобнѣѳ всего по-
знакомиться съ нимъ посѣтителю акварія зоологической неаполитанской станціи, гдѣ 
стіінки одного изъ большихъ гротовъ покрыты такими колоніальными полипами. 
Мясистыя части его жедто-краснаго цвѣта, и мягкій передній конецъ особей можепэ 
вытягиваться необыкновенно высоко. Особи связаны между собой только у основания 
ихъ узкихъ, трубчатыхъ, рядомъ стоящихъ чашекъ, безъ промежуточной массы; въ 
такомъ видѣ онѣ походятъ на также обыкновенный для Средиземнаго моря Clado-
сога caespitosa, причемъ колонія не пріобрѣтаетъ особенной твердости и при неболь-
шомъ усиліи можетъ распасться. Общій скелетъ этой колоніи имѣетъ необык-
новенно роскошной видъ, когда солнце свѣтигь на эти живыя стішки; онъ уже можетъ 
дать нѣкоторое прѳдставленіе о томъ, что ожидаетъ путешественника, подплывающаго 



604 „жизнь ж и в о т н ы х ъ " В Р Э М А . 

къ коралловымъ рифамъ южныхъ морей. Кто хочеі-ь найти близъ Неаполя кораллы 
въ ихъ натуральной обстановкѣ и на мѣсгіі ихъ рожденія, тоі-ь долженъ плыть во-
кругъ отвѣснаго мыса Позилиппо къ маленькому островку Низида. Уже выпуклости 
скалъ мыса одѣты подъ водой толпой низшихъ животныхъ, а между ними и кораллами. 
Но въ болѣе значительномъ количествѣ они находятся въ длинномъ, высѣченномъ 
нзъ туфовыхъ скалъ, затемненномъ и скрьггымъ наполовину въ водѣ каналѣ, выходъ 
изъ котораго противулежитъ пристани Позилиппо. Другимъ излюблейнымъ мѣсто-
пребываніемъ коралловъ служить Голубой Гротъ острова Капри, а равно и осталь-
ныя пещеры, который можно посѣтить при объѣздѣ этого чуднаго острова. 

О нахожденіи другихъ бокальчатыхъ звѣ.здчатыхъ коралловъ у африканскихъ 
береговъ сообщаетъ съ обычной картинностью и мастерствомъ Лаказъ-Дютье. Его 
наблюденія о развитіи молодыхъ формъ и образованіи колоній весьма поучительны 
и цѣняы. Мы еще разъ предоставимъ французскому натуралисту говорить самому. 

«Предпринявъ въ Алжирѣ свои изслѣдованія надъ м'Ьстонахожденіемъ и рос-
томъ благороднаго коралла, я начиналъ свои работы въ октябрѣ, именно для боль-
шей безопасности отданнаго въ мое распоряженіе судна береговой чтражи въ ге-
нуэзскомъ фортѣ, къ западу отъ Бона, гдѣ грунтъ для стоянки на якорѣ хорошій и 
сравнительно безопасный. 

«Почти напролетъ цѣлый мѣсяцъ я изслѣдовалъ благородный кораллъ, причемъ 
во время частыхъ экскурсій вдоль береговъ наблюдалъ,на глубинѣ около фута, мели 
изъ оранжево-красныхъ полиповъ, покрывавшихъ скалы; куски такихъ колоній, 
пригнанные и обезцвѣченные 'морской водой, я находилъ мѣстами на небольшихъ 
песчаныхъ участкахъ берега въ болѣе мелкихъ бухточкахъ. При купаніи я также 
норазъ отламывалъ и любовался группами этихъ красивыхъ животныхъ. Хотя, какъ въ 
то время,такъ и позднѣе, въ апрѣлѣ и маѣ, я надрѣзалъэтиполиповыя заросли, н о я 
не могъ сдѣлать нпкакихъ существенныхъ открытій по части ихъ размножения. 
Только въ іюнѣ, когда случайно одинъ изъ моихъ матросовъ отдѣлилъ одинъ кусокъ 
отъ образованія, извѣстнаго имъ всѣмъ подъ именемъ «полипа», и когда приэтомъ 
нѣсколько животныхъ были разорваны, я увидѣлъ маленькія оранжево-красньтя 
гЬльца, плававпіія въ водѣ. Я приглядѣлся къ полипамъ внимательнѣѳ и убѣдился, 
что они были въ полной дѣятельности размноженія». Это былъ исходный пунктъ ра-
ботъ Лаказа-Дютьѳ надъ звѣздчатыми кораллами, которыя онъ продолжалъ вте-
ченіе нѣсколькихъ лѣтъ и изъ которыхъ выяснилось, что время размноженія прихо-
дится меясду апрѣлемт) и августомъ, преимущсственно-же на іюнь. 

Объ особенныхъ условіяхъ мѣстонахожденія и жизни нашихъ полиповъ у тѣхъ 
береговъ мы узнаемъ слѣдующее; «Подобно многимъ другимъ полипамъ, бокальчатый 
звѣздчатый полипъ также имѣетъ обыкновеніе поселяться немного подъ скалами; 
прямого солнечнаго свѣта онъ избѣгаетъ. Въ генуэзскомъ фортѣ около Бона, на ри-
фахъ, на полдорогіі между Бономъ и фортомъ въ Лакаллѣ, въ Алжирскомъ рейдѣ на 
небольшой глубинѣ на отвѣсахъ скалъ виднѣются оранжево-красныя полосы между 
густо и скучено поросшими организмами, какъ-то кораллами, мелобѳзіями, губками, 
моллюсками изъ рода Vermetus, мшанками и т. д., короче—среди того обилія раз-
личныхъ существъ, которое развивается въ береговой зонѣ, и ведетъ въ этихъ слояхъ 
воды, изобилующей воздухомъ, борьбу за существованіе, образуя цѣлыя площади ско-
пленій, описанныхъ Катрфажемъ въ его поэтическихъ «Воспоминаніяхъ натуралиста» 
(«Souvenirs (Гun Naturaliste>) и «Путешествіи въ Сицилію» («Voyage en &:ісі1е»).Въ 
нѣкоторыхъ маленьких!, бухточкахъ, гдѣ эти животныя лучше всего ркиваются и 
гуш,е разростаются, послѣ каждой отливающей волны обнагкается красная полоса. 
Лучшей почвой для насѣданія и распространенія полиповъ служатъ твердые камни, 
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гнейсы и слюдяной сланѳцъ вродѣ гЬхъ, которые находятся въ гонуэзскомъ форгЬ к 
Бонѣ. Совершенно иначе дѣло обстоитъ у Лакалля, гдѣ берега состоять изъ кроша-
щагося песчаника. Въ послѣднемъ никогда не успокаивающееся море пробуравли-
ваетъ вертикальныя дыры, словно дымовыя трубы, часто настолько широкія, что че-
ловѣкъ можегь въ нихъ помѣстіггься. Изъ этого-же матеріала сос тоитъ также малень-
кій,лежащійпередъЛакаллѳмъ«Проклятый» оетровокъ(І]етаиіііІѳ). Егоберегъсовер-
шенно источенътакими выбоинами и трубами, но вътЬхъ изъ нихъ, которыя снизу зам-
кнуты и, казалось-бы, наиболѣе были бдагопріятными для появленія по.таиовъ, Ла-
казъ-Дютье нашелъ послѣднихъ весьма мало и прш'омъ незначительныхъ размѣровъ, 
въ тѣхъ-же, что были открыты съ обоихъ концовъ и черезъ которыя вода при нѣко-
торомъ прибоѣ съ силой прогонялась насквозь, вовсе не могло удержаться ника-
кого населенія ни полиповъ, ни другихъ животныхъ. То-жѳ самое явленіе можно на-
блюдать въ твердыхъ вулканііческихъ скалахъ маленькаго заливчика западнаго бе-
рега Капри, такъ называемаго Ріссоіа marina, гдѣ пѣнящіяся и врывающіяся въ 
гроты и выбоины волны гонятъ толстыя водяныя струи квер ху п но позволяютъ 
развиваться здѣсь никакой животной жизни. 

Несмотря на все это, у Проклятаго острова было столько бокальчатыхъ звѣздча-
тыхъ коралловъ, что въ іюнѣ мѣсяцѣ можно было ежедневно помѣщать въ сосуды 
для изслѣдованій новый матеріалъ, и Лаказъ-Дютье могъ, водя только въ водѣ рукой, 
загонять прямо въ сосудъ вмѣстЬ съ другими существами и личинокъ, легко узна-
ваемыхъ въ кристаллически чистой водѣ. Пойманный такимъ образомъ безъ малѣй-
шихъ повреждений и безъ помѣхи, маленькія животныя поспѣшнѣйшимъ образомъ 
плотно прикрѣплялись къ сгішкамъ сосуда. Самый простой способъ собирать личп-
нокъ, это перенести всю колонію въ болѣе іірупньхй сосудъ, uocjrli чего, нажимая или 
вскрывая нѣкоторыя чашечки, заставляютъ весьма скоро и массами появляться мо-
лодь, которую легко собрать, подставляя плоскій сосудъ. 

При соблюденіи нѣкоторыхъ предосторожностей, извѣстныхъ всѣмъ изслѣдую-
пцшъ водяныхъ животныхъ зоологамъ, какъ-то—при частомъ ѳжѳдневномъ возобно-
вленіи воды, продуваній ея и другихъ,—въ лѣтніе мѣсяцы личинки нашихъ корал-
ловъ африканскаго побережья, несмотря на зной, остаются живыми втечовіе 
многихъ дней, даже до двухъ мѣсяцевъ. Это обстоятельство позволило точно наблю-
дать за ;ихъ переходомъ въ сидячее состояніе. Молодыя личинки вылупляются 
изъ яицъ въ большой разгороженной на камеры желудочной полости и въ полости 
тЬла матери и нѣкоторое время оживленно плаваютъ внутри материнской особи, 
пока случайно или произвольно не найдутъ выхода черезъ ротъ или не будутъ по-
буждены къ самостоятельной жизни путемъ сжиманія и сокращеній материнской 
особи. Эти личинки, похожія на длинныхъ, маленькихъ червяч ковъ, имѣютъ слегка 
утолщ;енный задній конецъ, который, впрочемъ, при плаваніи направленъ впорѳдъ. 
Впрочемъ онѣ могута необыкновенно мѣнять свою форму и очень ловко и оживленно 
плаваютъ съ помощью своего рѣсничатаго покрова. У нѣкоторыхъ это состояніе сво-
бодной жизни, какъ было сказано, длится болѣе двухъ мѣсяцевъ; обычный срокъ, 
протекающій со времени насильственнаго рожденія личинокъ по моментъ прикрѣпленія 
ихъ въ акваріи, заключалъ въ себѣ 30—40 дней. Естественной причиной кратковре-
меннаго свободнаго плаванія въ морѣ, повидимому, служитъ то обстоятельство, что 
болѣе продод5Китольноо время личинка проводить въ полости тѣла матери; на личи-
нокъ оказывалъ вліяніе таюке сильнѣе задувшій сирокко, причемъ онѣ, словно уто-
мившись, сокращались и прикрѣплялись къ одному м-Ьсту. 

Переходъ червѳобразныхъ личинокъ въ полиповъ здѣсь происходитъ такъ-же, 
какъ и у актиній. Личинка прижимаеть толстый, выступающій конещ. къ какому-
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либо твердому предмету и въ самое короткое время можетъ сократиться до формы 
плоскаго кружка. Появляются продольныя борозды на верхнемъ полюсѣ, гдѣ ротъ 
глубже вдавлонъ. На концѣ бороздокъ начинаютъ выступать два вѣнчика изъ шести 
щупалецъ каждый. На нижеслѣдующихъ трехъ рисункахъ, увеличенныхъ въ 24 раза, 
показаны быстро идущія одинъ за другимъ измѣненія, путемъ которыхъ животное 
п р т и м а е т ъ форму и устройство, мало отличающія его отъ молодой актиніи. Только 
начавшееся уже отложеніе известковыхъ частицъ указываетъ на его предстоящее 
будущее. Мы не можемъ еще покончить съ бокальчатымъ звѣздчатымъ коралломъ, 
не выяснивъ способа образованія колоній, такъ какъ то, что свойственно этому 
виду (А. calycularis), съ незначительными уклоненіями, имѣетъ мѣсто и у всѣхъ осталь-
ныхъ полиповъ, образующихъ колоніи. Мы теперь имѣемъ возможность уяснить одно 
изъ важнѣйшихъ и наиболѣе мощныхъ явленій въ этомъ классѣ животныхъ. 

Стадіи развитія бокальчатаго ввѣздчатаго коралла (Asteroides calycularis). Увеличены въ 
24 раза. 

Желая по виду уже сформировавшейся колоніи сдѣлать заключение о процессѣ 
ѳя происхожденія, мы могли бы думать, что она образовалась одновременно во 
всѣхъ своихъ частяхъ, какъ нѣчто цѣлое. Далеко не такъ. Первые слѣды 
колоніи появляются въ видѣ маленькихъ узловатыхъ или продолговатыхъ мн-
кроскопическихъ известковыхъ т-Ьлецъ, названныхъ французами весьма подходя-
щимъ именемъ—Склеритовъ, отличающемъ эти образованія оть подобныхъ имъ въ 
другихъ классахъ животныхъ. У рода бокальчатыхъ звѣздчатыхъ коралловъ они от-
лагаются приблизительно въ то время, въ которое начинается развитіе перѳгородокъ. 
Они, какъ уже было сказано выше, отлагаются въ среднемъ пластѣ тѣла (въ мезо-
дермѣ). Первыя появляющіяся твердыя части слѣдовательно свойственны внутрен-
нимъ перегородкамъ, а не наружной сгЬякѣ животнаго, какъ полагали ранѣе. Она 
получаетъ твердыя отложенія только вслѣдъ за первыми; затѣмъ елѣдуетт) пропиты-
ваніе известью подошвеннаго пласта и наконецъ столбика (columella). Всюду утол-
щеніе и пропитьтваніе известью совершается путемъ накопленія отд'Ьльныхъ извест-
ковыхъ частицъ, которыя придвигаются другь къ другу, соприкасаются и скрѣпляются 
между собой, но псе таки образуютъ колоніи, которыя могута измѣнить свой видъ. 

Кромѣ нашего красиваго бокальчатаго звѣздчатаго коралла въ Средиземномъ 
морѣ живетъ только одинъ представитель отдѣла пористыхъ полиповъ, т. е. съ по-
ристыми перегородками, именно—изобраікенный ранѣе и ближе знакомый теперь 
намъ формой своихъ колоній — Вѣтвистый древовидный кораллъ (Dendrophyllia 
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ramea. Aestige Baumkoralle). Его вѣтви въ палецъ толщиной вытаскиваются сѣтями 
со дна Адріатическаго моря нерѣдко, но большими массами онъ нигдѣ не встрѣ-
чаѳтся. 

Чтобы попасть въ царство пористыхъ корал-
ловъ, нужно оставить позади Суѳцкій перешѳѳкъ и 
направиться къ коралловымъ мелямъ Крас наго 
моря. Тамъ живетъ и плодится одна изъ важнѣй-
шихъ и наичащѳ упоминаемыхъ группъ—группа 
Мадрепоровыхъ коралловъ (Madrepora), названіе, 
которое часто слышишь прииѣненнымъ ко всѣмъ 
образуюшіимъ рифы полипамъ (мадрепоры). Ко-
лоши такихъ коралловъ образуютъ то большія 
неправильныя лопасти, то онѣ древовидны, и 
отдѣльныѳ бокальчики, большею частью будучи 
отдѣлены другъ отъ друга, выступаютъ въ видѣ 
короткихъ, наверху конусовидно утончающихся 
трубочекъ поверхъ общей связующей массы. На 
каждой колоніи навбрху существуютъ мЬста, гдѣ 
полиповые бокальчики едва поднимаются изъ 
связующаго ихъ скелета, и при ближайшемъ ос-
мотрѣ мозкно замѣтить, что или этихъ особей пе-
реросъ накапливающійся и утолщающій колонію 
связующій матерьялъ, или онѣ заняли неблаго-
пріятноѳ для протока пищи мѣсто. Наиболѣе рав-
номѣрно и лучше всего развиты гЬ особи, кото-
рый образуютъ болѣе тонкія и дальше всего 
протялувшіяся вѣтви, а у лопастныхъ колоній 
тѣ, которыя развиваются на волнистыхъ возвы-
шѳнностяхъ. 

Мадрепоровыѳ кораллы являются лучшими 
и крупнѣйшнми украшеніями для музеевъ. Для 
микроскопическихъ изслѣдованій болѣѳ годны 
плотные, но слабо вѣтвящіеся виды рода Поритовъ 
(Porites), напримѣръ, изображенный у насъ Раз-
вилистый поритъ (Porites furcatus). 

Другую группу семейства звѣздчатыхъ ко-
ралловъ о б р а з у ю т ъ Звѣздчатые кораллы ст. твер-
дынь, непористымъ скелетоиъ. 

Кто имѣѳтъ случай въ какомъ-либо естѳ-
ственно-историческомъ собраніи познакомиться съ 
полипами, тотъ прежде всего пусть обратить вни-
маніе въ этой группѣ на крупныхъ встрѣчаю-
пщхся почти всегда въ вндѣ отдѣльныхъ особей 
Грибовидныхъ коралловъ (Pilzkorailen) рода Груздевииовъ (Fungia). Родъ этотъ 
встрѣчается въ видѣ илоскаго, часто правильно круглаго, столь-жо часто языковид-
наго или блинчатаго образованія, которое нерѣдко достигает-ь 30 cm. въ поперечникѣ. 
Колонія состоять изъ подошвеннаго пласта и вѳртикальныхь, весьма многочислен-

Бородавчатый мадрепоръ. (Madre-
pora verrucosa). А) Маленькая ко-
лонія въ естествеаную геличину, В) 
Нѣвоторыя увелііченпыя чашечки 
ея, иаъ которыхъ двѣ въ вертикаль-

номъ разрѣзѣ. 



608 „ ж и з н ь ж п в о Т Н Ы X ъ" в Р Э М А. 

Развилистый поритъ (Pontes furcatus). А) 
Колонія въ натуральную величину. В) Двѣ 

увеличенныя чашечки. 

ныхъ перегородокъ, тогда какъ наружная сгЬнка, часть у большинства родовъ 
обыкновенно развитая сидьнѣѳ всего, здѣсь совершенно отсутствуетъ. Характери-
зуя грибовидные кораллы въ качествѣ отдѣдьныхъ особей, мы хотимъ этимъ сказать, 
что они, подобно актиніямъ, развиваются только изъ яицъ и что,если и бываетъ иногда, 
повидимому въ исключительныхъ случаяхъ, образованіѳ почекъ или дѣленіе, то 

этотъ процессъ размноженія заканчи-
вается совершеннымъ отдѣленіемъ отпоч-
ковавшейся особи. Здѣсь профессоръ 
Семперъ сдѣлалъ весьма интересное от-
крытіе, именно, что у нѣкоторыхъ корал-
ловъ груздевиковъ имѣетъ мѣсто чередо-
ваніе поколѣній, при которомъ происхо-
дить образованіе сложныхъ колоній. Онъ 
слѣдующимъ образомъ изображаеі-ь одну 
колонію коралловъ рода Fungia вида, 
блгоке но опредѣленнаго. «Это вѣтвистая 
колонія коралловъ, которая на своемъ 
нижнемъ отшлифованномъ концѣ показы-
ваетъ отчетливо коралловое строеніе, а 
на другомъ концѣ расходится пятью вѣт-
вями, изъ которыхъ четыре на ихъ кон-

цахъ несутъ настоящихъ груздевиковъ различной величины, пятая-же ни одного. 
Сами по себѣ молодые кораллы не предатавляютъ ничего особеннаго, но интересны 
гЬ стебельки, на которыхъ они сидятъ. Стебельки эти имѣюта поперемѣнно то острог 
крайнія вздутія, то неглубокія борозды; совершенно то же замѣчается и на стеблѣ 
(а), не нѳсущемъ никакой особи, но на верхней поверхности этого стебля ясно 
видно, что на немъ должны онѣ сидѣть: свободный край его перегородокъ словно въ 

рубцахъ и образованъ совершенно неравномѣрно. Если 
теперь сравнить окружность рубца съ вздутіями на сте-
белькахъ, то мы увидимъ, что она вполнѣ имъ соот-
вѣтствуѳтъ, точно также и разстояніо этого рубца отъ 
ближайшаго низшаго кольца то-жѳ, что и на стсбель-
кахъ. Если внимательнѣе изслѣдовать одного изъ наибо-
лѣе старыхъ груздевиковъ на томъ мѣсгіі его стебелька, 
гдѣ онъ тоньше, то видно, что здѣсь (b) связь между 
нимъ и самымъкоралломъ уже слегка разрыхлѣла. Когда 
это разрыхлѣніе произойдем по всей окружности, то 
груздевикъ естественно отпадавть отъ стебелька. Что это 
произошло на стеблѣ, доказывается рубцомъ на его сво-
бодномъ концѣ. Многократныя-же кольца роста на од-
номъ стеблѣ доказываютъ, что казкдая вѣтвь, послѣ раз-
витія перваго груздевика, можетт. расти далѣе (причемъ 

сначала происходить съуженіе стебелька, а затѣмъ новое расширеніе ого) и что, 
спустя нѣкоторое время, такимъ образомъ можетт. образоваться второе, третье или 
четвертое иоколѣнія». 

Мы привели это описаніѳ, такъ какъ только путемъ приведенія разнообраз-
ныхъ примѣровъ выясняется продставленіе о столь своеобразной физіологической 
жизни этихъ низшихъ животаыхъ. Поэтому слѣдуетъ привести еще второй подобный 
же случай. Онъ относится къ Измѣнчивому вѣернику (Flabellum variabile. Veriinder-

Груздевіікь, образующіГі 
почки. Наст. вел. 
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Измѣачивый вѣерникъ. (Flabelluin variabile). 
Паст. вел. 

Ikhe Fftcherkoralle). Послѣдній принадлѳжитъ къ семейству Кубаревидныхъ норалловт. 
(Turtinolidae. Kreiselkorallen). ІІазваніѳ такое очевидно дано изъ-за конусообразной 
формы колонін. Большинство многочисленныхъ, принадлежащихъ сюда видовъ из-
вѣстны въ качествѣ только от-
дѣльныхъ особей. Однако Сем-
перъ нознакомилъ насъ съ инто-
реснымъ образованіемъ почекъ, 
благодаря которому, по крайней 
мѣрѣ временно, образуются ко-
лоніи весьма простого вида, поку-
да почки не отпадутъ. Группа 
Вѣерниковыхъ (Flabellum) ха-
рактеризуется тѣмъ, что живот-
ныя, принадлежащія къ ней, 
сдавлены, причемъ ротовое от-
верстіѳ образуетъ не кругъ, но 
довольно длинную щель. Лгивое 
животное съ верхней стороны 
изображено подъ буквой А. Подвижная личинка, вылупляющаяся изъ яйца, плотно 
прикрѣпляется, и полипъ начинающей съ этого момента расти, выд'Ьляетъ колонію 
В, которая похожа на стебельчатый, снабженный боковыми шипами вѣеръ. Эта 
форма В остается без-
полой, но изъ ея ча-
шечки выростаетъ поч-
ка, съ которой она въ 
заключен) е образуетъ 
одно кшкущееся цѣлоѳ 
и до разрыхленія между 
ними связи и до разъ-
единенія настолько гЬс-
но связана, что оба эти 
поколѣнія — материн-
ская особь и ея почки— 
считались за своеобраз-
ную разновидность и 
даже за новый видъ. 
Затѣмъ почка отпадаоіт. 
(D) и продолжает!, 
жизнь, не прикрѣпляясь 
плотно, въ какой-либо 
трещинѣ скалы или въ 
другоиъ у к р о м н о м ъ 
уголкѣ, куда ее занесли 
волны или тѳченіе. Съ 

нея, какъ ужо полового животнаго, начинается новый кругъ развнтія. 
Сообпіонныя наблюдения были сдѣлани надъ измѣнчивымъ вѣерникомъ. Сем-

перъ при этомъ замѣчаетъ, что, если бы намъ пришлось видѣть только крайнія 
формы, то легко было бы придти къ заключонію о наличности въ данномъ случаѣ, 
вмѣсто одного вида, двухъ и даже трехъ видовь. Преимущественной окраской всего 
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Leptopenus discus. Наст. вел. 
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животнаго служитъ красивый, отчетливый, но прозрачный красный цвѣтъ, вокругъ-же 
ротового кружка почти всегда идутъ двѣ широкія, темно-красныя полосы, которыя у 
нѣсколько болѣе свѣтлыхъ экземиляровъ выступаюгь отчетливѣе. 

Въ новѣйшее время и съ глу-
бины океановъ добыты кораллы— 
особняки, отличающіеся красотой и 
правильностью своего скелета. Осо-
бенно это свойственно формамъ съ 
очень глубокихъ водъ, гдѣ, вслѣд-
ствіе ирисутствія свободной угле-
кислоты, находится лишь немного 
извести. Здѣсь известковый скелетъ 
является въ видѣ гЬжнаго сѣтча • 

' таго колеса съ тонкими спицами, 
самымъ правильнымъ образомъ 
связанными между собой при по-
мопщ поперечныхъ перекладинъ. 
Такой глубоководный кораллъ, на-

зываемый Leptopenus discus, представленъ на прилежащемъ здѣсь рисункѣ и добыть 
у восточнихъ беііеговъ Южной Америки съ глубины въ 3475 т . 

Блѣдная астрея (Astrea pallida), ' г наст. вел. 

Какъ ни многочисленны виды живущихъ преимущественно въ видѣ отдѣльныхъ 
особей груздевидныхъ и кубаревидныхъ коралловъ и нѣкоторыхъ другихъ семействъ, 
но количество ихъ гораздо меньше тііхъ семействъ, которыя образуютъ сложныя 

Геліастрея (Ileliastraea helipora) А) Колонія съ мягкими частями. В) Севъ нихъ. Паст. ве.т. 

колоніи. Блшкайшимъ примѣромъ намъ можетъ служить Дериовидиый кораллъ (Сіа-
decora caespitosa) изъ Средиземнаго и Адріатическаго морей. Бокалы отдѣльныхъ 
особей имѣютъ видъ довольно вытянутыхъ трубочекъ въ Чг—1 с т . въ поперечникѣ. 
Почки появляются съ боковъ на подошвенномъ концѣ, тотчасъ же отгибаются на 
верхъ и растутъ возлѣ материнской особи, уже не соединяясь и не сливаясь съ нею. 
Поэтому и самая колонія ломкая. Дѳрновидные кораллы необыкновенно сильно раз-
множаются на многихъ мѣстахъ, покрываютъ пространства свыше 100 квадр. метровъ 
и выростаютъ толщиной въ футъ. Къ тому-же для натуралистовъ, слѣдующихъ съ 
сѣвера Jto направлению къ тѳплымъ зонамъ, онъ является первымъ полипомъ, кото-
рый можетъ дать имъ хоть тѣнь представленія о коралловомъ рифѣ. Я вспоминаю. 
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съ какимъ удовольствіемъ въ водахъ Сѳбенико я попалъ своей сѣтью на дно съ та-
ііими дерновидными кораллами и вытащилъ въ свою лодку тяжелое бремя этнхъ легко 
отламывающихся колоній. 

Между многими свойственными теплымъ морямъ группами нелористыхт) звѣзд-
чатыхъ коралловъ родъ Астрей (Astraea. Sternkoralle) въ' тіісномъ смыслѣ этого 
слова является однимъ изъ важнѣйшихъ, такъ какъ ему и его ближайшимъ 
родичамъ принадлежитъ главная роль среди лсивотныхъ, образующихъ рифы. ІІашъ 
приложенный выше рисунокъ Блѣдной астреи (Astraea pallida), одного изъ видовъ, 
открытыхъ Дана, изображаетъ округлую общую массу съ плос-
кимъ основаніѳмъ. Отдѣльныя чашечки вполнѣ отдѣлены другь 
отъ друга; каждая окружена своей сгЬнкой, но только такъ, что 
сгЬнки эти непосредственно примыкаютъ другъ къ другу. Особи, 
находящіяся наверху и направо, изобразкены съ втянутыми, 
остальныя съ распущенными вѣнчиками щупалецъ. Къ сожалѣ-
нію, на этомъ рисункѣ не видно ни одной чашечки, которая-бы 
начала дѣлиться. Родъ этотъ какъ разъ отличается между дру-
гими поднымъ дѣленіѳмъ. 

Другую столь-же большую группу съ многими видами об- jj^" гедкстре1Г"(Ііё 
разуютъ Мозговики или Меандровые кораллы (Meandrina. Gehirn- lii.strea). Увеличено 
korallen), изъкоторыхъ мы даемъ изображеніе Геліастреи(ІІе1іа-
straea helipora). У нихъ при дѣленіи и почкованіи совершенно разъединяются 
только мягкія части особей, наружный же стѣнки особой сливаются, благодаря чему 
верхняя поверхность покрывается неправильными змѣйками ложбинокъ и язычковъ. 
Па живыхъ экземплярахъ эти ложбинки, конечно, заполнены мягкими частями, и 
по ротовымъ отверстіямъ можно видѣть районы отдѣльныхъ особей, изъ которыхъ 
на обмытыхъ кускахъ видны только границы по обѣимъ противулежащимъ сто-
ронамъ. Нашъ рисунокъ изображаетъ при среднемъ увеличении три ротовыя ча-
шечки и ихъ прилежащія мѣста, благодаря которымъ мы можемъ восполнить неяс-
ное представленіе, даваемое намъ однимъ только осмотромъ пустыхъ или высохшихъ 
колоній. 

Отрядъ п. 
Восьмищупадьцевые полипы ( O c t a c t i n i a . A c h t s t r a h l i g e Polypen). 

Второй большой отдѣлъ полиповъ содержитъ въсебѣ, правда, еще довольно много 
разнообразныхъ животныхъ, но видъ отдѣльныхъ особей болѣе или монѣс однохарак-
тѳренъ въ виду постоянства числа щупалецъ: ихъ всегда бываетъ 8. Щупальца внутри 
не полы, обыкновенно слегка сплюснуты и на краяхъ зазубрены, подобно красивымі> 
.іисточкамъ. 

Наиболѣе распространено семейство Пробковыхъ полиповъ или Алаіонарій 
(Alcyonaria. Когкроіурѳп), въ сущности состоящее пзъ одного рода, Алціона (Alcyo-
и ш т ) , виды котораго часто встрѣчаются узке на крайномъ сѣверѣ, а въ болѣо 
теплыхъ моряхъ принадлежать къ числу наиболѣе распространенныхъ. Животньш 
эти соединяются въ колоніи, образуя или неправильныя клубнѳвпдныя или толсто-
лопастныя формы, или древовидныя и пальцевидныя развѣтвленія съ мало вѣтвящи-
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мися вѣтвями, толщиной въ ііалецъ и болѣѳ. Отд'Ьльныя животныя выступаютъ обыкно-
венно въ видѣ бѣлыхъ цвѣтковъ въ нѣсколько милиметровъ величиной на своеобразно 
блестящей, красновато-желтоватой, пятнистой верхней поверхности колоніальной 

Алціопа (Alcyonium) Паст. вел. 

массы, которая на-ощупь бываетъ мягка іі мясиста. Колоніи или плотно прироста-
ютъ своими стволами, или онѣ просто внѣдряютъконецъстволавъ дно, большею частью 
на умі-.ронной глубинѣ. 

Пробковые полипы также ВЫДІІЛЯЮТЪ скелетныя части, но онЬ нѳ сливаются 
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въ одну колоніальную массу, а чаще остаются въ видѣ маленьЕихъ, большей 
частью микроскопическихъ, известковыхъ частичекъ опредѣленной, неодинаковой, 
смотря по виду, формы, разбросанныхъ по всей колоніи. Въ свѣжемъ натуральномъ 
состояніи эти полипы проявляютъ извѣстную эластичность и упругость. Вынутые изъ 
воды, они, а равно и вся сложная колонія, сильно сокращаются. По въ акваріи они 
скоро вновь расправляются и выясиваютъ цѣлыми нѳдѣлями и мѣсяцами. Признакомъ, 
что они болѣѳ не чувствуютъ себя хорошо, можетъ служить черѳзмѣрное раздуваніе, 
именно болѣе глубоішхъ частей. Но и въ такомъ страждущемъ состояніи они могутъ 
еще жить довольно долгое время. Особенныхъ враговъ у нихъ, повидимому, нѣтъ, и 
кто вездѣ видитъ цѣлесообразность природы, тотъ станетъ и передъ ними въ силь-
ное затрудненіе." 

Отъ алціонъ, внѣшняя форма которыхъ бываетъ самал разнообразная, пере-
ходную ступень къ слѣдующимъ полипамъ составляютъ Пеннатулиды или Морскія 
перья (Pennatulidae. Seefedern), внѣшній видъ которыхъ болѣе опред'Ьленный. Уже 
у многихъ видовъ алціонъ замѣчалась склонность къ образованію стебля, и, напри-
мѣръ, на изображенномъ экземплярѣ видѣнъ ясный, лишенный полиповъ стволъ. 
Морскія перья тѣмъ и характеризуются, что каждая колонія распадается на часть, 
несущую полипы, и на отдѣлъ, лишенный ихъ, который и внѣдряется въ мягкое 
морское дно. У наиболѣе простыхъ формъ, принадлежащихъ къ роду Веретиллъ (Ѵе-
retillum), также водящемуся въ Средиземномъ морѣ, часть, несущая полипы, покрыта 
ими кругомъ, стебель же—округлый. Немного такихъ животныхъ, которыя по своему 
жеіанію могли-бы такъ разнообразно мѣнять свой видъ, какъ веретиллы. Одна та-
кая колонія, которую я имѣлъ передъ глазами втеченіе нѣсколькихъ мЬсяцевъ, 
могла 2—3 недѣли подрядъ неподвижно лежать на днѣ, имѣявидъ сморщенной свеклы, 
въ состояніи, въ которомъ очевидно всѣ жизненныя отправлѳнія пребывали въ покоѣ. 
Не было видно и слѣда отдѣльныхъ особей, никакая пища не принималась, столь 
важный въ другое время обмѣнъ водяныхъ токовъ, общее питаніѳ колоніи, прекра-
тился. Отбывъ свое время подобнаго состоянія, колонія начинала вбирать въ себя 
воду черезъ невидимыя поры или путемъ кожнаго всасыванія, верхняя поверхность 
разглаживалась, показывались отдѣльныя особи и, когда онѣ поднялись н расправи-
лись, вся колонія пріобрѣла болѣе яркую и иѣзкную окраску. Наконецъ она удли-
нилась раза въ два, даже въ три, стада толще, и изъ багрянца тЬла и всего общаго 
ствола красиво выступили бѣлые вѣнчики шупалецъ; ножка вздулась на подобіе 
луковицы, стала прозрачной и, словно повинуясь общему желанію, согнулась, внѣ-
дрилась въ песокъ и придала вертикальное направленіѳ всей кодоніи, лежавшей 
горизонтально на днѣ въ періодъ бездѣятельности. Эта способность мѣнять положеніе 
и мѣсто свойственна не только этимъ формамъ, наиболѣе родственнымъ морскимъ 
пробкамъ, но и большинству другихъ представителей этого семейства. 

У такихъ животныхъ, особенно у типичныхъ Морскихъ перьевъ (Penaatula, 
Pteroides) и у другихъ родовъ на тѣлѣ можно различить приблизительно тѣ же части 
что и на птичьемъ перѣ. Стержень ихъ имѣетъ двубоковую симметрію; какъ на брюш-
ной, такъ и на спинной сторонахъ есть области, лишенныя полиповъ, поэтому суще-
ствуѳтъ правая и лѣвая стороны, а таімке и верхній и нижній конецъ. У такихъ пра-
вильныхъ формъ отдѣльные полипы сидятъ на листовидныхъ боковыхъ частяхъ 
очина. 

Весьма интересно открытіе Кёлликера, что на колоніяхъ всѣхъ пеннатулидъ 
встрѣчаются двѣ формы особей. Главную роль играютъ половозрѣлыя животныя. Они 
вполнѣ обладаютъ всѣми органами, необходимыми для настоящаго полипа, они вос-
принимаютъ пищу, и на нихъ падаюэт. заботы о размножоніи. Другая форма особей, 
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названная з о о и д.і я м и, ѳто—недоразвившіяся, сидячія существа, которыя по об-
щему характеру строенія, пожалуй, походятъна предыдущихъ собратій, но отличаются 
совершѳннымъ отсутствіемъ шупалецъ и органовъ размноженія, а равно и своей 
незначительной величиной. Повидимому, они только предназначены для втягиванія 
и, выталкиванія воды въ большой общій стволъ гЬла съ его семействами и ходами; 
отправленіе это, конечно, свойственно также и вполнѣ организованнымъ собратьямъ 
а у морскихъ пробокъ и большинства полиповъ оно совершается только этими 
лослѣдними. Но при раздѣлѳніи труда у морскихъ перьевъ въ результатѣ получается 
болѣе высохо организованная колоніальная жизнь. Правильность строенія и сим-
метрія большей части морскихъ перьевъ есть явное тому доказательство. Твердыя 

части ихъ состоятъ изъ пропитанной известью, часто 
. гибкой оси, совершенно скрытой въ серединѣ колоніи, 

пріостренной на обоихъ концахъ, и изъ маленькихъ 
изолированныхъ лзвестковыхъ частицъ. 

Къ сожалѣнію, о размноягеніи ііеннатулидъ почти 
ничего неизвѣстно. По Кёлликеру, «развитіе совер-
шается, по всѣмъ вѣроятіямъ, такимъ .образомъ, что 
самый молодой полипъ дѣлится нѣсколько разъ повто-̂  
ряющимся продольнымъ дѣленіемъ на двѣ и четыре 
особи и, благодаря этому процессу, можѳтъ получиться 
небольшая колонійка внизу съ двумя, наверху съ че-
тырьмя продольными каналами. Допустивъ подобное 
образованіе боковыхъ почекъ, какъ въ этомъ легко 
убѣдиться на полипахънѣкоторыхъродовъ, легко будетъ 
понять образованіе и болѣе крупныхъ колоній, на кото-
рыхъ могутъ развиться полипы той или другой формы. 
Очень многія колоніи поннатулидъ на самомъ нижнѳмь 
концѣ гЬла несута самыхъ молодыхъ особей, изъ чего, 
повидимому. слѣдуетъ, что даіьнѣйшій ростъ колоніи, 
т. е, возникновеніѳ новыхъ особей происходить на гра-

^ . ницѣ перистой части и очина». 

S u T v ^ r c T . ^ S ^ 7 1 Изображенное здѣсь на рисункѣ Морское перо 
с к о л ь к о увеличенная чашечка. (Pteroides spinosus. Seefeder) принадлѳжитъ къ группѣ 

Перистыхъ известковыхъ полиповъ (Pteroides) , у кото-
рыхъ листочки, несущіе полипы, подпираются большимъ числомъ болѣе крѣпкихъ 
изііестковыхъ лучей, выступаюпщхъ за край въ видѣ иголъ. 

Отъ этого рода родъ Мягкоперыхъ полиповъ (Pennatula) отличается отсут-
ствіемъ такихъ известковыхъ лучей. Наиболѣе извѣстный видъ—Свѣтящееся мореное 
перо (Pennatula phosphorea. Leuchtende Seefeder) изъ Средиземнаго моря и Атлан-
тическаго океана; весьма точными и прекрасными изслѣдованіями способности свѣ-
ченія этого пера мы обязаны неаполитанскому профессору Панцери. Ранѣе было 

_ не, выяснено, гдѣ собственно находится очагъ свЬчснія морскихъ перьевъ, но были 
' склонны приписывать вообще свѣтящуюся силу слизистой поверхности какъ отдЬль-
ныхъ особой, такъ и колоніальной массы. Прежде всего Панцери установилъ, что 
этой способностью обладаютъ только совершенно опредѣленныя части полиповъ, 
именно восемь ленточныхъ органовъ, окружающихъ своими верхними концами, 
словно сосочками, ротовое отверстіе и простирающихся вдоль гкелудочной полости. 
Они наполнены іиіѣтками, содержащими жировые шарики, и жировыми тЬльцамп, 
которыя только и СБѢТЯТСЯ. Такъ какъ ленты эти весьма легко рвутся и при малѣіі-
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шемъ давлѳніи выпускаютъ свое содерясимоѳ, то становится яснымъ, почему свѣ-
тящееся вещество было до сихъ поръ находимо на самыхъ различныхъ частяхъ 
колоніи. 

Чтобы прослѣдить свѣченіѳ и произвести наблюдения съ научной точки зрѣнія, 
ну;као взять совершенно здоровыя морскія пѳрья. Ихъ нельзя оставлять долгое 
время въ маленькихъ сосудахъ, вслѣдствіе чего они переполняются водою и взду-
ваются; равнымъ образомъ они не должны быть вполнѣ истощенными и сильно со-
[фатившимися отъ перевозки и тисканія въ сѣти. Можно повторять опыты и вы-
зывать свѣченіе только у свѣжѳ добытыхъ и по возможности менѣе обезпокоен-
ныхъ экземпляровъ. Свѣченіе вызывается только раздраженіями; достаточно 
ударить пальцемъ по сгЬнкѣ акварія, чтобы по животнымъ пробѣжали искорки. 
Если взять такое морское перо въ руки въ водѣ или вынуть его, то появлѳніо 
свѣтящихся точекъ и свѣтящихся полосъ становится оживленнѣе и, посл'!; 
извѣстной разсчитанной послѣдоватѳльности раздраікеній, убѣждаются, что свѣченіо 
совершается также въ опредѣленной послѣдовательности, что происходят токи, слѣ-
дующіе въ извѣстномъ порядкѣ. Токи этиим-Ьюгь высокій физіологическій интерѳсъ. 
Основнымъ явленіѳмъ служить присутствіе двухъ родовъ свѣтовыхъ токовъ, изъ ко-
торыхъ одинъ находится въ связи съ самими полипами и видѣнъ со спинной стороны 
всего опахала, другой-же относится Къ зооидіямъ и виденъ на нижней сторонѣ. Оба 
тока появляются обыішовенно въ одно время, но могутъ появиться и пробѣгать по-
рознь, причина чего остается невыясненной. 

Нагіравленіе токовъ зависитъ отъ мѣста раздраженія. Если нажимать на ко-
нецъ стебля, то свѣченіе начинается въ самыхъ нижнихъ лучахъ, пробѣгаетъ отъ 
стрежня къ концамъ лучей и постепенно переходитъ на верхніѳ и самые наружные 
лучи. Обратное явлоніѳ происходить, если раздражать конецъ опахала. Если раз-
дражать середину стержня, то одновременно пробѣгаютъ токи кверху и книзу отъ 
мѣста раздраженія по послѣдовательно расположеннымь лучамъ. Если подвергать 
раздра:кенію одновременно оба конца опахаловаго стержня, то токи направляются 
другъ къ другу и встрѣчаются. Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ они приэтомъ перескаки-
ваютъ другъ черезъ друга, такъ что явлѳніе это можно считать соединеніемъ 
токовъ порваго и второго оянсанньгхъ случаевъ. Наконецъ, если раздрагкать 
концы лучей, то сначала отъ ра.здраженнаго конца свѣтящійся токъ бѣжитъ по лучу 
къ стержню, а загЬмъ съ него узко въ обычномъ направлѳніи по всѣмъ остальнымъ 
лучамъ. Законъ опрѳдѣденнаго двшкенія токовъ лодкрѣпляется еще гЬмъ опытомъ, 
что при крестообразномъ надрѣзѣ стержневаго киля до твердой оси прекращается 
возникновеніѳ токовъ. Все существенное въ этомъ процессѣ заканчивается опредѣ-
лѳнной скоростью свѣтовыхъ токовъ. Въ среднемъ они употребляютъ 2 секунды на 
прохожденіѳ по перу пути въ десятую метра, слѣдовательно 20 секундъ на пробѣ-
ганів разстоянія, длиной въ метръ. Б ы с т р о т а п р о б ѣ г а н і я н е р в н а г о в о з -
б у ж д е д і я в ъ л я г у ш к ѣ р а в н а 30 т . в ъ с е к у н д у , в ъ ч е л о в ѣ к ѣ З З ш . , 
с л ѣ д о в а т е л ь н о о н а в ъ ООО и 6G0 р а з ъ п р е в ы ш а е т ъ б ы с т р о т у 
с в ѣ т о в ы х ъ т о к о в ъ в ъ м о р с к и х ъ п е р ь я х ъ . 

Панцери справедливо обращаетъ внпманіе на то, насколько важными объек-
тами моглн-бы явиться морскія перья въ дѣлѣ изученія распространения возбужденія 
въ животномъ тЬлѣ, если-бы ихъ добываиіе и содержаніѳ но были связаны съ осо-
быми трудностями. Даже большіѳ акваріи съ морской водой въ ІІеаполІі длиной въ 
13 га., а шириной и глубиной въ 1 га. оказались недостаточными и непригодными. 
Тѣмъ не менѣѳ морскія перья на зоологической неаполитанской станціи настолько 
прижились, что, невидимому, совершенно благополучно живутт. тамъ втеченіе нѣ-
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сколькихъ мѣсяцѳвъ. Но если теперь мы вернемся къ разсмотрѣнію, какой родъ ор-
гановъ служить для возникновенія и распространенія раздраженій, выражающихся 
въ свѣтовыхъ явленіяхъ, то прежде всего здѣсь нѣтъ мѣста дѣятельности нервовъ. 

До сихъ поръ у морскихъ перьевъ и родственныхъ имъ формъ никакихъ нер-
вовъ не находили и весьма вѣроятно, что ихъ и вовсе нѣтъ; равнымъ образомъ про-
тивъ участія нервнаго аппарата говорить и то обстоятельство, что въ однихъ и тѣхъ-

же частяхъ свѣтовое раздраженіе можетъ 
распространяться въ противоположныхъ на-
правленіяхъ, тогда какъ мы знаемъ, что нерв-
ный аппаратъ можетъ передавать возбуж-
деніе только въ о д н о м ъ направленіи. Та-
кимъ образомъ ничего болѣе не остается, 
какъ предположить существованіе мускуль-
наго раздраженія, которое переходить отъ 
клѣтки къ клѣткѣ и по преодолѣваемымъ 
прѳпятствіямъ оказывается слабѣе, нежели 
токъ, пробѣгающій по нервнымъ волокнамъ 

и обусловливающій движеніѳ и ощущеніе. Сущность явленій 
свѣченія мпогихъ другихъ животныхъ тѣлъ какъ живыхь, 
такъ и мертвыхъ обусловливается, невидимому, медленнымъ 
процессомь сгоранія жировыхъ веществъ, такъ что и для мор-
скихъ перьевъ наиболѣе правильно будетъ предположить су-
ществованіе медленнаго окисленія жировыхъ шариковь, со-
держащихся вь свѣтяпщхся лентахъ. Волѣе высшія формы 
морскихъ перьевъ, настоящіе перовидныѳ полипы, не опуска-
ются на весьма значительный глубины; ни одна форма ихъ не 
была найдена глубже 1100 ш. 

Изъ 150—160 видовъ и разновидностей пеннатулидъ 
(Pennatulidae), которыхъ различалъ составитель ихъ моно-
графіи, профессоръ Келликеръ, начиная съ середины прош-
лаго столѣтія, извѣстной славой пользовалась, благодаря 
жизни на большихъ глубинахъ, Г р е н л а н д с к а я кисть (Urabellula 
grOnlandica). Лѣтомъ 1752 года, слѣдовательно во время, 
когда еще не было никакого представленія о животной жизни 
на днѣ моря, одинъ англійскій изслѣдователь Гренландіи вы-
тащиль на тросѣ съ лотомъ въ 20 нѣмецкихъ миляхъ отъ бе-
реговъ Гренландіи два экземпляра интересныхъ животныхъ 
съ глубины въ 1416 футовъ. Натуралисты Миліусъ и Эдлисъ 
дали по сохраненнымъ въ сухомъ видѣ экземплярамъ, хотя и 

скудныя, но весьма удовлетворительныя олисанія и рисунки, такъ что родъ. К и с т е й 
(Umbellula) былъ причисленъ натуралистами къ группѣ морскихъ перьевъ. Ко-
л о т я этихъ полиповъ состоитъ изъ длиннаго, тонкаго стебля, на верхнемъ концѣ 
котораго находится пучокъ полиповъ. Болѣе крупный изъ обоихъ гренландскихъ эк-
земпляровъ имѣлъ длину въ 1865 ram.; оба они пропали вскорѣ послѣ ихъ научнаго 
описанія. Весьма сходенъ съ ними видъ, открытый Челленжерской ѳкспедиціей, и 
изображенная у насъ Т о м с о н о в а к и с т ь (Umbellula Thomsoni). 

Тѣмъ интереснѣѳ теперь для насъ находки позднѣйшихъ временъ, результатъ 
правильно организованныхъ глубоководныхъ изысканій, благодаря которымъ было 
открыто, что различные виды кистей живутъ на большихъ глубинахъ Атлантическаго 

Томсонова кисть (Um-
bellula Thomsoni). 

Наст. вел. 
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океана и его частей, а равно и въ Южномъ океанѣ. Въ 
1871 году Линдалъ, сопровождавшШ экспедиаію швѳд-
скихъ кораблей «Ингеборгъ» и «Гладанъ» подъ коман-
дой капитана Оттера, нашелъ одинъ экземпдяръ этого 
рода въ Баффиновомъ заливѣ на гдубинѣ 400 саженъ 
(2400 футовъ). Это была Красная кисть (Urabellula mi-
niacea), достигающая около m. Второй видъ добылъ 
тотъ-же натуралистъ у входа фіорда Оманакъ въ Грен-
ландіи. Но просдѣдимъ теперь распространеніе такихъ 
животныхъ далѣе къ югу, куда они частью проникаютъ 
съ холодными глубоководными течѳніями, частью гки-
вутъ на пространнЫхъ глубокихъ донныхъ равнинахъ. 
Такъ, въ 25 миляхъ отъ норвежскихъ береговъ по на-
правлѳнію отъ Христіанзунда къ Исландіи, вмѣстѣ съ 
другими арктическими животными были найдены также 
и кисти; два другіе экземпляра кистей Томсонъ добылъ 
во время ѳкспедиціи «Челленжера» между Португа-
ліей и Мадейрой на гдубинѣ 2120 саженъ и третій— 
почти на глубинѣ 1500 саженъ вблизи Кергуельекаго 
острова. Такимъ образомъ съ этихъ полиповъ была 
снята прежняя завѣса таинственности, и они были при-
числены къ числу тЬхъ космополитовъ, которые любятъ 
жить на глубинахъ и характерны своимъ широкимъ 
географическимъ распространеніемъ. 

Но изъ всѣхъ видовъ глубже всѣхъ, повидимому, 
селится Глубоководная кисть (Umbellula leptocaulis), 
такъ какъ въ Индійскомъ океаетЬ она была находима 
на глубинахъ около 4500 т . Изображенная здѣсь на 
рисункѣ весьма красивая Сѣверная кисть (Umbellula 
encriaus) добыта изъ сѣвѳриыхъ морей. 

Й17 

Въ естественно-историческнхъ собраніяхъ обык-
новенно весьма разнообразно представлено бываетъ 
семейство Горгоньевыхъ (Gorgonidae). Оно часто соеди-
няется съ морскими перьями въ одну группу Корковыхъ 
коралловъ, такъ какъ у тѣхъ и другихъ твердая осевая 
часть колоніи облечена въ болѣе мягкую коровидную 
оболочку. Послѣдняя состоитъ изъ полиповъ и связую-
щаго ихъ промежуточнаго вещества. Ось состоитъ изъ 
слившихся известковыхъ тЬлецъ, а также изъ роговид-
ныхъ частицъ, которыя большими массами отіаады-
ваются въ задней части особей и нарастаніо которыхъ 
обусловливается притокомъ пищевыхъ вѳществъ по 
каналамъ, заходящимъ и въ особи. Впрочемъ, если 
попытаться, по способу Дарвина, нарисовать генеало-
гическое древо этихъ семействъ, то ни пеннатулидъ, 
ни горгоньевыхъ нельзя произвести однихъ изъ дру-
гихъ. Скорѣе обѣ эти группы происхоДятъ отъ общаго 

к 

Сѣверная кисть (Umbellula 
encrinus). Паст. вол. 
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корня—отъ морскихъ пробокъ. Всѣ горгоньевыя прикрѣпляются ко дну или другимъ 
предметамъ. 

Развѣтвленность колоній горгоньевыхъ обусловливаѳтъ чрезвычайное разно-
образіѳ ихъ формъ; онѣ являются то въ видѣ нѳправильныхъ дерѳвцовъ съ вѣтвями по 

Бородавчатая горгонія (Gorgoiiia verrucosa) съ зааутавшиися въ иеГі яицомъ акулы. 
Наст. вел. 

всѣмъ наііравленіямъ, то въ видѣ вѣтвей, расположенныхъ въ одной плоскости, то 
въ впд-Ь сучковъ, простыхъ, вновь не вѣтвящихся, вилкообразныхъ или спиральныхъ, 
то въ видѣ вѣеровъ, сѣтокъ и т. д. 

У большинства горгоньевыхъ ось гнется подобно рогу; ихъ можно было-бы 
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назвать «роговыми кораллами» (Hornkorallen). Кромѣ этого осеваго образованія, 
остающагося гибкимъ и образующагося изъ затвѳрдѣванія и прессованія органи-
ческаго вещества, этимъ подипамъ не чуікды и извост-
ковыя отложѳнія. Иѣкоторыя известковыя тѣльца за-
іслючаются уже въ самой оси, корка же ими выполнена 
густо. Для сиетематическаго опредѣленія онѣ весьма 
важны, такъ какъ нѣкоторыя группы и виды имѣютъ 
своеобразный формы этихъ извѳстковыхъ гіілъ. Однимъ 
изъ обыкновеннѣйшихъ такихъ видовъ является Боро-
давчатая горгонія (Gorgonia verrucosa. Warzenkoralle) 
пзъ Средиземнаго моря. На наШемъ рисункѣ съ экзем-
пляра, выловленнаго въ Неаполѣ, одновременно изо-
бралгено и яйцо акулы, прицѣпленное къ вѣтвямъ гор-
гоніи съ помощью его нитевидныхъ, въ видѣ спирально 
закручивающихся отростковъ. Корка этой горгоніи 
бѣлговатаго цвѣта. ЛІѢсто, занимаемое этими и другими 
«роговымикораллами» въ хозяйствѣ природы, но имѣетъ 
особеннаго значенія. Будучи совершенно безобидными, 

j они въ другихъ животяыхъ не возбуждаютъ особеннаго 
интереса и въ борьбѣ за существованіе почти не уча-
ствуютъ. Нѣкоторыя улитки, повидимому, поѣдаютъ ча-
шечки этихъ полиповъ, равнымъ образомъ нерѣдко 
находятъ офіуръ, проворно ползающими по ихъ вѣт-
вямъ, безъ сомнѣнья въ поискахъ за пищей. 

Интересную форму имѣетъ видъ Isidigorgia Pur-
talesii, открытая экспедиціей американскаго корабля 
«Блэкъ». Она им'1̂ етъ видъ штопора съ широкою спи-
ралью, причемъ подъ прямымъ угломъ къ ея оси, густо 
прилегая одна къ другой, отъ нея отходятъ нѣжныя 
придаточныя вѣточки, такъ что въ цѣломъ колонія 
производитъ впечатлѣніѳ вѣтвистой, винтовой лѣстницы 
пзъ нѣжнѣйпіей проволочки. Съ нею сходенъ изобра-
женный на нашемъ рпсункѣ Изящнѣйшій спиральнинъ 
(Streptocauluspulcherrimus). Золотистыя горгоніи (Chry-
sogorgonidae, Goldgorgoniden) до сихъ поръ найдены 
только въ западной части Атлантическаго океана. Онѣ 
образуюп, невѣтвящіяся пли вѣтвистыя колоніи, тол-
щиной въ лошадиный волосъ, и ихъ НѢІКНЫЯ оси ро-
скошно отливаютъ золотистымъ и другими красивѣй-
шими цвѣтами. Весьма интересна также найденная эк-
спедиціей «Челленжера» Глубоководная горгонія (Ва-
thygorgia profunda), представленная въ довольно уве-
личенномъ видѣ на нашемъ рисункѣ. 

Родъ Изисовъ (Isis), колоніи котораго состоятъ 
изъ поперемѣнно роговыхъ и чисто известковыхъ ку-
сочковъ, составляетъ переходъ къ вазкному, представ-
ленному только однимъ видомъ — Благородному или 
Красному кораллу (Coralliurn rubrutn. Edelkoralle). Стволъ или коралловая ось со-
стоитъ изъ многочисленныхъ нѣжныхъ известковыхъ сдоевъ настолько опредѣлен-

ИзяииіѣГішіГі сіііівальипкъ. 
(Streptocaulus pulcnorrimus). 

tIacT. вол. 
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наго микроскоііическаго строенія, что знающій это обстоятельство легко и съ досто-
вѣрностью опредѣлитъ принадлежность этого кусочка. Еще свѣжая, искусственно со-
скобленная или облупившаяся еще въ морѣ ось покрьгга мелкими продольными 
бороздками, въ которыхъ проходить самый нижній слой вышеупомянутыхъ каналовъ, 
несущихъ пищевые соки. Естественная исторія и анатомія благороднаго коралла 
была вполнѣ изучена Лаказомт>-Дютье во время нѣсколькихъ его пребываній на 
сѣверо-африканскомъ берегу. Онъ нашелъ, что колонія этого коралла обыкновенно 
содержитъ или однихъ женскихъ или однихъ мужскихъ особей, но иногда на одной 
колоніи бываютъ смѣшанные полипы обоихъ половъ ц даже гермафродитныя недѣ-

Глубоководная горгоііія (Bathygorgia profunda). Спдыю увеличена. 

лимыя. Пашъ рисунокъ (А) изображаетъ умѣренно увеличенную вѣтвь одной колоніи 
съ нѣсколькими сомкнувшимися и двумя взрѣзанными чашечками. Въ верхней видны 
яйца (о), въ нижней (t) одна болѣѳ крупная сѣменная капсула, а рядомъ съ нею яйцо 
(о). Послѣ преодолѣнія многихъ затрудненій, французскому натуралисту удалось 
прослѣдить, какъ вылупленіѳ личинокъ, такъ и прикрѣпленіе ихъ, а равно и даль-
нѣйшее развитіе колоніи шагъ за шагомъ. Снабженныя рѣсничками личинки длиною 
въ 1—2 ш т . покидаютъ яйцо въ перегородчатой полости тѣла ихъ матери (фиг. 
В.) Онѣ продолговаты, червеобразны и на нашемъ рисункѣ мы видимъ сквозь 
нііжныя стѣнки тѣла полипа съ втянутыми щупальцами двѣ такія личинки, (f) и 
(g). Средняя полипе вая клѣтка срѣзана; въ ней также сидятъ двѣ личинки. Изъ 
ротового отверстія в ерхняго полипа (Ь) одна личинка (а) собирается выползти. 

Мѣстонахожденіе благороднаго коралла ограничивается Срѳдиземнымъ и Адрі-
атическимъ морями. Въ послѣднемъ онъ распространенъ нѣсколько выше Себенико, 



ШТд̂дьГЪ и t*TTlMOT> с ж 

К Р А С Н Ы Й К О Р А Л Л Ъ . 





КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЛ. 621 

а на нѣкоторыхъ мѣстахъ албанскаго берега и между іоничѳскими берегами находимъ 
быдъ еще чаще. Во всей этой области до сихъ поръ ловлей его занимались только 
жители острова Цларинъ у Себенико. Ихъ довольно крѣпкія, полупалубныя лодки 
доходять почти до Іоническихъ острововъ и посл'Ъ многомѣсячнаго пребыванія въ 
сентябрь возвращаются домой. Выгода, получаемая этими ловцами, въ сравнении съ 
ловлей коралловъ у туниссклхъи алжирскихъ береговъ, незначительна. Въэтихъ по-
слѣднихъ мѣстахъ ловля коралловъ самая доходная; она произв одится на меляхъ, 
отдаленныхъ отъ берега на нѣсколько морскихъ миль, на глубинѣ между 40 и 100 
саженями, рѣже выше или глубже. Ловлей его больше занимаются итальянскія суда, 
Р'Ьжо испанскія и французскія; ремесло это довольно тяжелое. Суда, на которыхъ 
плаваютъ за кораллами, бывають разной вмѣстямостя отъ 6 до 16 тоннъ съ эки-
пажемъ въ 4—12 человѣкъ; къ этому нужно еще добавить величину и тяжесть снасти 
и сѣти, при помощи которыхъ кораллы добываются со дна. Первая состоитъ изъ 
двухъ крестообразно положенныхъ и плотно скрѣпленныхъ балокъ на большихъ су-
дахъ, длиной около 3 метровъ; къ такому 
деревянному кресту привязывается грузъ 
въ видѣ камня или еще лучше куска же-
лѣза. Къ кресту привѣшиваются 34— 
38 кусковъ грубой сѣти, словно клочки 
разорванннхъ мѣшковъ или тряпокъ, по-
добно тЬмъ, которыя употребляются при 
чисткѣ корабля. Такой аппаратъ, привя-
занный къ крѣпкому канату, заставдяютъ 
волочиться по дну и затѣмъ, смотря по 
величикЬ его,вытаскиваютъ или руками, 
или съ помощью поставленной на кормѣ 
судна лебедки. Такъ какъ кораллы жи-
вутъ только на неровномъ скалистомъ 

дн-Ь, преимущественно подъ выступами, подъ которые н должны забраться концы 
креста, то такой волочильный аппаратъ почти ежедневно и ежечасно застрсваѳтъ п 
постоянное выдергиваніѳ его—работа весьма изнурительная и утомительная, осо-
бенно, когда ловля производится безнрерывно въ жаркое время года. 

Добытые кораллы, будучи еще сырыиъ матерьяломъ, бываю тъ разной доброт-
ности и цѣнности. Одинъ килограммъ (2'/4 фунта) оторванныхъ отъ скалъ, часто про-
буравленныхъ червями и губками коралловыхъ вѣтвей стоитъ 5 — 20 франковъ. 
Цѣна коралловъ обыкновеннаго хорошаго достоинства колеблется между 45 п 
70 франками за кило. За кило отборныхъ толстыхъ и особенно розово-крас-
ныхъ (рван d'ange) кусковъ платятъ 400, даже 500 и болѣе франковъ. Куски, 
черные только до извѣстной глубины или насквозь, отд'Ьляемые подъ особеннымъ 
названіемъ «черныхъ коралловъ», продаются по 12—15 франковъ за кило; они не 
представляютъ собой особаго вида, но, будучи долгое время покрыты иломъ, измѣ-
нили свой цвѣгь вслѣдствіе какого-либо гнилостнаго процесса и еще неизвѣстныхъ 
хииическихъ дѣйствій. Вышеприведенныя данныя Лаказа-Дютье мы дополнимъ ста-
тистическимъ обзоромъ добыванія коралловъ въ 1875 году. Въ э т о т , году изъ зали-
вовъ ІІеаполитанскаго района выііхало на ловлю 416 судовъ, изъ которыхъ 264 за-
нимались ею у рггальянскихъ береговъ, остальныя.же на другихъ коралловыхъ мѣс-
тахъ Средиземнаго моря. Всѣ они выловили 23000 kg. коралловъ перваго сорта, 
по 120 франковъ за кило, 20000 kg. второго сорта по 75 франковъ и 67436 kg. по 
С фрашсовъ за кило, что въ общей сложности составляетъ цѣнность въ 4664016 фран-

Благородный кораілъ (Corallium rubruin). 
А) Увеличенныіі кусокъ съ двумя вскрытыми 
чашечками. В) Умѣренно увеличенный ку-
сокъ, поісазываюгціГі выхож!і;еніе личннокъ. 
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ковъ. Если откинуть 1966800 франковъ издержекъ на снаряженье, жалованье и пищу 
экипажа, то остается чистой пользы 2697816 франковъ, котораяглавнымъ образомъ 
приходится на долю коралловыхъ рыбаковъ въ Торре дель Грекко (близъ Неаполя). 
Передѣлка добытыхъ коралловъ на различныя бездѣлушки и украшенія производится 
въ Парижѣ и Марселѣ, осОбенно-же въ Неаполѣ, Ливорно и Генуѣ. 

Среднимъ числомъ ежегодно изъ Италіи на ловлю коралловъ выѣзжаетъ при-
близительно 500 судовъ съ экипажемъ свыше 4000 матросовъ и рыбаковъ, причемъ 
одно только Торре дель Грекко высылаетъ до 300 судновъ. Ежегодное количество до-
бываемыхъ Италіей коралловъ исчисляется правитѳльствомъ по новѣйшимъ даннымъ 
въ 56000 kg. цѣною въ 3760000 марокъ. Испанцы добываютъ сверхъ этого еще 
12000 kg. Благородный кораллъ обратилъ на себя вниманіе только въ началѣ ХѴІ-го 
столѣтія, именно прежде всего во Франціи. Въ царствованіе Карла IX (1560 — 74), 
какъ намъ передаетъ Леонъ Ренаръ, два марсельскихъ купца Томасъ Линшъ (Linches) 
и Карлинъ Дидье (Didier) получили привилегію производить ловлю коралловъ въ 
одномъ пунктѣ алжирскаго берега. Такъ какъ дѣло это оказалось прибьтльнымъ, то 
другой торговый домъ взялъ такую-же привилегію. Въ 1604 году французскій послан-
никъ въ АлжирЬ, Бревъ (Вгёѵез), выхлопоталъ французамъ право исіаючительной 
ловли коралловъ отъ мыса Ру до мыса Фэ на сѣверо-афрпканскомъ берегу. Въ 
1619 году во главѣ концессіи всталъ губернаторъ провинціи, гердогъ Гизъ. Въ 
1640 году Ришелье основалъ у Стова новую станцію для коралловой ловли, за кото-
рую аллсирское правительство получило около 80U0 таллеровъ. 34 года спустя при-
вилегия перешла въ руки одной компаніи, которая получала ежегодно отъ правитель-
ства 40000 фунтовъ, но съ своей стороны должна была платить Алжиру 105000 лии-
ровъ. Такі. обстояло дѣло до 1719 года, когда привилогія перешла къ Остъ-индской 
компаніи. Осиі-Индія и Малая Азія были мѣстами главнаго сбыта благородныхъ ко-
ралловъ. Однако Остъ-индская компанія не долго владѣла этой лривплегіей,.которая 
перешла въ руки товарищества «Ауріалъ» въ Марселѣ, а въ 1741 году уже во 
владѣніѳ африканской компаніи. Доходъ, полученный послѣдней, исчисляется 
для 1750 года въ 43360, для 1790 — въ 60000 франковъ. Республика относилась 
отнюдь не сочувственно къ монополін коралловаго лова, и въ 1794 году конвенціей 
былъ изданъуказъ, по которому ловля коралловъ разрѣшалась ичужестранцамъ. Это 
былъ большой З'даръ французскимъ финансамъ, отъ котораго они до сихъ поръ еще 
не вполнѣ оправились. 

Мало-по-малу этой отраслью промышленности завладѣли итальянцы, и даже 
французскіе предприниматели во время ловли вдоль алжирскихъ и тунисскихъ бе-
реговъ брали на службу большею частью птальянскихъ рыбаковъ. Наряду съ италь-
янцами и французами ловлей благородныхъ коралловъ занимаются и испанцы на 
Балеарскихъ островахъ и у острововъ мыса Верде (Verde). 

Закончимъ наше ояисаніе и обзоръ различныхъ формъ полиповъ семействомъ 
Трубчатыхъ или Органовидныхъ коралловъ (Tul ) ipor idae .Orgelkora l len . Orgues de mer ) , 
состоящимъ изъ немногочисленныхъ и иало отличающихся другъ отъ друга видовъ 
одного рода Трубчатниковъ (Tubipora). По формѣ и основному числу своихъ краси-
выхъ щупалоцъ и мягкой передней части тѣла отдѣльныя особи такихъ коралловъ 
совершенно примыкаютъ ко всѣмъ остальнымъ нынѣ живущимъ восьмилучевымъ ко-
ралламъ. По по образованію скелета въ нынѣіпнемъ животномъ мірѣ они стоять со-
вершенно обособленно и примыкаютъ въ этомъ случаѣ къ пскопаемымъ видамъ Sy-
ringopora и другимъ. ОтдЬльная особь выдѣляетъ снаружи гладкостѣнную трубку, не 
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пропитывая известью вертикальныхъ пѳрѳгородокъ. Соединеніе особей въ колонію, 
въ которой онѣ, подобно трубамъ органа, стоять почти параллельно другъ къ другу, 
происходить посредствомъ 
поперечныхъ плоскостей. 
Послѣднія однако не соот-
вѣтствуютъ снизу выемча-
тымъ внутрѳннимъ попе-
речнымъ стѣнкамъ, кото-
рыми верхняя живая часть 
трубки время отъ времени 
обособляется назади отъ 
глубже лежащей въколоніи 
мертвой части. Попереч-
ные наружные мостики, 
дѣлящіе колонію на этажи, 
не' параллельны, не кон-
центричны и не непре-
рывны; они просто обоз-
начаютъ ступени роста. 
Они весьма обильно про-
низаны питательными ка-
налами и для всей колоніи 
имѣютъ ту особенную важность, что на ихъ поверхности появляются въ видѣ почекъ 
новыя мододыя особи. Именно — трубки болѣе старыхь животныхъ, удлиняясь, 
нѣсколько отстаютъ другъ отъ друга, и всюду, гдѣ только окажется мѣсто для возник-
новенія новыхъ трубокъ, послѣднія выростаютъ изъ поперечныхъ плоскостей, кото-
рыя снабжены мѣстами для этихъ ростковъ, столь 
важныхъ въ дѣлѣ размноженія такихь животныхъ. 
Дѣленія особи или почкованія самихъ трубокъ у 
трубчатыхь коралловъ не бываетъ. 

Гемприхіевъ трубчатыГі корал.п. (Tuljipora llemprichii). 
Наст. вел. 

Строеніе и жизнь полиповъ, какъ обособленно 
живущихъ, такъ и образующихъ колоніи, насколько 
мы могли обрисовать это на избранныхъ группахъ 
и видахъ, даютъ достаточно научнаго и интѳреснаго 
матерьяла. Но значеніе жизни полиповъ этимъ да-
леко не ограничивается. Многія тысячи поколѣній 
другихъ животныхъ появляются и проходять свой 
предназначенный жизненный путь, при чемь, конечно, 
они не исчезаютъ безслѣдно, но ихъ простѣйшія со-
ставныя части только возвращаются въ вѣчный 
циклъ круговращенія матеріи. Однако они ничего не оставляюіъ нашему глазу. На-
противъ, полипы, по крайней мѣрѣ тѣ многочисленныя формы ихъ, который характери-
зуюіъ общимъ именомъ рифообразователей,возводятъ себѣ памятники на миогія тысячи 
лѣтъ, и вліяніе ихъ на животную жизнь и развитіе человѣческаго рода есть важнѣйшій 
пунктъ, на которомъ слѣдуетъ сосредоточиться въ концѣ обзора жизни полиповъ. 

Какой волшебной картиной представляется видъ мелкаго коралловаго 
рифа,—мастерски описалъ намъ Гѳккель, послѣ посѣщенія арабскаго берега Крас-

Обломокъ трубчатаго коралла, 
а) Молодыя особи. Паст. вел. 
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наго моря. Онъ выплылъ изъ залива Туръ, «гдѣ мы любовались прославленной рос-
кошью индійскихъ коралловыхъ мелей въ ихъ полномъ блескѣ. Кристаллически 
чистая вода здѣсь, непосредственно у берѳговъ, почти всегда настолько спокойна и 
неподвижна, что можно отчетливо разглядѣть весь чудный коралловый покровъ дна 
съ его разнообразнымъ населеніемъ изъ всевозможныхъ морскихъ яшвотныхъ. Здѣсь, 
какъ и въ большей части Краснаго моря, параллельно берегу, тянется длинная пло-
тина коралловыхъ рифовъ,приблизительно вз> четверти часа пути отъ суши. Эти плотин-
ные рифы или барьерные рифы останавливаютъ волны. Прибой волнъ разбивается 
объ ихъ неровную зубчатую верхнюю поверхность, которая почти соприкасается 
съ поверхностью воды, и бѣлая пѣнистая кайма отчетливо обозначаетъ границу ихъ 
протяженія. Даже тогда, когда снаружи въ морѣ бушуетъ буря, здѣсь въ ѳтомъ защи-
щенномъ рифомъ каналѣ, вода остается относительно спокойной, и не очень боль-
шіе корабли могутъ въ нихъ безъ помѣхи продолжать свой путь вдоль береговъ. 
Кнаружи со стороны открытаго моря коралловый рифъ падаетъ отвѣсно. Внутри, со 
стороны берега, напротивъ, онъ постепенно выравнивается горизонтально и глубина 
канала большею частью остается настолько малой, что можно вполн-Ь разсмотрѣть 
всю роскошь цвѣтовъ коралловыхъ садовъ на его днѣ. 

«Описать эту роскошь не въ состояніи никакое перо, никакая кисть. Вооду-
шевленный описанія Дарвина, Эренберга, Рансоннета и другихъ натуралистовъ, ви-
дѣвшихъ такіе рифы ранѣе, — весьма напрягли мои ожиданія, но дѣйствительность 
превзошла своею роскошью всѣ эти описанія. Сравненіе этихъ, богатыхъ формами, 
цвѣтистыхъ и блестящихъ морскихъ порослей съ покрытымъ цвѣтами ландшафтомъ 
не даетъ истиннаго представленія, такъ какъ здѣсь внизу, въ лазурной глубинѣ, соб-
ственно, все усыпано пестрыми цвѣтами, и всѣ эти красивые цвѣтки сутьживыя ко-
ралловыя животныя. Верхняя поверхность болѣе крупныхъ коралловыхъ молей, въ 
6—8 футовъ въ поперѳчникѣ, покрыта тысячами миловидныхъ цвѣтныхъ звѣздо-
чѳкъ. На вѣтвистыхъ дерѳвцахъ и кустикахъ сидитъ цвѣтокъ на цвѣткѣ. Крупныя 
пѳстрыя цвѣточныя чашечки у ихъ подошвы суть тоже кораллы. Даже пестрый мохъ, 
выполняющій промежутки между большими колоніями, приболѣѳ точномъ разсмотрѣ-
ніи оказывается состоящимъ изъ милліоновъ крошечныхъ коралловыхъ животныхъ. 
И всю эту роскошь цвѣтовъ заливаетъ своими лучами яркое аравійское солнце, свер-
кая нѳописуемымъ блескомъ сквозь кристаллически чистую воду! 

«Въ этихъ чудныхъ коралловыхъ садаьъ, которые прѳвосходятъ красотой ска-
зочную роскошь волшебныхъ садовъ Гесперидъ, кипитъ, кромѣ того, разнообразная 
жизнь всевозможныхъ животныхъ. Металлически блестящія рыбы самыхъ причуд-
ливыхъ формъ и цв'Ьтовъ толпами рѣзвятся около коралловыхъ чашечекъ, подобно 
колибри, порхающимъ вокругъ цвѣточныхъ чашечекъ тропическихъ растеній. Еще 
разнообразнѣе и интерсснѣе, нежели рыбы, бѳзпозвоночныя животныя различныхъ 
классовъ, проводящія свою жизнь среди коралловыхъ мелей. Красивые прозрач-
ные рачки, изъ группы гарнелевыхъ, лазаюгь между коралловыми вѣтвями. Крас-
ный морскія звѣзды, фіолетовыя офіуры и черные морскіе ежи цѣлыми стадами 
ползаютъ по вѣтвямъ коралловыхъ кустовъ, о полчищахъ же ракушекъ и морскихъ 
улитокъ нечего ужо и говорить. Яркіе червяки съ ихъ пестрыми жаберными пу-
чочками выглядываютъ изъ своихъ трубокъ. Сюда же приплываетъ густая толпа 
медузъ и, къ нашему удивленію, среди нихъ мы узнаемъ, по красивому зонтику, ста-
рую знакомую акалефу изъ Балтійскаго и Пѣмѳцкаго морей. 

«ЛІожно было бы подумать, что среди этого заколдованнаго коралловаго рая, 
гдѣ каждое животное превращено въ цвѣтокъ, царит-ь вЬчный миръ. Но ближай-
шій осмотръ этого пестраго общества вскорѣ научаеп) насъ, что и здѣсь, ка къ и въ 
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человѣческой жизни, всегда кипитъ борьба за существованіе; правда, она часто тиха 
и бѳзшумна, но все же не менѣе ужасна и неумолима. Большинство жпвыхъ су-
ществъ, развивающихся здѣсь роскошной толпой, постоянно гибнуть ради достав-
ленія меньшинству возможности суш;ествованія. Отовсюду грозитъ смерть и опас-
ность. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоить только наімъ самимъ разъ нырнуть туда. 
Рѣшительно прыгаемъ мы черезъ борть и только теперь, окруженные чуднымъ 
зѳленымъ и синимь блескомь, разсматриваемь вблизи цвѣтистую роскошь коралло-
выхь мелей. Но вскорѣ мы узнаемь, что среди коралловъ человѣкъможетъ провести 
время столь же мало безнаказанно, какъ и подъ пальмами. Острые зубцы каменис-
тыхъ коралловъ нигдѣ не иозволйюгъ опереться ногой. Мы отыскиваемъ точку опоры 
въ какомъ либо свободномь мѣстечкѣ на пескѣ: Но спрятавшійся въ пескѣ мор-
ской ежъ (Diadema) вонзаетъ въ наше гЬло свои длинныя иглы, вооруженныя ма-
ленькими крючечками; чрезвычайно хрупкія, онѣ ломаются вь ранкѣ и могуть быть 
удалены только при осторожномь вырѣзаніи. Мы нагибаемся, чтобы снять со дна 
роскошную, смарагдово-зеленую актинію, которая кажется сидящей между створ-
ками погибшей тридакны. По мы во время узнаемь, что зеленое существо но 
актинія, а самое тѣло живого моллюска; если бы мы неосторожно схватили его, то 
наша рука была бы раздавлена мощнымъ смыКаніемь обѣихь створокъ. Мы йы-
таемся отломить красивую фіолетовую вѣтку мадрепороваго коралла, но быстро 
отдергиваемъ руку обратно, таія. какъ одинъ маленькШ рачекъ (Trapezia), живу-
щій стадами среди такихъ вѣтвей, чувствительно упіемляеп, нась своими клещами. 
Еще болѣегорькійопыть приходится намь исіштать при попыткѣ отломить кусокъ близт> 
растущаго жгучаго коралла (МіІІерога). При поверхностномъ только прикосповсніп 
къ нему, на нашу руку изливается ѣдкое содержимое мил.ііона микроскопическихч. 
пузырьковъ,- и рука начинаетъ горѣть, словно огь прикосновенія къ раскаленному 
желѣзу. Столь же сильно жгется одинъ красивый маленькій гидровый по.типъ, 
іімѣющій въ высшей степени невинный видь. Чтобы но рисковать непріятной 
встрѣчей сь толпой какихь-либо жгучихъ медузъ или не попасть на ужинъ какой-
.іибо, нѳрѣдкой 'здѣеь, акулы, выплываѳмъ лучше наверхъ и влѣзаѳмъ обратно вь 
лодку. • . ^ 

«Какое сказочное полпшще самыхъ пестрыхъ животныхь кишить и борется 
за сущеетвованіе на этихь корадловыхъ медяхь, можно составить себѣ приблизи-
тельное представление, только послѣ болѣе точнаго изученія ихь. Кшкдая отдѣльнй.я 
коралловая колонія представляетъ, поистикѣ, малѳнькій зоологическій музей. Иапри-
мѣръ, положимъ осторожно только что вытащенный нашимь ныряльщикомъ краси-
вый мадрѳпоровый полипнякь въ сосудь Съ морской водой, чтобы его маленькія 
коралловый особи распустили свои красивые цвѣтки. Посмотрѣвъ на него, спустя 
четверть часа мы увидимъ, что эта многовѣтвистая колонія покроется ио только 
красивѣйшими коралловыми цвѣтами, но также сотнями крупныхъ и тысячами 
молкихъ, ползающихъ и плаваюпііихъ вь сосудѣ, существъ: рачками и червячками, 
паучками и улиточками, разными ракушками, морскими звѣздами и енГамп, меду-
зами и рыбками; все это до сихь поръ скрывалось между йѣтвями коралловой ко-
лонии. Точно такіке. если мы вынемъ каралловую колонію и съ ПОМОПІІЬЮ молотка 
разобьемъ ѳе на куски, мы найдемъ внутри ея еще массу скрывавшихся различ-
ныхь животныхъ, именно—бурящихь моллюсковъ, рачковь и червячковѣ. А какую 
массу невидимой жизни открываетъ намь микроскопъ! Какоо богатство удивитель-
ныхъ открытШ скрывается здѣсь для будущихъ зоологовь, которымъ судьба позво-
лить провести на эгихъ коралловыхъ берегахъ мѣсяцы и годы!» 

. Вальтеръ, посѣтившій послѣ Геккеля коралловые рифы Синайскаго полу-
„жіі.іпь живіта " Bi'aviA. т. х . 40 
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острова, въ своемъописаніи этого путеіпествіяраздѣляѳтъ удивленіе вышеназваннаго 
натуралиста. «Общее размѣщеніе коралловъ по рифу я бы лучше всего сравяилъ 
съ паркомъ. Между цвѣтущими группами кустовъ и пестро-цвѣтистыхъ куртинъ 
извиваются песчаныя дорожки; онѣ то съуживаются между высокими кустами, то 
вбѣгаютъ въ тѣнистый грогь, то расширяются въ участки, покрытые гравіемъ». 

Послѣ такого предварительнаго внѣшняго ознакомденія съ близко отъ насъ 
лежащими коралловыми рифами, въ насъ должно родиться естественное желаніе 
глубже .проникнуть въ своеобразное явленіе такихъ образованій и познакомиться съ 
его общей распространенностью. Мы будемъ придерживаться ЬІеденія Дана, изло-
женнаго имъ въ ранѣе цитированномъ трудѣ: «Кораллы и коралловые острова». Со-
отвѣтствующія главы мы будемъ передавать частью въ выдержкахъ, чаще же, гдѣ 
это удобнѣе, въ видѣ дословнаго перевода, совсѣмъ не упоминая разъ на всегда ука-
заннаго натуралиста. 

Всѣ виды коралловъ, образующіе рифы, живутъ въ моряхъ жаркаго пояса, 
тамъ, гдѣ охлажденіе воды даже зимой не спускается ниже 16° R. Зона морей съ 
коралловыми рифами ограничена двумя линіями, выше и ниже экватора, которыя 
соединяютъ мѣста съ одинаковой средней температурой зимы и имѣютъ разнооб-
разные извивы въ зависимости огь морскихъ теченій. Уже изъ обычной школьной 
географіи намъ извѣстно, что рифы встрѣчаются возлѣ экваторіальной зоны и что 
ихъ распредѣленіе чрезвычайно неправильно. 

Вышеприведенные нами въ очоркѣ кораллы, образующіе колоніи, въ большин-
ствѣ случаевъ имѣютъ свою настоящую и исключительную родину, какъ разъ между 
этими границами. Вспомнимъ только о скудности коралловой фауны въ столь благо-
пріятномъ для жизни другихъ животныхъ Средиземномъ морѣ. Рифообразователями 
являются, слѣдовательно, всѣ звѣздчатые кораллы (Astraea), почти всѣ груздѳвид-
ные, мадрепоровые (Madrepora), пористые (Pontes) и большая, часть видовъ 
всѣхъ остальныхъ семействъ и группъ. Наибольшее разнообразіе, естественно, 
господствуѳтъ въ среднемъ, самомъ жаркомъ, поясѣ, между 15 и 18 градусами къ 
сѣверу и къ югу оть экватора, гдѣ температура не падаетъ ниже 187» градусовъ по 
Реомюру. Въ этой области находятся острова Фиджи, рифы которыхъ служатъ при-
мѣромъ необыкновеннаго обилія коралловъ. Звѣздчатыѳ коралль( и меандрины до-
стигаютъ здѣсь высшаго развитія. Мадрепоровые кораллы являются въ видѣ усы-
панныхъ цвѣтами кустовъ, въ видѣ большихъ чашекъ и листьевъ, причемъ послѣд-
ніѳ въ ширину доходятъ почти до 2 га. Многія другія формы здѣсь развиваются въ 
такомъ-жо количествѣ и до такихъ-же размѣровъ. Сандвичевы острова, въ сѣвер-
ной части Тихаго океана, между 19 и 20 градусами, лежать внѣ втаго, самаго ясар-
каго пояса и ихъ кораллы, вслѣдствіѳ этого, менѣе роскошны и менѣѳ обильны 
видами. Тамъ нѣтъ мадрепоровыхъ, а живуи. лишь немногіѳ звѣздчатые и грузде-
видныѳ кораллы, тогда какъ мѳн'1іѳ чувствительныя формы пористыхъ коралловъ 
растутъ тамъ въ большомъ количествѣ. 

Родй коралловъ изъ Остъ-Индіи и Краснаго моря въ существенныхъ чертахъ 
тѣ же, что и кораллы центральной части Тихаго океана, какъ и кораллы Занзибар-
скаго берега. Равнымъ образомъ въ архипелагѣ Помату, у коралловыхъ острововъ 
восточной части Тихаго океана, разнообразіе группъ и видовъ также очень велико, 
но все-таки не такъ, какъ на западѣ. 

Панамскій заливъ и соприлежащія части моря, къ сѣверу до окраины Кали-
форнскаго полуострова и къ югу до Гваякиля, хотя и лежать въ жаркомъ поясѣ, 
но уже въ болѣе холодной зонѣ его. Мѣстные виды полиповъ имѣютъ совершенно 
тихоокеанскій характеръ и совершенно отличны отъ веспэ-индскихъ формъ. Ихъ 
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тамъ немного и они ограничиваются незначительнымъ чисдомъ родовъ. Изъ свой-
ства и направленія океаническихъ теченШ вдоль западнаго берега Америки можно 
выяснить, какія изъ нихъ, какъ съ сѣвера, такъ и съ юга, отодвигаютъ далеко къ 
экватору линіи одинаковой средней температуры (изотермы) и какъ они, вслѣдствіе 
низкой своей температуры, а равно и направденія (они поворачиваютъ къ западу) 
задерживаютъ и нрепятствуютъ у Панамы переселеніе видовъ изъ болѣе среднихъ 
частой Великаго океана. 

Хотя вестъ-индскіе рифы лелсатъ внутри самаго жаркаго пояса, но, въ срав-
неніи съ рифами центральной части Великаго океана, они бѣдны какъ видами, такъ 
и группами. Мы находимъ тамъ нѣкоторыхъ крупныхъ мадрепоровыхъ, такъ на-
примѣръ, Пластинчатый иадрелоровый кораллъ (Macjij-epora palmata), который по 
плоскости расширяется до 2 га., затЬмъ древовидный Оленьерогій кораллъ (Madre-
рога cervicornisj, который въ вышину достигаетъ болѣе 4 ш. Между немногими 
астреями самыми интересными являются меандрины. Весьма интересно, что, по 
наблюденіямъ профессора Вериллъ, ни одинъ весгг>-индскій видъ коралловъ не жи-
ветъ по ту сторону берега Панамы и вообще, невидимому, ни одинъ изъ такихъ " 
вестъ-индскихъ видовъ не водится въ Тихомъ или Индійскомъ океанахъ. Равнымъ 
образомъ, изъ сравненія другихъ видовъ іругихъ классовъ, выясняется, что съ под-
нятіемъ Панамскаго перешейка наступило обособленіе, начиная съ котораго возник-
новѳніе видовъ по обѣимъ сторонамъ пошло независимо. Бермудскіе же острова, ле-
жащіе сѣвернѣе на пути Гольфстрёма, получили свои немногіе виды коралловъ изъ 
Бестъ-Иидіи. Точно также кораллы бразильсішхъ береговъ къ югу отъ мыса Рока 
во всемъ сходны съ вестъ-индскими формами, хотя тамъ и нѣтъ особенно характер-
ныхъ родовъ—Madi-epora, Maeandrina, Oculina и другихъ. 

Когда Форстеръ со своимъ сыиомъ 100 лѣтъ тому назадъ открылъ вмѣстѣ съ 
Кукомъ коралловые острова Южнаго моря, онъ предположилъ происхожденіе ихъ пу-
темъ постепеннаго наростанія колоній маленькнхъ животныхъ, образующихъ рифы 
и острова, начиная съ неизмѣримыхъ глубинъ и до водной поверхности. Такимъ 
образомъ онъ полагалъ возмонінымъ жизнь однихъ и гЬхъ же видовъ на самыхъ раз-
нообразныхъ глубинахъ. Теперь, благодаря новымъ глубоководнымъ изслѣдованіямъ, 
мы съ точностью знаемъ, что самыя глубокія части дна, до которыхъ достигали 
аппараты для вытаскиваній пробъ дна, глубины въ географическую милю, еще 
служатъ обителью нѣкоторымъ, въ иныхъ мѣстахъ океана даже многочисленнымъ 
видамъ животныхъ. По, что живѳтъ на такихъ глубинахъ, то настолько приспособи-
лось къ особымъ условіямъ газоваго обмѣна на глубинахъ, къ колоссальному возра-
станію давленія, къ свѣтовому измѣненію и иной теплотЬ—что наверху уже суще-
ствовать не мозкѳтъ. Число глубоководныхъ полиповъ, вообще, необыкновенно мало и 
среди нихъ нѣгь ни одного вида, который бы строилъ рифы на болѣе значитсльныхъ 
глубинахъ, не говоря ужо о томъ, что никогда постройки такихъ полиповъ втече-
ніе ста лѣтъ при сохранении уровня дна не наблюдались вышедшими наружу въ 
видѣ рифовъ или замѣтныхъ острововъ. 

Французскіе натуралисты Куа и Гэмаръ, сопровождавшіе экспедицію адмирала 
Дюмонъ-д'Юрвилля въ Южное море, заключили, что нижняя граница, до которой 
живутъ кораллы, достигаетъ 5—в сажонъ, слѣдовательно 10 — 12 т . , что было под-
тверждено Эренбергомъ его изслѣдованіями въ Красномъ морЬ. Но боіѣе точныя 
измѣренія въ Южномъ морѣ показали, что даже на глубинѣ 20 саженъ находятся еще 
обильныя заросли коралловъ. Такъ, на этой глубиніі, на рифахъ острова Маврикія 
Дарвинъ наблюдалъ мадрепоровыхъ и звѣздчатыхъ коралловъ, и живые кораллы на-
ходимы были имъ и другими натуралистами на этой-же границѣ и на другихъ ри-
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фахъ Южнаго моря. Данн1>тя Эренбѳрга были также провѣрены и въ Красномъ морѣ; 
кораллы были найдены здѣсь на 25 саженяхъ глубины. Наконѳцъ Пурта-
лесъ опредѣлилъ нарифахъ Флориды глубину, на которой жили К4)раллы, въ 15 са-
жѳнъ. Такимъ образомъ всѣ новѣйшіе -натуралисты, а равно и Дана, на основаніи 
своихъ обширныхъ изслѣдованій сходятся на томъ, что живые кораллы, строющіе 
рифы, встрѣчаются лишь на относительно незначительной глубинѣ и въ границахъ 
узкой вертикальной зоны. Всюду, гдѣ изслѣдуютъ почву глубже и обламываютъ куски 
коралловой почвы якоремъ или сѣтью, встрѣчаютъ коралловыя развалины или болѣе 
или менѣе цѣльныя, покрытыя пескомъ, мертвыя колоніи. Одной изъ причинъ та-
кого незначитѳльнаго распространенія въ глубину во всякомъ случаѣ яв.іяется тем-
пература, которая столь сильно вліяётд) на распредѣленіѳ всего живого • въ океанахъ 
какъ въ вертикальномѣ, такъ и въ горизонтальномъ- направленіяхъ. Какъ уже было 
упомянуто выше, теплота между 24 и 18 градусами удовлетворительна для жизнк боль-
шинства коралловъ, образуіощихъ рифы, но все-же температура воды на глубинѣ 
100 футовъ въ среднихъ частяхъ Тихаго океана бываетъ большею частью выше 18® К. 

Посмотримъ теперь на тѣ мѣстныя причины, отъ которыхъ зависитъ ростъ ри-
фовыхъ коралловъ. Прежде всего они требуютъ чистой морской воды и лучше всего 
развиваются въ широкихъ внутреннихъ каналахъ, между рифами, въ широкихъ ла-
гунахъ и въ мелкихъ мѣстахъ, обраш;енныхъ къ прибою. Такимъ образомъ общбѳ 
положеніе, будто-бы въ лагунахъ и каналахъ растутъ только маленькіе кораллы, оказы-
вается ложнымъ; ѳто свойственно только узкимъ лагунамъ и каналамъ и такимъ час-
тямъширокихъ каналовъ, которыя лежать непосредственно у устьятекучихъводъ. Безъ 
сомнѣнія, извѣстные роды требуютъ для жизни открытое море; однако, если изслѣ-
довать спеціальныя условія жизни коралловъ или присмотрѣться къ полипамъ, соби-
раюш;имся на наружной сторонѣ, обраш;еЕной къ прибою, то убѣждаются, что фак-
тически перечня такихъ видовъ намъ дать нельзя. Судя по многочисленности выбрасы-
ваемыхъ волнами на наружную сторону звѣздчатыхъ, меандриновыхъ, пористыхъ и 
мадрепоровыхъ коралловъ. эти группы весьма хорошо развиваются на открытой къ 
морю сторонѣ. Въ архипелагЬ Помату, на берегахъ, встрѣчаются нѣкоторьтя колоніи 
пористыхъ коралловъ въ 2—2'/а т . въ поперечникѣ. 

Виды однѣхъ и тѣхъ-жѳ группъ растугь въ верхнихъ частяхъ рифовъ, изЪ ко-
торыхъ нѣкоторые могутъ встрѣчаться также и на болѣе значительныхъ глубинахъ. 
Многочисленные виды звѣздчатыхъ, меандриновыхъ и мадрепоровыхъ каналовъ жи-
вутъ на наружной сторонѣ рифовъ—тамъ, гдѣ волны бьютъ съ полной силой. Тамъ 
встрѣчаютъ также многочисленные виды многопористыхъ коралловъ, какъ равно и 
н'Ькоторыхъ изъ пористыхъ и медкоячеистыхъ коралловъ. Но нѣжные виды Montipora', 
исключая инкрустирующіе виды, живутъ въ спокойной вод^Ь. Названные виды J)ac-
тутъ также и въ мелкихъ водахъ, внутри рифовъ. Такъ, здЬсь довольно обыкновений 
звѣздчатые, меандриновые и мелкоячеистые кораллы, но они требуютъ чистой воды. 
Нѣкоторые виды мадрепоровыхъ размножаются все-же и въ нечистой водѣ, равно и 
извѣстные виды пористыхъ; эти кораллы растутъ то здѣсь, то тамъ нѣсколькими сен-
тиметрами выше урѣза низкихъ водъ, гдѣ они подвергаются дѣйствію солнца и дождя. 
На пористыхъ коралловъ, растуш,ихъ въ нечистой водѣ на берегахъ, вліяніѳ отло^ 
жѳній, смытыхъ съ суши, настолько значительно; что коралловыя колоніи распростра-
няются лишь въ ширину, причемъ ворхнія части, вслѣдствіе упомянутыхъ отло-
женій, отмираютъ; вообще общее правило: гдѣ рѣки или ручьи образуютъ наносы, 
тамъ кораллы не развиваются. Поэтому на песчаныхъ и илистыхъ берегахъ мы на-
ходимт. липіь немногихъ полиповъ. Точно также никакихъ коралловъ не встрѣчаютъ 
въ такихъ лагунахъ, которыя не снаблсаются ежедневно свѣзкей водой изъ моря и. 
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вслѣдствіе сильнаго испарѳнія, становятся слишкомъ солеными; наконецъ пѳрѳгрѣ-
ваніѳ воды въ лагунахъ можетъ также привести къ вымиранію полиповъ. 

Геккельнамъужѳсообщал:ъотойнѳвѣроятноймассѣразныхъживотныхъ,которьш 
селятся на коралловыхъ колоніяхъ и внутри ихъ, разрушая ихъ, но въ то-же время, 
отчасти, учавствуя въ построеніи рифовъ, благодаря выдѣленію твердыхъ частей. То 
же самое сообщаетъ и Агассисъ послѣ своихъ изслѣдованій рифовъ Флориды: без-
численныя бурящія животныя селятся въ отмершихъ частяхъ колоній, продѣлываютъ 
внутри ихъ полости по всѣмъ направленіямъ и смѣшиваютъ ихъ твердую связую-
щую массу съ почвой; равнымъ образомъ они проникаютъ и до наружныхъ слоевъ, 
заключающихъ въ себѣ живыхъ полиповъ. Эти безчислѳнныя бурящія животныя при-
надлежатъ къ весьма различнымъ классамъ. Къ наиболѣѳ Д'Ьятельнымъ принадлежать 
нѣкоторые камнеточцы (Lithodomus), различные моллюски, буравящіѳ камни и скалы 
(Saxicava, Petricola), ковчежцы (Area) и многочисленные черви, между которыми 
змѣйки (Serpula) являются самыми крупными и опасными, такъ какъ они, осо-
бенно въ мадрепоровыхъ кораллахъ, обыкновенно внѣдряются въ ясивыя части ко-
лоній. На свободной нижней части одной меандрины, не полныхъ */, т . въ попереч-
никѣ, Агассисъ насчиталъ 50 полостей, продѣланныхъ , камнеточцами, не считая 
сотни малонькихъ дырочѳкъ, проточенныхъ червями. Всѣ эти разрушенія ничто въ 
сравненіи съ тѣми, который причиняются бурящими губками. Съ этимъ мы позна-
комимся ближе при остальныхъ губкахъ. Здѣсь-жѳ мы послушаемъ еще Дарвина, 
который въ своемъ печатномъ трудѣ, проливающемъ научный свѣтъ на строѳніе и 
распространеніе коралловыхъ рифовъ, говоритъ слѣдующѳе объ атоллѣ Килингъ 
(Keeling): «Нанаружной сторонѣ рифа отъ дѣйствія прибоя доллшо образоваться много 
осадковъ на прибиваемыхъ обломкахъ коралловыхъ веществъ,новъспокойныхъводахъ 
лагунъ это можетъ происходить лишь въ незначительной степени. Между гЬмъ здѣсь 
дѣйствуютъ другія, нѳожиданныя силы; большія стада скарусовъ (Scarus, рыба) двухъ 
видовъ, одного, который живетъ снаружи рифовъ, другого, обитающаго въ лагунахъ, — 
питаются одними только остатками коралловыхъ колоній. Я вскрывалъ многихъ та-
кихъ рыбъ, которыя очень многочисленны и бываютъ значительной величины, и на-
ходилъ ихъ внутренности раздутыми отъ массы маленькихъ кусочковъ коралловъ и 
мелко-измолотаго известковаго вещества. Послѣднѳе должно ежедневно отклады-
ваться ими въ видѣ нѣжнѣйшаго налета. Равнымъ образомъ голотуріи также пи-
таются живыми кораллами, и своеобразное костевидноо образованіе внутри перед-
няго конца ихъ гЬла, повидимому, хорошо подходита для этой цѣли. Число видовъ 
голотурій и другихъ существъ, кишащихъ на каждомъ такомъ коралловомъ рифѣ, 
необыкновенно велико. Какъ извѣстно за однимъ видомъ такихъ голотурій, «треііан-
гомъ», каждый годъ изъ Китая отправляется много суденъ. Число коралловъ, ежегодно 
поѣдаемыхъ этими, а весьма вѣроятно и многими другими животными и перетирае-
мыхъ въ нійкнѣйшій илъ, должно быть громаднымъ. Эти факты еще большее значеніе 
имѣютъ съ другой точки зрѣнія, такъ какъ они показываютъ намъ, что дляроста корал-
ловыхъ рифовъ существуютъ, такъ сказать, живыя препятствія и что почти всеобщій 
законъ «взаимнаго поѣданія» относится и къ коралловымъ колоніямъ, которыя обра-
зуют!. столь массивныя сооруженія, способный противустоять силѣ открытаго океана». 

Съ другой стороны бурящіе черви и извѣстные усоногіе раки (напримѣръ 
Creusia) проникаютъ въ живые кораллы, не нанося имъ вреда. Во время пере-
хода изъ личиночнаго состоянія они прикрѣпляются къ верхней поверхности колоніи 
и, мало-по-малу, облекаются кругомъ растущими полипами, внѣдряясь такимъ обра-
зомъ, но видоизмѣняя формъ коралла и не препятствуя ого росту. Иѣкоторыя змѣй-
ки (Serpula) растутъ параллельно съ колоніей и ихъ трубки тогда простираются 



6 3 0 я ж и з п ь ЖИВОТПЫХЪ" в РЭМА. 

далеко вглубь коралловой массы. Когда они распустить между чашечками полиповъ 
свои 5кабры, то придаютъ кораллу роскошный видъ. 

Дана въ своемъ трудѣ посвятилъ особую главу наблюденіямъ надъ ростомъ ко-
ралловъ, т. ѳ. надъ условіями роста нѣкоторыхъ видовъ, а не рифовъ, происхожденіе 
которыхъ зависитъ отъ совершенно иныхъ и сложныхъ условій. Уже въ 1830 году 
Алленъ произвелъ въ этомъ направлении опыты на берегу Мадагаскара. Онъ выла-
мывалъ въ декабрѣ нѣкоторое количество коралловыхъ кусковъ, погружалъ ихъ на 
дно одной неглубокой мели, на глубину до 1 ш. отъ уровня отлива, инашелъ въ іюлѣ, 
что куски эти почти достигли верхней поверхности воды и совершенно приросли ко 
дну. Разсказъ о томъ, будто-бы въ Персидскомъ заливѣ мѣдная обшивка одного ко-
рабля втеченіе 20 мЬсяцевъ покрылась коркой полиповъ толш,иной въ "з щ., Дар-
винъ считаетъ сомнительнымъ. Въ другой разъ одна двухгодовалая устрица была 
найдена покрытой груздевиднымъ коралломъ въ 1,25 kgr . вѣсомъ; къ сожалѣнію не-
извѣстно, развился-ли кораллъ на устрицѣ во время ея жизни, нли-же им'Ьлъ до-
статочно времени вырости уже на раковинѣ ум«ршаго моллюска. 

Въ маленькой мелкой бухтЬ Гаити, Вейнландъ видѣлъ многія вѣтви оленерогаго 
мадрепораго коралла (Madrepora cervicornis), высовывавшіяся на 7 — 12 cm. надъ 
поверхностью воды. На всѣхъ, выставившихся на воздухъ частяхъ полипы отмѳрлп. 
Это было въ іюлѣ. Такъ какъ на тѣхъ берегахъ зимой вода стоить на 1—2 га. выші; 
чѣмъ лѣтомъ, то можно сдѣлать правильный выводъ, что колонія полиповъ выростаетъ 
въ 3 зимнихъ мѣсяца на 7—12 сш. Другія точныя наблюденія другихъ натуралп-
стовъ показали, что колонія лабиринтовой меандрины (Meandrina labyriathica) въ 
20 лѣтъ увеличилась на 30 с т . въ поперечникѣ и на 10 era. въ вышину. Мы опу-
скаемъ разныя другія свѣдѣнія и сообпіимъ только весьма интересныя наблюденііі 
надъ инкрустированіемъ одного корабля, сѣвшаго въ 1792 году на мель у амери-
канскаго берега и обломки котораго были обслѣдованы на глубинѣ 4 саженъ уіке въ 
1857 году. Оказалось, что одинъ мадрепоровый кораллъ, втеченіе 64 лѣтъ, достигъ 
вышины въ 5га. , слѣдовательно выросталъ въ среднемъ на 8 cm. ежегодно, тогда 
какъ колоніи полиповъ умѣренной величины, поселившіяся рядомъ, показывали 
сравнительно гораздо меньшую способность роста. Всѣ эти данныя относятся къ 
числу случайныхъ наблюденій, и" относительно полиповъ также, какъ и относительно 
другихъ бѳзпозвоночныхъ и большинства выше-организованныхъ животныхъ, нѳдо-
стаетъ правильно-организованныхъ опытовъ о ростЬ. 

Послѣ такихъ предварительныхъ изслѣдованій, относящихся къ жизни корал-
ловъ, образующихъ рифы, мы переходим-ь теперь къ спеціальной темѣ этого отдѣла. 

К о р а л л о в ы е р и ф ы и к о р а л л о в ы е о с т р о в а суть образованія одного 
и того-же вида, но выростающіе при н-Ьсколько различныхъ условіяхъ. Каждый 
коралловый островъ, во всякомъ случаѣ, нѣкогда втеченіе долгаго времени былъ 
коралловымъ рифомъ, и остается еще таковымъ въ своей большей части. Однако на-
званія эти обозначаютъ нѣчто различное. Коралловые острова, это тЬ обособленно 
стоящіе въ морѣ рифы, которые или доходятъ до водной поверхности и половину по-
гружены въ ноя, или покрыты растительными зарослями. Коралловыми-же рифами, 
помимо того, что обозначается вообпіе такимъ именемъ, называютъ въ особенности 
коралловыя образованія вдоль береговъ высокихъ острововъ и материковъ. 

Мыначнемъ съпослѣднихъ. К о р а л л о в ы е р и ф ы , суть мели изъ коралло-
выхъ скалъ въ морѣ, вдоль береговъ тропическихъ странъ. Въ Тихомъ океанѣ, за 
исключеніемъ Новой Каледоніи и нѣкоторыхъ другихъ острововъ, рифы эти обра-
зуются около высокихъ вулканическихъ выступовъ, часто имѣюпііихъ видъ горъ. 
Опоясывающіѳ ихъ рифы, во время прилива, обыкновенно скрываются совершенно 
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подъ водой, но ко времени отлива они показываются въ видѣ широкихъ, нлоскнхъ, 
голыхъ скадйстыхъ поверхностей, немного поднимающихся надъ водою и рѣзко 
отличающихся отъ крутыхъ отвѣсовъ окаймленнаго ими острова. 

В]сли подплывать на кораблѣ къ такому коралловому берегу, то, въ случаѣ при-
лива, первымъ признакомъ ихъ служагь сильные буруны, часто въ разстояніи нѣ-
сколькихъ миль отъ суши. Если подойти иЬсколько ближе, то можно хорошо разли-
чить нѣкоторыя мѣста рифа, откуда волна словно возвращается, но въ ближайшій 
моментъ все вновь представляется въ видѣ простыхъ плавныхъ поверхностныхъ 
волнъ. Счастье для корабля, крейсирующаго въ неизвѣстной ему области рифовъ, 
если прибой волнъ непрерывно обозначаетъ линію протяженія ихъ, такъ какъ 
иногда въ такихъ мѣстахъ наступаетъ обманчивый покой, который какъ-бы говоритъ 
за достаточную глубину и допускаетъ безбоязненное продолженіѳ плаванія. Ио вскорѣ 
корабль наскакиваетъ на коралловую мель, въ короткіе промежутки времени получаетъ 
н'Ьсколыютолчковъи,Н'Ьсколько мгновеній спустя, бѳзпомощно садится на мель среди 
коралловъ. Во время отлива волненіе утихаетъ совершенно или почти совершенно, 
но .тогда рифъ большею частью совершенно на виду и при внимательной вахгЬ, бла-
гопріятномъ вѣтрѣ и полномъ дневномъ свѣтѣ путешествіе корабля относительно безо-
пасно. 

Приводимый здѣсь рисунокъ даетъ представленіѳ объ одномъ, опоясанномъ 
такимъ образомъ, тропическомъ островѣ. Съ правой стороны рифъ образуетъ поясъ 
непосредственно вокругъ берега и является какъ-бы продолженіемъ супш. Такой-же 
б е р е г о в о й р и ф ъ находится и на лѣвой сторонѣ, но кромѣ него тамъ находится 
еще одинъ рифъ, отдѣлѳнный каналомъ — б а р ь е р н ы й или п л о т и н н ы й 
р и ф ъ . Въ одномъ M'bcrli островъ ограниченъ отвѣснымъ берегомъ и здѣсь, вслѣд-
ствіе крутизны п глубины, рифовъ нѣтъ. Барьерный рифъ прорѣзанъ одннмь вхо-
домъ, ведущимъ въ гавань, подобно гішъ, которые часто находятся на таких'і>, окру-
женныхъ кораллами, островахъ. Въ то время, какъ иные острова имѣюіт. лишь узкіе 
опоясывающіе рифы, другіе въ большей части или совершенно окружены барьерными 
рифами, которые защищаютъ сушу отъ морского волненія, подобно искусственному 
ічолу гаваней. Барьерный рифъ иногда бываетъ отдаяенъ отъ суши на 10—15 миль 
и окружаетъ не только одинъ, но иногда много высокихъ острововъ. Отъ рифовъ 
столь большой окружности до простыхъ, о поясывающихъ терассы, существуетъ много 
переходовъ. 

Внутренній каналъ во время отлива едва настолько глубокъ, чтобы пропустить 
лодку, но иногда можетъ совершенно обнажаться. Иногда онъ имѣѳтъ впдъ лишь 
узкаго, извилйстаго прохода, гдѣ плаванію угрожаютъ большія коралловыя глыбы. 
ЗагЬмъ онъ снова, на протяженіи нѣсколькихъ миль, является въ видѣ открытаго вод-
наго пространства, лъ которомъ корабль, при глубинѣ 10, 20 и 40 саженъ, можеть 
лавировать противъ вѣтра; нужно только остерегаться скрьггыхъ молей. Раскинув-
шіяся заросли живыхъ коралловъ располагаются разрозненно по широкой поверх-
ности дна, внутри далеко отодвинутаго барьера, образуя участки, начиная съ нѣ-
сколькихъ квадратныхъ футовъ и до нѣсколькихъ квадратныхъ миль (англійскихъ). 
Всѣ эти разнообразный формы кораіловыхъ рифовъ можно найти у группы остро-
вовъ Фиджи. 

Само собой понятно, что вышеописанные береговые и барьерные рифы еще 
не представляютъ изъ себя полной картины коралловаго рпфа; это только составныя 
части одного цѣлаго рифа, которыя достигаютъ до водной поверхности. Между ними 
и снаружи барьера находятся подводныя мели, связанныя съ болѣе высокими час-
тями, и все это, вмѣстѣ взятое, образуетъ одно обп;ее кора.новоо дно около ост-
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рова. Изъ приведеннаго можно также вывести заключеніѳ о разнообразіи протя-
женія рифоваго дна. У иныхъ береговъ находятся лишь разрозненныя группы 
коралловъ, или отдѣльныя, холмовидно выступающія изъ воды образованія, или прос-
тые зубцы высовывающихся коралловыхъ скалъ. Затѣмъ, напримѣръ, къ западу 
отъ обоихъ большихъ острововъ Фиджи, простирается площадь коралловаго дна, по-
чти въ 3000 квадратныхъ миль. Барьерный рифъ Вана Леву (Ѵапа Levu), 
одинъ длиною болѣе 100 англійскихъ миль. Вдоль всего западнаго берега Новой' 
Калсдоніи тянется рифъ въ 2,5 англійскихъ миль ширины, который продолжается 
къ сѣверу еще на 150 миль. Большой австралШскШ барьерный рифъ имѣетъ даже 
непрерывную долину въ 1250 миль. 

При ближайшемъ разслѣдованіи и описаніи рифовыхъ образованій, нужно раз-
личать: 1) Н а р у ж н ы й р и ф ъ , образованный кораллами, которые подвержены 
дѣйствію открытаго моря. Сюда принадлежать всѣ настоящіе барьерные рифы и, не 
запщщенные таковыми поясные рифы. 2 ) В н у т р е н н і й р и ф ъ , находящійся въ 

Высокій островь съ барьерным'^ и опоясывающнмъ рифами. 

области спокойныхъ водъ, между барьеромъ и берегомъ какого-либо острова. 3) К а-
н а л ы или площади моря, внутри барьернаго рифа, на которыхъ замѣчаются корал-
ловыя отложенія со стороны барьеровъ или самыхъ рифовъ. 4) Б е р е г о в а я п о л о с а 
или б е р е г о в ы я о б р а з о в а н ! я,—именно скопленія песку и коралловъ нанѳсен-
ныхъ волнами н вѣтромъ на берегахъ. Болѣе точное описаніе всѣхъ условій су-
щѳствованія рифовъ завело бы насъ слишкомъ далеко и мы рекомендуемъ читателю, 
желающему познакомиться съ этимъ вопросомъспепіально, обратиться къ труду Дана. 
Здѣсь же мы только изложимъ то, что онъ говорита о пользѣ коралловыхъ рифовъ. 

Всѣ, окруженные кораллами, берега, особенно острововъ, по cepeдиffѣ океана 
имѣютъ во всѣхъ рифахъ весьма полезный сооруженія. Простирающіяся кругомъ 
нихъ коралловыя мели и лежащіе позади нихъ каналы необыішовенно расширяюп> 
районъ опоясываемаго ими острова. Помимо того, что они бразуютъ стЬны въ за-
іциту отъ океана, онѣ въ то же время являются плотинами, собирающими сносимую 
съ гористыхъ береговъ почву. Онѣ даютъ возможность притекающимъ съ суши во-
дамъ осаждать несомый ими илъ и сберегаютъ его, такимъ образомъ, для суши. 
Такимъ образомъ онѣ препятствуютъ разрушонію, которое происходит^ на всѣхъ бере-
гахъ безъ ограгкденій, такъ какъ океанъ не только затопляотъ неприкрытые берега, 
но поглощаетъ и все, что несутъ въ'него потоки. Дельта р. Рева на Вити Леву, обра-
зованная отлогкеніями большой рѣки, покрываотъ площадь,почти въ 60 квадратныхъ ан-
глійскихъ миль. Впрочемъ, это исключительный случай въ Южномъ морѣ, гдѣ лишь 
немногіе острова достигаютъ такой площади, чтобы могли образоваться болыпія 
рѣки. Не особенно часто однако встрѣчается какой—либо окруженный рифами 
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островъ бѳзъ такихъ увеличенныхъ площадей суши. На такихъ наплывныхъ участ-
кахъ обыкновенно располагаются сѳленія туземдевъ. Такіе наносы существую'п> 
вокрутъ острова Таити, шириной въ 0,5—3 мили и какъ разъ на нихъ то всего 
лучше выростаютъ рощи кокосовыхъ пальмъ и хлѣбнаго дерева. 

Рифы расширяютъ также районъ рыболовства туземцевъ и привлекаютъ массы 
рыбъ, составляющихъ почти единственную мясную пищу туземцевъ. Охваченные 
ими воды побуждаютъ къ развитію судоходства и облегчаютъ сношеніе между низ-
менностями. Въ этомъ сяучаѣ туземцы обыкновенно оказываются особенно предпрі-
ничивыми, такъ какъ подобный обстояг'ельства бдагопріятствуютъ построенію круп-
ныхъ парусныхъ судовъ, на которыхъ они выплываютъ изъ района ихъ вдадѣнШ п 
часто предпринимаютъ путешѳствія на сотни миль. Въ то время, какъ чистые ска-
листые берега, какъ, напримііръ, островъ Св. Елены, лишены гаваней и, обыкновенно, 

Коралловы П островъ илп атоллъ. 

слабо населены, коралловые берега покрыты растительностью до самой прибрежной 
полосы и состоять изъ широкихъ равнинъ съ хлѣбныии деревьями и другими тро-
пическими растеніями. Тѣ же причины обусловливаютъ и существованіе безопасныхъ 
бухтъ: въ иныхъ островахъ насчитываютъ съ дюжину удобныхъ гаваней, тогда какъ 
у нѳзащищенныхъ береговъ едва найдешь хотя бы одно, годное для стоянки на якорѣ, 
мѣсто. Эти обширнѣйшія области имѣютъ даже отноіиеніо къ міровой торговлѣ: крои^Ь 
жемчуга онѣ служатъ мѣстомъ обитанія одной съѣдобной голотуріи, называемой 
«трепангомъ», тысячи центнеровъ которой ежегодно привозятся въ Китай съ остъ-
т д с к и х ъ и австралійскихъ рифовъ и съ острововъ Фиджи. 

На только что описанные коралловые рифы весьма походятъ К о р а л л о в ы е 
о с т р о в а или А т о л л ы ; это—рифы, заключающіе въ себѣ родъ озера, такъ назы-
ваемую лагуну. Полоса, идущая вокругъ этого, охваченнаго кольцомъ, участка воды, 
обыкновенно бнваетъ всего 100— 200 т . шириной и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ столь 
низка, что волны катятся въ лагуну черезъ нея; въ другихъ м'Ьстахъ она покрыта 
богатой тропической растительностью: она рѣдко поднимается надъ поверхностью 
прилива выше 3—4 т . 

Видный издали, съ борта корабля, коралловый островъ кажется рядомъ выдѣ-
ляющйхся на горизонгЬ, темныхъ точокъ. Онѣ превращаются въ псристыя вершины 
кокосовыхъ деревьевъ, и тоздѣсь,то тамъ тянутся по водной поверхности непрерыв-
ной зеленой линіей. Загішъ, въ самой близи лагуна раскидывается передъ глазами, 
охваченная своимъ золѳнымъ поясомъ и удивительнѣе этого вида нельзя ничего 
сѳбѣ представить. Снаружи, вдоль рифовъ—бушующія волны, внутри — бѣлый ко-
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ралловый берегь, густая зелень и охваченное озеро съ его крошечными островками. 
Цвѣтъ воды въ лагунѣ часто бываетъ тотъ-же, что и въ открытомъ морѣ при глу-
бинѣ въ 10—12 саікенъ, но среди него виднѣются зеленыя и желтыя пятна—это 
тамъ, гдѣ песчаный грунтъ и кораллы поднимаются близко къ поверхности. Зеленый 
цвѣтъ похогкъ на нѣжный зеленый тонъ цвѣта яблони, совершенно не похожій на 
обыкновенные нечистые оттѣнки мелкихъ водъ. 

Хотя поясъ растительности иногда окаймляетъ всю лагуну, однако онъ раздѣляет-
ся, обыкновенно, барьерными рифами различнаго протяженія на отдѣльныѳ островки и 
часто въ одномъ или нѣсколькихъ такихъ промежуточныхъ пространствахъ нахо-
дятся годные для судовъ каналы, дающіе возможность въѣхать въ лагуну. Болѣе круп-
ные коралловые острова такимъ образомъ, обыкновенно, оказываются рядомъ остров-
ковъ вдоль линіи рифовъ. 

Что касается до строенія такихъ острововъ, то они. въ существенныхъ чертахъ, 
сходны съ конструкціей внѣшнихъ рифовъ, окружающихъ высокіе острова; въ обо-
ихъ случаяхъ мы видимъ выступаюш,ую, мало по малу, изъ моря сушу и образованіе 
омываемыхъ волнами бѣлыхъ береговыхъ полосъ на болѣе высокихъ мѣстахъ, по-
крытыхъ вѣчной зеленью. Равнымъ образомъ само собой возникаетъ сравненіе ла-
гунъ съ каналами позади внѣшнихъ рифовъ. 

Мы познакомились, хотя и весьма поверхностно, съ внѣшними условиями суще-
ствованія рифовъ и атолловъ и теперь можемъ перейти къ способу и причинамъ ихъ 
появленія и образованія. 

Въ описаніи путешествія по Красному морю, Геккель говорилъ о роскоши «ко-
ралловыхъ садовъ». Дана, который имѣетъ въ виду преимуш,ественно рифы Южнаго 
моря, говорить, что названія «коралловыя заросли» или «коралловое поле» болѣе 
подходящимъ образомъ передадутъ впечатлѣніе верхней поверхности выростающаго 
рифа. Подобно участку дикой страны, который здѣсь покрытъ различными кустами, 
тамъ, на безплодныхъ песчаныхъ мѣстахъ, имѣетъ лишь отдѣльныя зеленыя пятна, 
здѣсь—кучку деревцовъ, тамъ—пестрый коверъ цвѣтовъ—такой-же видъ имѣетъ п 
коралловая заросль, которую, прежде чѣмъ объяснять, нужно еще хорошенько 
разсмотрѣть. Различныя низшія сидячія животныя разрозненно растутъ по поверх-
ности, словно вастенія на землѣ, но въ то время, какъ въ однихъ мѣстахъ ими 
покрыты большія площади, другія широкія пространства дна совершенно лишены 
ихъ. Промежутки между этими цвѣтущими кустами полиповъ выполнены не дерномъ, 
но пескомъ и измельченными обломками отмершихъ коралловъ и коралловыхъ скалъ, 
а тамъ, гдѣ полипы растутъ тЬсной толпой, между каменистыми стволами и листьями 
ихъ находятся глубокія впадины. 

Эти ноля изъ живыхъ коралловъ простираются по подводному морскому грунту у 
береговъ острововъ и материковъ, но не глубже, чѣмъ то позволяетъ имъ ихъ орга-
низація, совершенно походя въ этомъ случаѣ на растенія, которыя распространяются 
вътакомъ количествѣ, въкакомъ это свойственно ихъ природѣ. Плавающія личинки 
садятся въ какомъ-либо защищѳнномъ уголкѣ, на скалу, мертвую коралловую колонію 
или какое-либо иное ложе, и отсюда начинаетъ расти нивое деревцо или другая форма 
коралловой заросли.Сравненіе роста коралловъ съростомъ растеній можно повести еще 
далѣе. Какъ извѣстно, остатки нѣкогда бывшихъ лѣсовъ, остатки стволовъ и листьевъ, 
а равно и останки животныхъ—все это шло на образованіе почвы, и въ болотахъ, п 
вътрясинахъ накопленіе такихъ остатковъ совершается непрерывно иведеть къ обра-
зованію глубокихъ слоевъ торфа. Исторія происхожденія коралловыхъ массивов:, 
сходна съ предыдущимъ: безпрерывно накапливаются крупные и мелкіе песчаные 
обломки живуіцихъ на рифахъ полиповъ, моллюсковъ и B006nj;e всякіе остатки op-
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ганизмовъ и такимъ образомъ образуется и растетъ слой коралловыхъ отиершихъ 
массъ. Эти измеіьченныя руины заполняютъ промежутки между участками, порос-
шими кораллами, между отдѣльными живыми колоніями,и такимъ способомъ образуютъ 
коралловыя отложенія, пока наконецъ такой слой еще подъ водой не станетъ твер-
дымъ. Къ такому способу образованія и роста коралловыхъ рифовъ чрезвычайно 
подходятъ условія роста полиповъ или, если можно выразиться, наоборотъ—ростъ ри-
фовъ зависитъотъсвоеобразнаго характера произрастанія полиаовыхъ колоній: коло-
нии внизу отмираютъ, продолжая расти наверху, и только отмершія животныя покры-
ваются накопленіями измельченныхъ остатковъ. 

Въ нанесеніи такихъ остаткоіръ самую большую работу исполняютъ тѳченія и 
волны. Мы уже видѣли, что полипы, образующіе рифы, входятъ въ область волнъ и 
рѣдко спускаются глубже 30 га., въ глубину, которая однако еще лежитъ въ районѣ 
сильныхъ движеній моря. Что производятъ такія волны, можно судить по большимъ 
обломкамъ скалъ, которые выбрасываются ими на многія побережья. Они, 
такимъ образомъ, и на рифы выбрасываютъ тяжелые куски коралловыхъ колоній и 

m а •!( с d е п 
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катятъ ихъ черезъ рифъ, подобно тому, какъ онѣ гонятъ передъ собой болѣе мелкіе 
обломки и насыпаютъ кучи песку. Вслѣдствіе постояннаго трѳнія и размыванія всё 
это перетирается въ мельчайшій матерьялъ, составляющій главную массу известко-
ваго ила, служащаго какъ бы цементомъ. Это разрушѳніе и размельченіе никогда 
не прекращается; одна часть такого рухляка перебрасывается волнами въ лагуну 
иди во внутрѳнніѳ каналы, другая выполняетъ пространства между кораллами вдоль 
края рифа, наконецъ третья остается лежать на верхней поверхности. Слои мертвой 
коралловой массы, образующіѳ основаніѳ рифа, окаймлены живыми кораллами и 
следовательно утолщаются по краямъ, какъ вслѣдствіе роста животныхъ, такъ и бла-
годаря постоянному отложенію измельченныхъ остатковъ. 

По кромѣ мелкихъ кусковъ, сильное водненіе выбрасываетъ на рифъ и болѣо 
крупный массы; вмѣсгЬ съ этимъ начинается выступаніе послѣдняго изъ подъ поверх-
ности воды, и эти выступившія скалы суть начальный образования суши. Позднѣе, 
при дальнѣйшемъ накопленіи грубаго и мелкаго коралловаго маторьяла, островкп 
становятся опродѣденнѣе и выступаютъ изъ воды выше подъема волнъ, именно 
приблизительно на 3 ш. при разницѣ уровней прилива и отлива въ 1 т . и на высоту 
около 5—6 т . , при разнпцѣ іігЬняющагося уровня въ 2—2,5 ш. 

Такимъ образомъ океанъ является зодчимъ, которому строительный матерьялі, 
доставляется коралловыми животными и, когда все готово, онъ засѣваетъ новообра-
зовавшуюся почву сѣменами, принесенными съ далекихъ береговъ и покрываетъ ее 
зеленью и цвѣтами. Образованіе атолла почти не отличается отъ возникяовенія 
рифа. 

Коснемся ѳшіѳ одной особенности образованія атолловъ и рифовъ. Изобра-
женный разрѣзъ суши, окаймляющій лагуну (примыкающШ къ мѣсту, обозначен-
ному буквой п) показываета намъ (га) откосъ къ открытому океану. Между Ъ-с п 
d-e лежитъ районъ постеііеннаго склона отъ низкой воды къ высогѣ на-



636 „ ж и з н ь а г и в о т н ы х ъ ' - врэмд. 

земной. Этотъ склонъ продолжается къ лагунѣ или каналу почти подъ тѣмъ 
же угломъ d-n, причѳмъ спокойная вода не ігЬшаетъ медленному накопленію 
и росту этого внутренняго берега. Совершенно иначе обстоитъ дѣло на наружной 
сторон-Ь, гдѣ широкая, горизонтальная, освобождающаяся во время прилива 
терасса окружаетъ выступающую изъ моря сушу. Это образованіе не исключительно 
коралловая постройка, но оно встрѣчается часто и всегда на такихъ островахъ, гдѣ 
легко разрушающійся камень доступенъ волнамъ и приливу. Хорошимъ примѣромъ 
намъ можѳтъ служить Гельголандъ, западная, болѣе узкая терасса котораго во время 
отлива усердно посѣщается купающимися, благодаря многимъ остающимся или 
крѣпко сидящимъ въ углубленіяхъ животнымъ и водорослямъ. Въ то же самое время 
болѣе обширная сѣверовос точная часть во время бури очень часто служить 
мѣстомъ гибели многихъ кораблей. Спеціальное разъясненіе такой терассовой по-
стройки, какъ явленія общаго, можетъ завести насъ слишкомъ далеко. 

Мы должны однако упомянуть еще о нѣкоторыхъ причинахъ, который о к а-
зываютъ вдіяніѳ на форму и ростъ коралловыхъ построекъ. Въ общемъ 
присутствіе проливовъ на рифахъ и атоллахъ можетъ быть приписано дѣя-
тельности прилива и отлива, а равно и мгЬстнымъ океанскимъ теченіямъ. Обыкновенно 
въ каналахъ и входахъ въ рифъ встрѣчаютъ сильныя приливныя теченія, которыя 
зависятъ отъ формы и направденія береговой линіи, а равно и отъ того, что черезъ 
низкія части рифа въ каналы и лагуны постоянно перебрасывается вода; она ищетъ 
выхода противъ прилива въ видѣ нижняго теченія или усиливаетъ собой отливной 
токъ. Эти и подобный имъ движенія воды приносятъ вмѣстЬ съ собой массу корал-
ловыхъ обломковъ, и почва, гдѣ это происходить, вполнѣ негодна для появленія 
здѣсь полиповъ. Если такое теченіе сколько нибудь сильно, оно все время промы-
ваетъ каналъ и держитъ его открытымъ. Дѣятельность морскихъ теченій часто уси-
ливается водами, стекающими съ острововъ и, такимъ образомъ, очень часто у устья 
долинъ и ихъ ручьевъ или небольшихъ потоковъ встрѣчаютъ проливы. Само по себѣ 
вдіяніе прѣсной воды на присутствіе полиповъ не такъ велико, какъ это обыкно-
венно полагаютъ, особенно потому, что она, будучи легче морской воды, течѳтъ на 
верху и мало или совсѣмъ не касается нѣсколько глубже сидящихъ коралловыхъ 
животныхъ. Но, быть можета, болѣѳ значительное видоизмѣненіе формъ рифовъ за-
виситъ отъ тѣхъ условій, въ которыхъ находится подводная почва, несущая рифъ, 
и огь свойства дна. Гдѣ есть глубокія разсѣлины или подводныя ущелья, идущія ниже 
уровня, свойственнаго полипамъ, коралловыя населенія прерываются, какъ и тамъ, 
гдѣ твердый грунтъ перемежается съ пескомъ и иломъ. Всѣ неправильности контура 
рифа и атолла, всѣ образованія проливовъ у коралловыхъ острововъ имѣютъ, такимъ 
образомъ, свое простое объясненіо. 

Самьшъ важнымъ вопросомъ, о которомъ слѣдует-ь еще поговорить, является 
вопросъ о причинахъ возникновенія барьерныхъ рифовъ и атолловой формы ко-
ралловыхъ острововъ. Въ вышеприведенномъ до сихъ поръ изложеніи ничто еще 
не объяснило намъ, почему эти образованія окружаютъ поясовидно острова на 
извѣстномъ разстояніи или тянутся вдоль защищаемой ими страны на протяженіи 
сотни миль, или почему они заключаютъ въ себѣ лагуну. Это былъ самый первый 
вопросъ, который интѳресовалъ открьшшихъ рифы путешестаонниковъ и прежде 
были склонны видѣть здѣсь участіе инстинкта, который побуждалъ животныхъ при-
давать постройкамъ 'гЬ формы, которыя представляютъ наибольпіее препятствіс 
дѣйствію волнъ. Подругой гияотезѣ, впервые (1822 г.) высказанной натур.-
философомъ Стеффенсомъ, коралловыя постройки нужно было принимать за 
верхушки вулкановъ, кратеру которыхъ соотвѣтствуюіт. лагуны, а проходы внутрь 
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рифовъ обозначаютъ мѣста, гдѣ валъ кратера былъ прорванъ потоками лавы. Ужо 
нѣсколыш десятісовъ лѣтъ тому назадъ Дарвииъ доказалъ всю шаткость этого по-
верхностнаго взгляда. Вышеприведенные вулканическіѳ конусы должны были-бы или 
нѣкогда быть на супіѣ, иди образоваться подъ водой. Въ первомъ случаѣ, при посте-
пенномъ логруженіи, кратеръ почти всегда должѳнъ быдъ бы разрушиться; при под-
водномъ-же извѳрженіи, образование кратера и возвышеніе вулканическаго конуса 
вообще трудно предположить. Кромѣ трго гипотеза эта предполагаотъ, будто-бы 
вулканы должны были возникать на землѣ въ неслыханномъ числѣ на ограничен-
ныхъ пространствахъ и, что еще неслыханнѣе, подняться ^сѣ почти на одну и ту-же 
высоту; кораиы-же, какъ извѣстно^ встрѣчаются только на глубинѣ около 20 саженъ 
оть поверхностл воды. Даілѣѳ нужно^ было-бы предположить кратеръ въ 75 km. въ 
поііеречникѣі и что величина^ таковыхь в ь ' 3 0 ^ 4 4 km. была не рѣдкостьіо. На этихъ 
и нѣкоторыхъ другихъ основаніяхъ нужно отказаться отъ предположенія участія 
вулкановъ при коралловыхъ постройкахъ. Равнымъ образомъ, на основаніи всего 
вышеизлолсеннаго, будетъ излишнимъ опровергать, что ложемъ коралловыхъ заселеній 
послужили вершины невулканичсскихъ горъ и мели одинаковой высоты. 

Дарвинъ впервые примѣнилъ научный метрдъ, изучая различные виды корал-
ловыхъ построекъ береговыхъ барьерны:хъ рифовъ и атолловъ, сравнивая ихъ 
другъ съ другомъ и затѣмъ уже на фактахъ составилъ, и развилъ свой взглядъ на 
ихъ происхожденіе. Его положенія до сихъ поръ оказываются вѣрными и подтверж-
дены Дана во всѣхъ существенныхъ пунктахъ. Взгляды Дарвина раздѣляются и но-
вѣйшимъ ученымъ, работавшимъ по этому вопросу, Лангенбекомъ, равнымъ обра-
зомъ и геологами Зюсомъ, Неумайромъ и Бауеромъ. Однако другіе авторитеты вы-
сказались безусловно противъ воззрѣній Дарвина и Дана, какъ напримЬръ Семперъ, 
Рейнъ, графъ Пурталосъ, Гейки и въ недавнее время особенно Мііррей, геологъ 
Челленжерской экспедиціи, и Гюппи. Лангенбекъ систематическп сопоставилъ раз-
личный возраженія противъ теорін погруженія, одноврѳме нно послужившія основа-
ніемъ новыхъ теорій Мёррея и Гюппи, и нашелъ. что они главнымъ образомъ сво-
дятся къ четыремъ пунктамъ: 1) «Одновременное нахожденіѳ атолловъ, барьерныхъ 
и береговыхъ рифовъ въ близко сосѣднихъ областяхъ можетъ согласоваться съ 
теоріей яогруженія, такъ жэ маю, какъ иприсутствіѳ обЬикъ ' первыхъ формъ рифовъ 
въ областяхъ, въ которыхъ найдены новыя ПОДЕЯТІЯ. 2) Открытіѳ иространныхъ 
подводны:хъ осадочныхъ мелей, образованныхъ изъ извѳстк овыхъ скелетовъ, много-
камерныхъ просгіійшихъ, глубоководныхъ коралловъ, моідюсковъ и т. п., допускаечті 
возможность объяснить образованіе атолловъ и барьерныхъ рифовъ также безъ по-
средства погруженія, и это положеніе кажется вѣроятнѣе, нежели допущѳніе тѣхъ 
иространныхъ погрулсенныхъ полей, который должны предполагаться по теоріи по-
грркенія. 3) Кольцеобразная форма атолловъ объясняется единственно лучшимъ про-
изросганіемъ коралловъ въ части рифа, сильнѣе подверженной дѣйствію прибоя, и 
поступленіемъ коралловаго матеріала изі> лагуны, дѣятельн остью морскихъ теченій 
и растворяющимъ дѣйствіемъ содержащей въ морской вод-Ь углекислоты. Такимъ-же 
способомъ образованы глубокіе каналы,раздѣіяющіе барьерные рифы ота сосііднихъ 
участковъ суши. 4) Основанное натеорін погруженія исчисленіе толщи коралловыхъ 
рифовъ нигдѣ ненаходитъ себѣ подтвержденія. Такая толща во первыхъ неизвѣстна 
ни для одНихъ изъ соврѳменныхъ коралловъ, во вторыхъ и прежнія геологическія 
формацій нигдѣ не показываютъ ничего подобнаго». 

Если мы теперь совершенно становимся на точку зрѣнія теоріи Дарвина и 
Дана, то всо-же мы не считали вправѣ умолчать и о противуположныхъ ей воз-
зрѣніяхъ. 
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На точной и изображенной въ большомъ масштабѣ картѣ архипелага Фиджи 
можно видѣть острова Горо, Анго, Наираи и Нануку. Можно замѣтить, что рифь 
острова Горо гЬсно примыкаетъ къ сушѣ, на подводномъ берегу которой онъ обра-
зовался. Рифъ второго изъ названныхъ острововъ такого-же устройства, но нѣ-
сколько отстоитъ отъ берега и образуетъ собой то, что мы называемъ барьернымъ 
рифомъ. Имя только обозначаетъ разницу въ положеніи, но не въ устройствѣ. У по-
слѣдняго изъ названныхъ острововъ барьерный рифъ охватываетъ широкій участокъ 

Охематическііі paaptai. острова ст. кора.іловнмп рифами. 

моря, и островъ внутри него есть ничто иное, какъ скалистая вершина горы. 
іМожемъ-ли мы теперь объяснить эту разницу въ положеніи барьернаго рифа? Дѣй-
ствительно, данныя Дарвина даютъ ключъ къ этому явленію. Если-бы, напримѣръ, 
островъ Анго погружался постепенно въ воду, то могли-бы быть два исхода: внутрен-
ній островъ, мало-по-малу, исчезнетъ,рифъ-же, все время растущШ вверхъ, достигнетъ 

Бовтуръ острова Айва съ проектировапнымъ разрѣзомъ. 

водной поверхности, если только быстрота погруженія не перейдетъ за извѣстныя 
границы. Если-жо погруженіе пойдетъ настолько далеко, что надъ водой останется 
только послѣдняя верхушка горы, не образуется-ли тогда то, что представляетъ изі. 
себя ІІанукуѴ Часть группы острововъ Фиджи, острова Изслѣдованія (Exploring 
Islands), даютъ намъ представленіе и о промежуточной ступени, которая наступаетъ 
при погруженіи, когда изъ воды выступаютъ лишь отдѣльные горные хребты и нѣ-
которыя обособленный верхушки. Послѣ такого продварительнаго явленія, образуется, 
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такимъ образомъ, рифъ, широкимъ обхватомъ опоясывающій единственную скалу, 
путемъ постепеннаго логруженія острова, который былъ окруженъ простымъ пояс-
нымъ рифомъ. 

Что такія большія континентальныя пространства, какъ Швеція и Гренландія, 
находятся въ состояніи постепеннаго погруженія—фактъ извѣстный; но есть и прямыя 
доказательства того, что рифы съ ихъ островами погрузились. Глубину рифовъ, въ 
большинствѣ случаевъ, можно, если и не прямо измѣрить, то все-же приблизительно 
вычислить и въ иныхъ случаяхъ она оказывается по меньшей мѣрѣ 300 m. Такъ 
какъ живыя части коралловыхъ рифовъ не живуть глубже 18 —20 саженъ, то глу-
бина въ 300 т . , до которой достигаетъ толща рифа, можетъ быть объяснена посте-
пеннымъ погруженіемъ почвы, на которой онъ расположенъ. Само собой понятно, 
что разъ образовавшійся рифъ, путемъ иозднѣйшихъ поднятій, можетъ снова высоко 
выдвинуться надъ водной поверхностью; извѣстны рифы въ 100 т . вышиной. Они до-
казываютъ и заставляютъ предположить предшествующее погруженіѳ,какъ только ихъ 
вертикальная толща перешла за извѣстную границу глубокой зоны жизни корал-
ловъ. Предположеніе, что многія рифовыя образованія явились слѣдствіемъ простыхъ 
погруженій, поэтому оказывается вполнѣ подтвержденными. Мы можемъ уяснить на 
вышеприведенномъ схематическомъ разрѣзѣ острова и его рифовъ дѣйствіе посте-
пеннаго погруженія. При урѣзѣ водъ I, островъ, напримѣръ, Горо, имѣетъ простой 
береговой рифъ f f, узкую скалистую терассу на водной поверхности, которая на-
ружу идетъ вначалѣ подъ весьма косымъ угломъ, затѣмъ круто обрывается. Пред-
положимъ, что островъ погрузился до урѣза водъ II; что изъ этого произойдѳтьѴ 
Рифъ, по мѣрѣ погруженія, поднимется, и его видъ на поверхности опредѣлится бук-
вами ff, b', f , Ъ', f . Мы видимъ теперь одинъ береговой и одинъ барьерный рифы и 
между ними каналъ. Ь' есть разрѣзъ барьера, е'—канала и f '— берегового рифа. П})и 
дальнѣйшемъ погруженіи до уровня ІП, каналъ е сильно расширяется. На одной сто-
ронѣ береговой рифъ сохранился, на другой исчезъ, чему могли способствовать раз-
личный обстоятельства, напримѣръ, теченія. Наконецъ, при уровнѣ воды IT, видны 
два маленькіѳ скалистые островка въ широкой лагунѣ съ двумя рифовыми остров-
ками Т' і'" тамъ, гдѣ какъ разъ погрузились подъ поверхностью двѣ другія вершины 
горъ. Скалы изъ коралловыхъ рифовъ достигли солидной толщи и покрываютъ почти 
весь прежній островъ. 

Сходство такого идеальнаго разрѣза съ дѣйствительными островами и ихъ 
рифами полное. ПоігЬщенный на стр. 638 контуръ изображаетъ островъ Айву изъ 
группы острововъ Фиджи. Въ лагунѣ находятся два островка, похожіе на верхушки 
горъ, совершенно такъ, какъ объ этомъ говорилось выше. Хотя мы и не имѣемъ ни-
какихъ измѣрѳній вершинъ или глубинъ окрестныхъ водъ, но наблюденія, произведен-
ный гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ, позволяютъ съ точностью предположить, что вортл-
іеальный, обозначенный линіей bb b'b' разрѣзъ вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствитель-
ности. Онъ не требуетъ никакого дальнѣйшаго поясненія. 

Теоріи поставили въ вину, что она не объясняетъ, какъ возникаютъ внутрен-
ніе каналы, тогда какъ скорѣе нужно было бы ожидать, что при постепенномъ по-
груженіи, они должны заполняться рифовымъ матеріаломъ. Но вопросъ не долженъ 
становиться такимъ образомъ: мы должны исходить изъ безспорнаго факта, что погру-
женіе совершается, при чемъ при погруженіи острововъ происходитъ такое своеобраз-
ное явленіе. Каналы позади барьерныхъ рифовъ являются слѣдствіемъ погрркенія и 
нужно прослѣдить причины этого явленія. Тогда на мысль приходятъ объясненія, на-
столько тѣсно примыкающія къ наблюденнымъ фактамъ, что присутствіе внутреннихъ 
проходовъ оказывается вполнѣ необходимымъ свойствомъ коралловыхъ сооруженій. 
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Мы уже видѣли, что море принимаетъ значительное участіе въ построенія ри-
фовъ и что наружные рифы, находящіеся въ соприкосновеніп съ его волненіемъ и 
его чистой водой, растутъ скорѣе внутреннихъ, на которыхъ дѣйствуютъ морскія и 
прѣсноводныя тѳченія и приносимыя ими гальки. Далѣе, какъ только барьерный рифъ 
отдѣдится, онъ нокрывается съ обѣихъ сторонъ живыми, растущими кораллами, въ 
то время, какъ поясной рифъ растетъ лишь съ одной стороны. Точно также большая 
часть галекъ и остатковъ наружнаго рифа постуиаетъ съ моря и откладывается на 
нихъ самихъ внутри, тогда какъ большая часть матеріала внутреннихъ рифовъ 
идетъ на выпо.іненіе широкихъ каналовъ. Во всякомъ случаѣ этотъ наносъ со сто-
роны внутренняго рифа относительно больше, нежели со стороны барьернаго рифа. 
Площадь рифоваго дна внутри барьера, которое поднялось одновременно съ рифомъ, 
часто въ 50 разъ больше, нежели верхняя поверхность самаго барьера. При такихъ 
условіяхъ роста, въ концѣ концовъ, барьерный рифъ можетъ вырости въ два раза 
скорѣе внутренняго рифа. Внутренніе рифы при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ по-
гружаются скорѣе, нежели могутъ наростать и, въ концѣ концовъ, должны погибнуть. 
На присутствіи каналовъ и широкихъ открытыхъ водныхъ пространствъ позади ри-
фовъ, такимъ образомъ, не только нельзя обосновать никакого возраженія противъ 
теоріи, но наоборотъ, они нераздіільно связаны съ положеніями и доказательствами 
въ пользу теоріи. 

Изъ этихъ и подобныхъ соображеній вытекаетъ, что барьерный рифъ обозна-
чаетъ, приблизительно, бывшія когда-то границы охваченнаго участка суши. 

Едва-ли нужно особенно отмѣчать, что погруженіе, которое вызвало образо-
ваше барьернаго рифа, при дальнѣйшемъ ходѣ его повело къ образованію лагуно-
ваго острова. Если за періодомъ погруженія, во время котораго рифъ или атоллъ 
приблизительно достигъ поверхности воды, наступитъ періодъ уменьшенной скорости 
погруженія или періодъ покоя, то должна образоваться суіпа и на ней пустить свои кор-
ни растительность. Во время такого покоя лагуна можетъ все болѣе и болѣе съужи-
вагься; и наоборотъ, когда погруженіе морского дна ускорится, то атолдъ можетъ 
постепенно исчезнуть подъ поверхностью воды. Уже Дарвинъ описалъ рядъ та-
кихъ, начавшихъ погружаться, коралловыхъ построекъ и назвалъ ихъ «мертвьіми 
рифами». 

Принимая во вниманіе приведенные факты—такъ заключаетъ Дана свою поу-
чительную главу объ образованіи рифовъ н атолловъ —ясно, что каждый коралловый 
островъ былъ нѣкогда береговымъ рифомъ вокругъ высокаго острова. Изъ берего-
вого рифа онъ, при погруженіи острова, сталъ барьернымъ рифомъ; по мѣрѣ постО-
пеннаго исчезанія суши онъ росъ далѣе. Въ заключеніе надъ замкнутымъ уча:сткомъ 
воды высится лишь послѣдняя погружающаяся верхушка горы. Проходитъ еще нѣ-
которое время и иослѣдняя тоже исчѳзаетъ; о совершенно погрузившемся островѣ 
свидѣтельствуетъ лишь барьерный рифъ. Коралловая лента, нѣкогда охватывавшая 
островъ, служа ему одновременно и защитой и украіпеніемъ, становится его 
памятникомъ и остается единственнымъ воспоминаніемъ о быломъ его существова-
ніи. Архипелагъ Помату представляетъ собою большое кладбище, гдѣ каждый атоллѣ 
есть могила острова. Эти могильные памятники разсьшаны по всему южному океану, 
являясь наиболѣе блестящими пунктами водной пустыни. 

Присутствіе коралловыхъ сооружѳній, какъ мы видііли, зависитъ отъ стеченія 
благопріятныхъ условій. Западный берегъ Америки липкшъ ихъ, быть можетъ, по-
тому, что полярное морское теченіе охлаждаетъ всю прибрежную область. Только съ 
острова Дюси начинается большая коралловая область Тихаго океана, которая къ 
югу отъ экватора простирается до восточныхъ береговъ Новой Голландш, къ сѣверу же 



к и ш в ч н о п о л о с т н ы я . 641 

отъ него, наибольшаго развитія достигаѳтъ въ архипелагѣ Каролинскихъ острововъ. 
Обильны также коралловыми рифами окрестности Маріанскихъ и Филиппинскихъ 
острововъ. Далѣе, къ западу, мы отм'Ьтимъ интересную группу Лакедивскихъ и Мале-
дивскихъ острововъ, многочисленные рифы вокругъ острова св. Маврикія и Мада-
гаскара и, вообще, отъ сѣвернаго конца Мозамбикскаго пролива и до Краснаго моря 
включительно. Западные берега Африки не имѣютъ ни одного, достойнаго вниманія, 
рифа. Наконецъ, въ области Новаго Свѣта ареной тихой, но столь обильной результа-
тами дѣятельности коралловыхъ животныхъ, служитъ Антильское море отъ острововъ 
Мартиники и Барбадоса до оконечности Юкатана, берега Флориды и Вагамскихъ 
острововъ. 

Подотдѣлъ III. 
Губки (Spongiae s. Porifera. Schwamme). 

Кто впервые разсматриваетъ коллекцію губокъ ((Spongiae), сохраняемую въ 
спирту или въ сухомъ видѣ,тотъ не только усумнится въ животной природѣ этихъ разно-
образнѣйшихъ формъ организмовъ, являющихся въ видѣ красивыхъ бокаловъ, не-
уклюжихъ комковъ, клубней, коры, кустиковъ, деревцовъ, прутьевъ и т. п.,—но, судя 
по ихъ общему виду, отнесетъ ихъ къ царству растительному. Между 'гіімъ, въ виду 
присутствія губокъ въ зоологическомъ музеѣ, нашъ натуралисть, быть можетъ, поду-
маетъ, что въ живомъ состояніи и на ихъ родныхъ мѣстожительствахъ существа эти 
производятъ другое впечатлѣніе, и ихъ животная природа тамъ становится очевид-
ной. Посмотримъ тогда губокъ на свободѣ. Онѣ живутъ только въ водѣ и весьма 
скудно представлены въ прѣсной водѣ немногими родственными между собой родами 
и семействами прѣсноводныхъ губокъ или Бадятъ (Spongillae). Па днѣ нѣкоторыхъ 
водъ, на деревянныхъ частяхъ устоевъ моста, лѣтомъ можно замѣтить и снять 
зеленоватыя или сѣроватыя, вѣтвистыя или округленный массы; величиной съ кулакъ 
или голову, состоящія изъ мягкаго, даже слизпстаго вещества. ІІевооруженнымъ 
глазомъ въ массахъ этихъ нельзя замѣтить никакого признака движенія; онѣ по не-
Д'Ьлямъ остаются такими же нѳдѣятельными и въ болѣе крупныхъ стеклянныхъ со-
судахъ, быстро высыхаютъ на солнцѣ, совершенно сохраняютъ свою форму, но легко 
превращаются въ пыль. Микроскопъ показываетъ, что пыль эта большою частью со-
стоии. изъ заостренныхъ съ обоихъ концовъ н'Ькныхъ кремнеземныхъ иголочѳкъ. 
Все это ничего не прибавляегь къ тому, что мы думали ранѣе. Итакъ перенесемся 
въ море, гдѣ губки живугъ массами! Я хочу повести читателя на нѣкоторыя мѣста 
Адріатическаго моря и къ Іоническимъ островамъ. У Лезины, города на островѣ 
того-же имени, на скалистомъ выступѣ на берегу моря красиво расположился одинъ 
монастырь, гостеприимство котораго я не разъ испытывалъ на себѣ. Во время отлива 
прибрежныя скалы освобождаются на такомъ протяженіи, что по нимъ можно ходить и 
коллектировать. Мѣстами, именно на площади, въ протяженіи 10—20 кв. метровъ, они 
густо покрыты коркой, толщиной въ 0,5—2 с т . , бѣловатаго двѣта, которую легко 
отрывать кусками. Разламывая такіѳ куски, видишь, что они составлены частью изъ 
неправильныхъ, частью изъ круглыхъ и плоскикъ тѣлоцъ, которыя проявляютъ 
жпзнь, когда къ нимъ въ водѣ подпустить KjiacHHiaro неіцества, истолченнаго въ 
мельчайпіій порошокъ. Благодаря нему моишо замѣтить токи воды, псходяш,іо изъ 
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болѣе круішыхъ отверстій бѣлыхъ гЬлецъ и возбуждаемые какими-либо дѣйствіями 
внутри этихъ тѣлецъ - известковыхъ губокъ. Всѣ эти известковыя губки на ощупь 
тверды и шероховаты, или, по крайней мѣрѣ, если онѣ состоять изъ мягкихъ ве-
ществъ, то имѣютъ піероховатую, иглистую верхнюю поверхность. Уже въ лупу можно 
замѣтить, что онѣ наполнены игловидными и звѣздчатыми твердыми образованіями. 
Въ общемъ онѣ похожи скорѣѳ на растенія, нежели на животныхъ; даже у нихъ нѣтъ 
тѣхъ скрываюпшхся отъ прикосновенія чашечекъ и цвѣтовъ, которые свидѣтель-
ствуютъ, по крайней мѣрѣ, о жизнедѣятельности полиповъ. 

Однако продолжимъ напіе путешествіе и пробѣжимъ по вытянувшимся въ дли-
ну бухтовиднымъ заливамъ отъ Аргостоли до Кефалоніи. На сторонѣ города, слѣдо-
вательно вправо отъ входа, позади моста, гдѣ бухта съуживается въ гнилостное бо-
лото, питаемое многими ручьями, мы находимъ одинъ участокъ берега, который, на-
чиная отъ урѣза воды и до глубины въ нѣсколько футовъ, блеститъ голубыми и красно-
ватыми цвѣтами. Инкрустирующія камень образованія, которыя и производятъ этотъ 
красивый видъ, можно раздѣлить на куски въ нѣсколько ладоней. Нижняя 
сторона ихъ есть отпечатокъ ложа, на которомъ они находились, верхняя же 
сторона волнообразна и снабжена холмистыми и трубчатыми выступами, на ве])хупікѣ 
которыхъ находится отверстіѳ въ нѣсколько миллиметровъ шириной. Въ этомъ слу-
чаѣ мы также можемъ убѣдиіъся въ присутствіи токовъ гЬмъ-же способомъ, какъ и 
при известковыхъ губкахъ. Однако вторично нашъ взглядъ на природу этихъ тѣ-
лецъ не претерпѣваетъ никакихъ измѣненій. Дадимъ имъ высохнуть и весьма скоро 
исчезаетъ ихъ красота; они становятся сѣрыми, спутанными, без'форменными кус-
ками, содержапщми густую сѣть микроскопическихъ кремнеземистыхъ иголъ и 
являются, насколько по крайней мѣрѣ замѣтно, родственными существами прѣсно-
водныхъ губокъ, съ которыхъ мы начали. 

Намъ стало также ясно, что для познанія истинной природы этихъ, широко 
распространенныхЧі и водяпщхся во всѣхъ моряхъ и на всѣхъ глубпнахъ органпз-
мовъ, недостаточно одного только знакомства съ ихъ непостоянными внѣшними фор-
мами и сраиненія съ другими живыми существами на основаніи этого знакомства. 
Если нѳ говорить объ естественной исторіи животно —растеній нѣкоторыхъ старыхъ 
англійскихъ и итальянскихъ натуралистовъ, а равно и Эрлангенскаго профессора 
Эсперса, то губки были совершенно въ забросѣ, такъ какъ къ изученію ихъ не 
подходили настоящимъ образомъ. Это длилось до 1856 года, пока Либеркюнъ но 
описалъ мелкаго строеиія нашихъ прѣсноводныхъ губокъ, а нѣсколько лѣтъ спустя 
и нѣкоторыхъ морскихъ губокъ, и пока англійскій натуралисгь-любитель Бовербанкъ 
не обратилъ особеннаго вниманія на невѣроятное разнообразіе формъ кремнезе-
мистыхъ и известковыхъ твердыхъ частей губокъ. Я тоже принималъ участіе 
въ систематизаціи и изученіи губокъ европейскихъ морей и Атлантиче-
скаю океана и вскорѣ обратилъ вниманіе на то, что губки, болѣѳ другихъ низшихъ 
ыассовъ животныхъ, служаті. въ высшей степени важными примѣрами въ ученіи о 
происхожденіи видовъ, такъ какъ на нихъ яснѣе всего изучать зависимость формы 
отъ измѣняющихся виѣшнихъ условій, приспособляемость къ даннымъ обстоятель-
етвамъ, измѣненія, зависящія отъ вліянія мѣста и ыимата, однимъ словомъ 
измѣняемость видовъ. Я показалъ, что такія превращенія можно прослѣдить на ми-
кроскопическихъ составныхъ частяхъ губокъ. Съ тііха. поръ, какъ въ 1872 г. 
Гсккель написалъ свою прекрасную монографию" известковыхъ губокъ, стало 
всѣмъ пзвѣсітіо, что изученіе этихъ существъ имѣетъ особую важность и инторосъ. 

Ужо изслѣдованія англичанина Фломминга въ первой четверти напіего сто-
іѣтія безспорно показали, что губки принадложатъ кт. животнымъ. Вопросъ былі. 
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только въ томъ; СТОЯТЬ ЛИ онѣ на той границѣ, гдѣ царство животныхъ постепенно 
переходить въ растительное царство, или онѣ по своему развитію похожи на ки-
шечнополостныхъ животныхъ. 

Лейкартъ, Геккель и Маршалъ придерживаются послѣдняго взгляда, основы-
ваясь на исторіи развитія и анатомическихъ признакахъ. ІІІульце, одинъ изъ луч-
шихъ изслѣдователей губокъ и крупныхъ зоологовъ вообще, правда, не высказы-
вается определенно, но, повидимому, склоненъ видѣть въ губкахъ самостоятельный 
классъ животныхъ, въ чемъ ему слѣдуютъ Солласъ и Фосмаеръ. Бючли примыкаеть 
нѣкоторымъ образомъ къ старому возврѣнію американца Кларка, который счи-
талъ губокъ колоніями особенныхъ, позднѣе упоминаемыхъ просгіійшихъ жгутико-
выхъ инфузорій (Chonoflagellata). Ранѣе натуралисты, которые не вѣрили въ 
мнимую растительную природу губокъ, ихъ считали колоніями простѣйшихъ 
животныхъ, хотя и въ другомъ смыслѣ, нежели то предполагаютъ Кларкъ 
и Бючли. По этимъ воззрѣніямъ, животныя эти суть аггрегаты клѣтокъ, изъ кото-
рыхъ почти каікдыя приравниваются къ амёбѣ. Насколько сравнительно высоко 
пощло раздѣленіо труда въ тканяхъ этихъ животныхъ, убѣдились уже только 
впослѣдствіи. На основаніи анатоміи и исторіи развитія доказано, что Ило губокъ 
построено изъ тѣхъ же трехъ первичныхъ пластовъ, которые характерны для бо-
лѣе высокоорганизованныхъ животныхъ, что, благодаря этому обстоятельству, 
губки не могутъ быть, по крайней мѣрѣ, ни простѣйпіими животными, ни ихъ ко-
лоніями. Что заставляетъ насъ считать ихъ кишечнополостными, мы здѣсь изложить 
не можемъ, такъ какъ это не входитъ въ плань настоящей книги. По какому же 
признаку узнаюгь тогда губку, спросятъ насъ съ нетерпѣніѳмъ. Чтобы отвѣтить на 
этотъ вопросъ, возьмемъ для примѣра самую извѣстнѣйпіую изъ всего царства гу-
бокъ, побывавшую навѣрное въ рукахъ каждаго—греческую губку, употребляющуюся 
при мытьѣ. Однако,—съ самаго начала мы уже выразились неточно! Въ рукахъ 
каждаго побывала не губка, но часть ея, именно ея скелетъ. Послѣдній есть спле-
теніе волоконъ, состоящихъ изъ рогового вещества, называемаго «спонгпномъ>; 
скелетъ этотъ весьма эластиченъ, пронизанъ и прободенъ болѣе или менѣе круп-
ными и безчисленными болѣе мелкими порами и каналами. Спонгігаъ, химически, 
б-тизко родственъ хитину, веществу, образующему роговую основу кожнаго панцыря 
раковъ, насѣкомыхъ, а равно піелка и др. Спонгинъ содержитъ также незначитель-
ный процентъ іода и поэтому, въ прежнія времена, служилъ противузобнылъ меди-
цинскимъ средствомъ, подъ названіемъ «Spongiae ustae», во всякомъ случаѣ 
найденнымъ случайно и употреблявшимся бсзі. всякихъ научныхъ основаній 
(такъ какъ іодъ былъ въ то время еще неизвѣстенъ и открытъ Куртуа 
только въ 1811 году). Волокна скелета образованы изъ особыхъ клѣтокъ, образую-
щихъ друзы и собирающихся вмѣсгЬ (спонгіобласты); ІІЛѢТКИ ЭТИ пореходятъ 
въ мякоть губокъ, причемъ вьтділяють спонгинъ. Каждое такое губковое волокно 
есть, следовательно, слѣдъ хода нѣкотораго числа спонгіобластовъ. Такіе переходы 
время on, времени повторяются вдоль гііхъ же волоконъ, такъ что послѣд-
нія постепенно станонятся толще, имено, благодаря отложенію новыхъ роговыхъ 
слоевъ, почему и принимаютъ полосатый видъ, вродѣ дерева съ его годовыми 
кольцами. Остальная масса тѣла состоитъ, гла^внымъ образом-і., изъ такі> называе-
маго «межклѣточнаго'» (интерцеллюлярнаго) вещества, т. е., составлена не изъ са-
мыхъ к.іѣтокъ, но есть продуктъ выдЬленія разбросанных!, въ ной клѣтокъ. Кроміі 
сітонгіобластовъ суіцествуюіт) еще іиѣтки всевозможныхъ ішдовъ. которыя отчасти 
бмваютъ подвижными п служатъ посредниками пптанія (до нѣкоторой степени яв-
ляются кровью), станоііятся половымп продуктамп п т. д. 
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На черной наружной сторонѣ губки нѣжнѣйшія волоконца образуютъ густую сѣть, 
изъ которой во всѣ стороны поднимаются маленькіе конусы, концы болѣе крѣпкихъ 
волоконъ, направляющихся изнутри наружу. Ячейки сѣти также наполнены соеди-
нительнымъ веществомъ, въ которомъ, подъ микроскопомъ, замѣтны многочисленныя 
волокна, расподоженныя, большею частью, концентрическими кругами. Эти волокна 
въ живой губкѣ обладаютъ способностью движенія и окружаютъ собой мелкія поры, 
которыя они могутъ расширять, съуживать и смыкать. Поры ведутъ въ узкіе, иду-
щіе отъ окружности къ центру каналы, которые вскорѣ соединяются въ болѣе круп-
ные, въ свою очередь встрѣчающіеся съ дальнѣйшими и, наконецъ, самымъ отда-
леннымъ каналомъ входятъ въ центральную полость (желудочную полость), которая 
внизу мѣшковидно замкнута, наверху же находится въ соединеніи съ наружнымъ 
міромъ посредствомъ в ы в о д н о г о о т в е р с т і я (osculum). 

Канады, большею частью, бываютъ выстланы плоскими клѣтками (такъ назы-
ваемымъ плоскимъ эпителіемъ)^ но мѣстами расширяются въ располагаюш;іяся 
гроздевидными группами полости, въ которыхъ выстилка клѣтокъ принимаетъ со-
вершенно иную форму. Именно клѣтки получаютъ видъ длинныхъ призмъ, которыя 
на своемъ свободномъ концѣ выше шейковидной перешнуровки, снова расширяются 
въ видѣ воротничка или воронки и здѣсь несуть длинный жгутикъ. Это—ж г у т и-
к о в а я или в о р о т н и ч к о в а я к д ѣ т к и , которыя, въ отд-Ьльности, имѣютъ весьма 
большое сходство съ извѣстными инфузоріями, почему, какъ было уже упомянуто, 
нѣкоторые натуралисты видѣли въ губкахъ только колоніи такихъ инфузорій. По-
лости, въ которыхъ находятсятакія странныяклѣтки,называются ж г у т и к о в ы м и 
или м е р ц а т е л ь н ы м и к а м е р а м и . 

Когда кожныя поры открыты, жгутики такихъ жгутиковыхъ кдѣтокъ гонятъ 
воду въ каналахъ отъ окружности къ центру и, такимъ образомъ, пригоняютъ ее 
сначала въ большіе простые каналы, расположенные между жгутиковыми камерами и 
центральной полостью (отводяіціе каналы) и далѣѳ въ самую полость. Но по мѣрѣ 
того, какъ вода прогоняется въ послѣднюю, черезъ поры поступаетъ непрерывно 
токъ свѣжей воды, и вода, находящаяся въ центральной полости, необходимо должна 
дать мѣсто вновь поступающей. Она, слѣдовательно, должна выйти вонь, что 
и можетъ сдѣлать только черезъ выводное отверстіе. Если помѣшать такой дЬятель-
ности губки, а, можетъ быть, и тогда, когда она захочетъ успокоиться, она замыкаетъ 
свои кожныя поры при помощи вышеупомянутыхъ эластичныхъ волоконъ и пре-
кращаетъ игру своихъ жгутиковъ, благодаря чему останавливается и циркуляція 
воды по оистемѣ каналовъ. 

Вмѣстѣ съ этимъ губка прекращаетъ свое питаніе и дыханіе, такъ какъ, 
вмѣстѣ съ водой, въ нее вгоняются жгутиками и находящіяся въ водѣ мельчайшія 
частицы органическихъ вещѳствъ и, механически соединенный съ ними, кислородъ. 
Органами дыханія, весьма вѣроятно, служатъ губкамъ воротнички жгутиковыхъ клѣ-
токъ, а питаніе, должно думать, совершается приводящими каналами; именно, пища 
проникаетъ (какими процессами—еще неизвѣстно) между выстилающими каналы 
клѣтками въ мякоть т^іла (такъ называемое «межклѣточное пищевареніѳ»), здѣсь 
воспринимается извѣстными подвижными клѣтками, усвоивается ими и переносится 
въ мѣста, нуждающіяся въ питаніи. Здѣсь, путемъ всасыванія, блуждающія клѣгки 
отдаюп> в^доизмѣненную пищу взамѣнъ потребленнаго. Во время этого процесса 
блуждакодія клѣтки сморщиваются. Когда онѣ, такимъ образомъ, отдадутъ все при-
несенное, то возврапщются къ жгутиковымъ клѣткаімъ и передаютъ имъ вещества 
непсреваримыя. Эти выгоняютъ таковыя наружу, дѣйствуя, такимъ образомъ, не 
слько какъ органы д ы х а н і я, но и какъ в ы д ѣ л и т о л ь н ы е о р г а н ы. Голод-
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ныя блуждающія клѣтки снова группируются у каналовъ, насыщаются и вторично 
начинаютъ свои путешѳствія. 

Половые продукты, по крайней мѣрѣ яйца, также происходятъ изъ блуждаю-
пщхъ клѣтокъ. По на этомъ, повидимому, отправленія такихъ клѣтокъ не ограни-
чиваются. Маршалъ сдѣлалъ наблюденіе, что при нѣкоторыхъ усіовіяхъ (Stelletta) 
онѣ служатъ для переноса красящаго вещества изнутри на верхнюю поверхность. 

Красящія вещества весьма распространены въ губкахъ, и окраска ихъ бы-
ваетъ часто весьма роскошныхъ и яркихъ цвѣтовъ: фіолетоваго, краснаго, оран-
жеваго, сѣрнисто-желтаго и др. Однако, они тотчасъ же переходятъ послѣ смерти 
животнаго въ грязные: желтые, бурые и черно-сѣрые тона. 

Губки отчасти гермафродиты, отчасти совершенно раздѣльнополы, причемъ 
оба пола (по крайней мѣрѣ у прѣсноводныхъ губокъ) имѣютъ различный видъ. 
Молодь рождается въ видѣ плавающпхъ личинокъ, причемъ часто въ необыкно-
венно большомъ количествѣ. 

Наряду съ половымъ размножѳніемъ у губокъ, повидимому, довольно широко 
распространено бѳзполое размножѳніе образованіемъ почекъ. Паиболѣе давно это 
извѣстно у прѣсноводныхъ губокъ, но съ теченіемъ времени оно было найдено и у 
цѣлаго ряда другихъ формъ. При обзорѣ прѣсноводныхъ губокъ мы еще къ этому 
вернемся. Естественное дѣленіе у губокъ еще не наблюдалось, но возможность 
таковаго отнюдь не исключена. Что оно можетъ существовать, это вѣрно уже потому, 
что отдѣленіе почекъ есть уже перѳходъ къ нему; затѣмъ удалось произвести раз-
множеніе искусственнымъ дѣленіемъ, а что удалось искусственнымъ способомъ, то 
во всякомъ случаѣ, можетъ случиться и естестве ннымъ путемъ. 

На возможность естественнаго дѣленія у губокъ указываютъ также извѣст-
ныя явленія роста губокъ. Выше было уже упомянуто, насколько эти организмы 
необыкновенно способны приспособляться, по крайней M'hpt, большинство ихъ. Эти 
свойства ннгдѣ такъ хорошо не выражены, какъ въ ихъ формахъ тѣла. Прежде 
всего слѣдуетъ указать, что онѣ существуютъ въ качествѣ отдѣльныхъ нѳдѣли-
мыхъ или особей, это м о н о з о и д н ы я формы, или же путемъ иочкованія обра-
зуютъ колоніи: такія формы называютъ п о л и з о и д н ы м и . Это—явденія, знакомыя 
намъ у различныхъ полиповъ, но у губокъ отдѣльныя, составляющая колонію особи 
не проявляютъ такъ часто разницу въ формахъ и отправлѳніяхъ, вызванную раздѣ-
леніемъ труда. 

У монозоидныхъ губокъ, какъ и у полизоидныхъ, ротъ можетъ зарости, такъ 
что онѣ могугь подвергнуться удушью; желудокъ ихъ также можетъ наполниться 
губчатой массой и тогда животныя не могутъ переваривать пищи. Черезъ это 
губка, естественно, принимаѳтъ весьма различный видъ. Такал колонія, продолжая 
расти, можетъ принять, напримѣръ, форму бокала, края котораго могутъ настолько 
сблизиться, что окружаютъ собой относительно маленькое отверстіе. Тогда полизоид-
ная губка имѣетъ видъ монозоидной съ ротовымъ отверстіемъ и желудкомъ: она 
имѣетъ л о ж н ы й р о т ъ (Pseudostoma) и л о ж н ы й ж е л у д о к ъ (Pseudogaster). 
Точно также губки, близко лежащія одна отъ другой, какъ отдѣльныя, такъ и коло-
ниальный, приблизившись до соприкосновенія, могугь сроетись и образовать, такимъ 
образомъ удивительнѣйшія формы. Равнымъ образомъ у вѣтвящихся полизоидныхъ 
формъ вѣтви могутъ, соприкоснувшись, слиться вмѣстѣ. 

Въ просгЬйшихъ случаяхъ колоніи состоять изъ извѣстнаго количества рядомъ 
стоящихъ цилиндровъ, выходящихъ изъ общей основной массы, которую почти 
можно сравнить со столонами зоантарій (Zoantharia) или съ поперечными плоскос-
тями органовидныхъ коралловъ. 
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Цилиндрическія, конусовидныя и шарообразный формы, іювидимому, явля-
ются обычными формами отдѣльныхъ особей губокъ, но онѣ встрѣчаются и у ко-
лоній. Губки очень склонны къ увеличенію своей верхней поверхности, именно въ 
водѣ, бѣдной питательными веществами, такъ какъ этимъ путемъ онѣ увеличива-
ютъ отверстія, черезъ которыя поступаютъ токи, слѣдовательно получаютъ больпіе 
шансовъ къ болѣе благопріятному питанію. Это увеличеніе площади поверхности, 
можетъ быть вызвано путемъ образованія сііладокъ или тѣмъ, что губки выроста-
ютъ въ видѣ вертиісально стоящихъ широкихъ, но тоякихъ листьевъ или древовидно, 
или рогообразно развѣтвляются. 

Весьма значительное вліяніе также оказываетъ на форму губокъ движеніе 
воды. По этому поводу Маршалъ замѣчаетъ: «Въ настоящій моментъ передо мной 
лежатъ 8 видовъ роговыхъ и кремнеземистыхъ губокъ въ 13 экземплярахъ, которые 
я получилъ, благодаря любезности одного здѣшняго (Лейпцигъ) купца. Онѣ всѣ изъ 
одной мѣстности на берегу вестъ-индскаго острова Барбадоса, изъ самаго поверх-
ностнаго слоя весьма сильно текущихъ водъ и всѣ удивительнымъ образомъ показы-
ваютъ вліяніе послѣднихъ. Это—частью отдѣльныя особи, частью ихъ куски или 
цѣлыя колоніи. У первыхъ, вслѣдствіе неизмѣнявшагося, дѣйствовавшаго въ одномъ 
направленіи напора несущейся воды, обычная круглая форма поперечнаго разрѣза 
желудка и рта стала совершенно вытянутой, овальной, такъ что ширина рта отно-
сится къ своей длинѣ, находившейся подъ вліяніемъ направленія движенія воды, 
какъ 3 къ 4 у болѣе молодыхъ особей, и какъ 13 къ 19 у старыхъ особой того^жо 
вида. Колоніи не имѣютъ обычной этому виду круглой формы и ротовыхъ отверстій, 
обращенныхъ въ разныя стороны, но онѣ также вытянуты, вслѣдствіе вліянія того 
же, постоянно дѣйствовавшаго въ одномъ направленіи, напора воды; ротовыя-жо от-
верстія расположились въ одну линію, такъ что нѣкоторыя изъ этихъ губокъ напо-
минаюгь свирель древняго бога Пана. Въ противуположность этому найдено, что 
большинство глубоководныхъ губокъ, даже виды тѣхъ родовъ, которые въ менѣе глу-
бокихъ водахъ распускаются въ видѣ клубковъ и вѣтвей и подверасены большимъ 
индивидуальнымъ колебаніямъ въ формѣ гЬла,—проявляютъ необыкновенную пра-
вильность формъ и что экземпляры весьма походятъ другъ на друга». 

Послѣднее достаточно ясно, если имѣть въ виду, что на днѣ глубокихъ мѣсіъ 
господствуютъ необыкновенно однообразный условія, слѣдовательно и требованія 
приспособляемости должны быть совершенно одинаковыми. 

На форму губокъ часто могутъ сильно вліять паразиты, сотрапезники и сожи-
тельствующія, насѣдающія на нихъ, животныя. 

ЗагЬмъ существуютъ виды, настолько способные приспособляться, что они 
встрѣчаются въ видѣ особей и формъ, имѣющихъ ротъ и лишенныхъ его, съ желу-
дочной полостью или безъ нея и всевозможнаго иного вида. Другіе же, напротивъ, 
оказываются чрезвычайно консервативными по своимъ формамъ. Посдѣдніе, конеч-
но, встрѣчаются р'Ііже, первые чаще. 

Для систематики губокъ главнымъ образомъ пользуются химическимъ и мор-
фологическимъ строеніемъ скелета, однако послѣдній для описанія родовъ оказы-
вается недостаточнымъ, но за то онъ позволяетъ намъ дать рѣзкую характеристику 
обоихъ классовъ. 
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Классъ І. 
Известковыя губки (Calcispongiae. Kalkschwamme). 

Этотъ отдѣіъ животныхъ получидъ свое названіѳ благодаря присутствію у 
всѣхъ видовъ известковыхъ образованШ, какъ микроскопическихъ, такъ и видимыхъ 
невооруженнымъ глазомъ. Эти образованія слушать тЬлу нѣкотораго рода ске-
летомъ, будучи или неправильно разбросаны по ткани, или расположены красивыми 
пучками и рядами. Они имѣютъ форму палочекъ или иголъ, или образуютъ трохъ и 
четырехлучевыя звѣздочки. Они обыкновенно выполняютъ губку такой массой (тогда, 
какъ мягкія части вообще бываютъ незначительны), что и при высыханіи формы 
тѣла и его контуры остаются неизмѣнными, да и большинство известковыхъ губокъ, 
живыя или мертвыя, нѣсколько похожи на мѣлъ или на гиіісъ. 

Изъ всѣхъ губокъ известковыя, повидимому, наиболѣе разнообразны по фор-
мэімъ. Мы им-Ьемъ теперь прекрасную естественную исторію известковыхъ губокъ, 
данную Геккелемъ, въ которой этотъ ученый, какъ я уже ранѣо указалъ для нѣ-
которыхъ группъ кремнеземистыхъ губокъ, высказываетъ непреложное, обоснован-
ное на многихъ тысячахъ наблюденій, положеніе, что 111 видовъ, извѣстные ему изъ 
всѣхъ частей земного шара, собственно отнюдь не заслуживаютъ этого названія и 
что эти,такъ называемые, виды на нѣкоторыхъ мѣстахъ, правда, пріобрѣтаютъ, извѣст-
наго рода незначительныя своеобразныя свойства, но всѣ они все-же связаны цѣ-
лымъ рядомъ разнообразнѣйшихъ переходовъ. Губки являются превосходнѣйшпмъ 
ііримѣромъ измѣнчивости видовъ. При всомъ томъ Геккелю удалось и здѣсь уста • 
новить нѣкоторыя естественныя семейства, въ которыхъ мы видимъ шагъ отъ болѣе 
простой организаціи къ болѣѳ сложному строѳнію. Къ сожалѣнію, до сихъ поръ мы 
знаемъ исторію развитія лишь нѣкоторыхъ видовъ, раннія стадіи которыхъ мы об-
ходимъ молчаніемъ и упоминаемъ только объ одной, повидимому весьма распростра-
ненной личиночной формѣ. Если разрѣзать на мелкія части въ періодъ зрѣлости 
какую-либо известковую губку изъ гЬхъ, которыя находятся, преимущественно вес-
ной, уевропейскихъ береговъ, или просто расщипать кусочекъ ея съ помощью иглы, 
то мы освободимъ находящихся въ ней крошечныхъ, видныхъ только при сильномъ 
увеличеніи въ 300—600 р^зъ личинокь, которыхъ и можемъ наблюдать въ микро-
скопъ. Наиболѣе ііодходящимъ и весьма полнымъ представленіемъ исторіи разви-
тія известковой губки (именно вида Sycon raplianus) мы обязаны Шульце. Въ 
этомъ примѣрѣ дичинка, покидающая материнское гЬло, представляет'ъ изъ себя 
овальный пузырь (фиг. а) съ весьма маленькой полостью. Пузырь этотъ состоитъ 
изъ нѣкотораго количества клѣтокъ двоякаго рода: передняя половина образована 
изъ значительнаго количества маленькихъ клѣтокъ призматической формы, изъ ко-
торыхъ каждая несетъ оживленно двигающійся жгутикъ. Этотъ конецъ плыветъ 
впередъ, увлекая за собой задній отдѣлъ, состоящій изъ значительно моньшаго 
числа болѣе крупныхъ клѣтокъ. Здѣсь клѣтки, если онѣ но сдавливаютъ другъ 
друга, округлены, им'Ьютъ мутное содержимое и лишены жгутика. Число ихъ до-
вольно постоянное: прежде всего на заднемъ краю передней части пузыря, состоя-
піей изъ болѣе мелкихъ іаѣтокъ, лежитъ кольцо изъ 15—16 клѣтокъ, загЬмъ слѣ-
дуеи> такое-же кольцо изъ 9 и, наконецъ, заднШ конецъ пузыря, состоящій изъ 4— 
5 клѣтокъ. Послѣ того, какъ дичинка довольно продоллсительное время проплаваетъ 
свободно, центральная полость ея увеличивается, а именно не по направленію къ 



6 4 8 „ ж и з н ь ж и в о т н ы х ъ " ВРЭИЛ. 

полюсу, но по экватору, благодаря чему личинка становится шире (фиг, Ъ). Приэтомъ 
передняя половина все болѣе и болѣе спдюпі,иваехся и образуетъ надъ задней полови-
ной крышечку. Наконецъ, слой мелкихъ клѣтокъ, потерявъ жгутики, впячивается въ 
полушаръ, образуемый крупными клѣточками, который теперь походитъ на бокалъ 
съ двойными сгЬнками (фиг. с). Эти два ряда стѣнокъ суть в н у т р е н н і й (эндо-
дерма) и н а р у ж н ы й (эктодерма) зародышевые пласты личинки, которая теперь 
представляет!) изъ себя «гаструлу». Послѣ этого, съ уменьпіеніемъ отверстія впячи-

h \ , • / ' ' 
Исторія развитія снкона (Sicon raphanus). Всѣ фигуры увеличены. 

ванія (гаструлаціоннаго), между наружнымъ и внутроннимъ пластами образуется, 
вѣроятно изъ перваго, новый пластъ п р о м е ж у т о ч н ы й или с р е д и і й (мезо-
дерма), въ которомъ образуются известковыя иглы. Теперь личинка выростаегь въ 
полый цилиндръ, который наверху снабженъ центральнымъ отверстіемъ, внизу плотно 
сросся съ клѣтками наружнаго зародышеваго пласта, содержип. болѣе значительное 
количество известковых!, образованій и имѣетъ боковыя стѣнки, пробуравленныя 
мелкими дырочками (отверстія для входа токовъ воды фиг. d). 

Губка готова, лишь только показалась полость тѣла съ ея отверстіемъ. Соб-
ственно большимъ отверстіемъ губка не пользуется, а вода втекаетъ и вытекаетъ 
одной и той-же дорогой—черезъ измѣнчивыя кожныя поры. Это отсутствіе рта или 
«астомія» также обусловливаетъ частое образованіе разновидностей, которыя, въ сущ-
ности, привели къ тому, что воззрѣнія отарой школы на систематику были отброшены. 
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Теперь мы можем'^ обозначы'ь три главныя семейства. Мѣшетчатыя и з в е с т к о -
ковыя губки иди Аско новыя (Ascones. Sackkalksehwamme) остаютсявтеченіе всей жизни 
на той ступени, до 
которой мы только что 
прослѣдили личинку. 
Это — простые или 
вѣтвистыѳ, замкнутые 
или открытые цилин-
дры съ тонкими стѣн-
ками. Они часто бы-
ваютъ настолько нѣяс-
ны, что въ водѣ ихг 
едва замѣчаютъ по 
бѣловатому блеску. 
Весьма часто они об-
разуютъ тѣсныя спле-
тен ія, достигающія 
величины орѣха, да-
же кулака и тогда, 
естественно, броса-
ются въ глаза въ видѣ 
б'Ьлыхъ или желтова-
тыхъ наростовъ. Въ 
такомъ видѣ, напри-
м ѣ р ъ, встрѣчаютъ 
красивую Рѣшетча-
т > ю а с ц е т т у ( A s c e t t a Мѣш етчатая губка (Ascatis botryoides), увеличенцая въ 4 раза, 
c la thrus ) , въ изобиліи 

живущую у Неаполя въ гротахъ Позилиппо и острова Низида. Въ нашихъ сѣверныхъ 
моряхъ весьма распространенъ видъ М ѣ ш е т ч а т о й губки (Ascatis botryoides), впервые 
ближе изслѣдованный Либеркюномъ и , 
представленный у насъ на риоункѣ, уве-
личенной въ четыре раза. 

Клубневидныя известковыя губки 
или Леѵконовыя Leucones. Knollen Kalk-
schwamrae) обяишаютъ тѣ формы, у ко-
торыхъ стѣяки неравномѣрно развѣт-
влены и утолщены вслѣдствіе сильнаго 
накопленія -известковыхъ гЬлъ, такъ что 
образуются болѣе или менѣе неправиль-
ныя формы — шишки и шары, а также 
бутшко-и чашковидныя образованія. Къ 
болѣе красивымъ и болѣѳ крупнымъ ви-
дамъ принадлежитъ Кистевидная левкан-
д р а (Leucandra peiiicillata) изъ Грен-
ландіи. 

Самыми красивыми, по крайней мѣрѣ, самыми высокоразвитыми по формамъ 
губками являются С о т о в и д н ы я г у б к и или Сиконовыя (Sycones. Waben-Kalkschwamme). 
Основная форма особи—продолговатый бокальчикъ или, большею частью, стебель-

1) Кистевидная левкаидра (Leucandra ре-
nicillata), наст. вел. 2) Рѣсничатая сикандра 

(Sycandra ciliata). Увеличена. 
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чатый цилиндръ, на болЬѳ толстыхъ стЬнкахъ котораго видны правильные круги 
глубокихъ впячиваній, идущихъ отъ большой центральной полости. Ротовое отверстіо 
устроено такъ-же, какъ и у другихъ семѳйствъ; оно или голое, какъ у левкандръ, 
(Leucandra) или окружено вѣнчикомъ тонкихъ иголъ. 

Что касается до условіЙ, среди которыхъ живутъ известковыя губки, то хотя 
я и самъ собралъ много свѣдЬній, но предоставляю рѣчь Геккелю, составившему вы-
шеупомянутую монографію, которая навсегда будетъ основой нашего знанія. 

«Всѣ известковыя губки живугь въморѣ. Ни одной рѣшительно формы досихъ 
поръ не было найдено ни въ прѣсныхъ, ни въ застоявшихся приморскихъ водахъ. 
Нзъ бѣднаго солью Балтійскаго моря до сихъ иоръ неизвѣстно ни одной известковой 
губки. Точно также я тщетно пскалъ губокъ въ глубоко вдавшихся въ континентъ 
фіордахъ Норвегіи, на всѣхъ тііхъ мѣстахъ, гдѣ вода только слабо солена или застоя-
лась; снаружи-жо, у бореговъ, губки были весьма обыкновснны. Изъ этого, повидимому, 
слѣдуетъ, что известковыя губки могутъ жить только въ морской водѣ, приблизи-
тельно такой-же солености, какъ вода въ океанахъ. Въ прѣснойіводѣ, или въ раз-
бавленной морской водЬ онѣ умираютъ весьма быстро. 

«Всѣ, до сихъ поръ извѣстйыя, известковыя губки собирались илп непосред-
ственно у морскихъ бероговъ, или лишь на незначительномъ разстояніи отъ нихъ. 
На днѣ открытыхъ морей до сихъ поръ не найдено ни одной известковой губки. 
Точно таіоке обширныя, произведенный за послѣдніе годы изслѣдованія состава глу-
боководнаго дна, открывшія присутствіѳ тамъ большого количества своеобразныхъ 
кремневыхъ губокъ, не извлекли оттуда ни одной известковой губки. 

«Большая часть известковыхъ губокъ любятъ темноту и избѣгаютъ свѣта. Лишь 
немногіе виды растутъ на мѣстахъ, болѣе или менѣе подверженныхъ вліянію свѣта. 
Прпэтомъ виды, любящіе селиться на скалахъ и камняхъ, находятъ преимуще-
ственно въ углубленіяхъ и гротахъ морсіиіхъ бореговъ, въ разсѣлинахъ скалъ и на 
нижней сторонѣ каменьевъ. Большинство видовъ живутъ въ чащѣ водорослей, въ 
тѣнистыхъ заросляхъ нитчатокъ и въ темныхъ лѣсахъ фукусовъ. Чѣмъ чаще и гуще 
такія водоросли поросли на скалистахъ берегахъ, чѣмъ меньше свѣта проникаегь 
сквозь нхъ вѣтви, г]'>мъ болѣе шансовъ встрѣтить, скрытыхъ среди ихъ развѣтвленій, 
известковыхъ губокъ. Эта любовь къ темнотЬ побуждаетъ также многихъ известко-
выхъ губокъ селиться внутри пустыхъ жилищъ разлнчныхъ животныхъ: въ двух-
створчатыхъ и одностворчатыхъ раковинахъ, въ гіанцыряхъ морскихъ ожей, въ тру-
бочкахъ трубчатыхъ червей и др.». 

Геккель полагаетъ, что известковыя губки относительно рѣдки во всѣхъ моряхъ. 
Съ этимъ я могу согласиться не вполнЬ. Правда, въ разнообразіи и случайномъ 
массовомъ нахожденіи онѣ, во всякомъ случаѣ, чрезвычайно уступаюіт. кремневымъ 
губкамъ, но если составителю описаній известковыхъ губокъ, несмотря на много-
стороннія связи его, остались неизвестными виды многихъ прибрежныхъ про-
странствъ и изъ дѣлыхъ морей, то это, я думаю, должно объясняться лишь недостат-
комъ коллектированія. У итальянскихъ и французскихъ береговъ Средиземнаго моря 
встрѣчается безчисленное количество известковыхъ губокъ, поэтому невѣроятно, 
чтобы ихъ не было у противуположнаго африканскаго берега, хотя въ коллек-
ціяхъ Парижа и нѣтъ изъ тѣхъ мѣстъ ни одного вида. Большая часть известко-
выхъ губокъ принадлежитъ къ береговой зонѣ до глубины двухъ саженъ. Отъ 
этой до десятиса/кенной глубины, уисе убыль весьма рѣзкая, глубже—онѣ принад-
лежать ужо къ числу рѣдкостей. «Челленжеръ» добылъ 30 видовъ, изъ которыхъ 
только два были найдены глубже 150 са?кснъ (именно на глубинѣ 450 саженъ). 
Возможно, что главной причиной такого бросающагося въ глаза явленія служитъ 
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бѣдность глубокихъ слоевъ морей известью, вслѣдствіе присутствія свободной 
угольной кислоты. 

Ни одно животное, повидимому, не питается мякотью известковыхъ губокъ. 
Равнымъ образомъ въ полостяхъ ихъ встрѣчаютъ иостороннихъ обитателей лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ. 

Классъ II. 
Обыкновѳнныя губки (Goenospongiae. Gemeinschwamme). 

У второго класса губокъ, которыя значительно многочисленнѣо первыхъ, рас-
пространены во всѣхъ зонахъ и на всѣхъ глубинахъ моря и называются нами Обык-
новенными губками, скѳдетъ состоитъ изъ кремневыхъ иголъ. Иглы эти могугь быть 
отчасти или совершенно замѣнены соединяющимися роговыми нитями, которыя, въ 
свою очередь, при случаѣ могутъ совершенно исчезнуть путемъ воспринятія пос-
тороннихъ гЬлъ. 

Обыкновенныхъ губокъ лучше всего раздѣлить на три отряда, изъ которыхъ 
первый будутъ составлять К р е и н е р о г о в ы я , второй—Четырехосевыя и трѳтій—Шести-
осевыя или Стеклянныя губки. 

Отрядъ I. 
ІСрѳмнѳроговыя губки (Halichondriadae). 

Всѣ губки, которыя не выдѣляютъ никакихъ землистыхъ составныхъ частей 
или вырабатываютъ только игдовидныя одноосныя кремневыя гЬла, наряду съ петле-
образными образованіями, происходящими оат» окремненія клѣтокъ, короче — всѣ 
губки, за исключеніемъ относящихся къ вышеприведенному классу и двумъ c.rh-
дующимъ отрядамъ, мы обозначаемъ ѳтимъ но особенно удачнымъ названіемъ. 
Трудно сказать, которая изъ многочисленныхъ, принадлежащихъ сюда группъ должна 
считаться самой иростѣйшей и которая самой совершенной. Какъ одн-Ь, такъ и другія— 
мясистыя губки, козкистыя, роговыя и кремневыя—вводятъ въ сомнѣніѳ систематика, 
но весьма пріятны сторонникамъ теоріи постепеннаго происхождонія видовъ, так'ь 
какъ вмЬсгЬ съ другими отрядами, какъ уже было упомянуто, онѣ представляютъ со-
бой классъ животныхъ, въ состояніи нолнѣйшей неопредѣленности и измѣнчивости 
видовъ, родовъ и семействъ. 

Тѣ губки, изъ мягкаго, безформеннаго вещества которыхъ получается болѣе 
или менѣе эластичный ячеистый предметъ, сходный съ купальной губкой, не содер-
жащій въ себѣ никакихъ кремневыхъ иго.іъ, называются Роговыми губками (ІІогп-
schwamrae). Однако насколько искусственно это систематическое отграниченіѳ, видно 
изъ того, что многіо сорта, продающіеся въ качествѣ грубыхъ классныхъ губокь, 
отечество которыхъ я но могу определить точнѣо, содержать многочисленный 
кремневыя иглы. Съ другой стороны, въ отдѣлѣ Халиней (Chalinea), которыя причп-
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сляются къ кремнѳвымъ губкамъ, сущѳствуютъ виды, прочный и довольно эластичный 
роговой скелетъ которыхъ заключаетъ въ себѣ лишь рѣдкія кремнѳвыя иглы. Слѣ-
довательно, между роговыми и кремневыми губками существуютъ самыя тѣсныя 
родетвѳйныя соотношѳнія, и онѣ связаны рядомъ всѳвозможныхъ переходовъ. Среди 
роговыхъ губокъ первое мѣсто занимаютъ по своему торговому значенію Купальныя, 
Конскія и Классный губки. Ихъ можно соединить въ общую группу Благородныхъ 
губокъ (Euspongia); о раздѣленіи ихъ на хорошо установленные виды нечего и ду-
мать; продавцы губокъ насчитываютъ 16 сортовъ идущихъ въ дѣло губокъ, которыя 
добываются съ различныхъ мѣстъ Средиземнаго моря. 

Всякому извѣстно, что купальная губка имѣетъ свойство, даже будучи совер-
шенно высушена, не ломаться, но, положенная въ воду, тотчасъ же набухаетъ и ста-
новится чрезвычайно эластичной. Ячеистый предметъ, употребляемый нами подъ 
названіемъ губки, есть такимъ образомъ скелетовидный остовъ, остаюш;ійся послѣ 

того, какъ свѣже выну-
тую изъ моря, вполнѣ 
выросшую губку мѣсятъ 
и выжимаютъ до тѣхъ 
поръ, пока она совер-
шенно не освободится 
отъ клейкихъ и жидкихъ 
частей, выстилающихъ 
и выполняющихъ ей 
ячейки и ходы. Чтобы 
попасть въ группу бла-
городныхъ губокъ, видъ 
губки долженъ прежде 
всего вполнѣ поддавать-
ся «отмывкѣ». Такія 

губки въ холодной зонѣ вовсе не водятся, ихъ находятъ одиночками и недораз-
витыми въ сѣверной половинѣ умѣренной зоны; напротивъ, уже Средиземное и 
Адріатическоѳ моря богаты различными сортами, которые идутъ въ продажу подъ 
названіемъ далматинскихъ, нѣжныхъ сирійскихъ, цимокковыхъ и конскихъ губокъ. 
Сначала, когда я еще началъ заниматься губками, я полагалъ, что эти главные 
сорта можно считать за виды. Чѣмъ больше я къ нимъ присматривался, тЬмъ болѣе 
я отказывался оть своего прежняго предположенія. Однажды я сдѣлалъ по этому 
поводу весьма поучительное наблюденіѳ. У далматинскаго берега, наряду съ благо-
родной, выростающей часто весьма крупными и красивыми экземплярами купальной 
губкой, которую можно считать мѣстнымъ видомъ—Адріатйческой благородной губ-
кой (Euspongia adrlatica), водится еще другая невзрачная губка того же рода. Такъ 
каісъ она любить только малыя глубины и обладаетъ болѣе свѣтлой блестящей верх-
ней кожей, то для отличія отъ темно-черной благородной губки ее назвали Глянце-
витой, или Лоснящейся губкой (Euspongia nitens. Glanzschwamm). Губка эта при 
случаѣ собирается далматинскими рыбаками, но почти не имѣѳп. цѣны. Она встрѣ-
чается въ видѣ неправиіьныхъ лопастей и комковъ, самое большее въ кулакъ вели-
чиной. Если сравнивать съ этой далматинской глянцевитой губкой извѣстную, не-
обыкновенно распространенную въ торговлѣ, конскую губку, добываемую, преимуще-
ственно, у африканскихъ береговъ, то кажется, что имѣешь передъ собой два различ-
ные типа. По въ Неаполѣ я сдѣлалъ открытіе, что у тамошнихъ береговъ губки 
встрѣчаются въ самыхъ различныхъ видахъ, начиная оп. хорошо развитой круглой 

Конская благородная губка (Euspongia equina). Разрѣзъ. 
Наст. вел. 
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конской губки до недоразвившихся комковъ, описанныхъ подъ именемъ глянцеви-
тыхъ губокъ (Е. nitens). Для вполнѣ совершенной, идущей на продажу конской губки 
характерны меньшая крѣпость волоконъ, меньшая плотность ткани и длина полос-
тей и водныхъ вмѣстилищъ. Приэтомъ въ концахъ волоконъ ея обыкновенно заклю-
чается гораздо болѣе постороннихъ гЬлъ, нежели у нѣжныхъ сортовъ купальныхъ 
губокъ, такъ что такая губка, несмотря на то, что быстрѣѳ треплется, годна болѣе 

. для мытья лошадей, нежели для кожи чѳловѣка. Здѣсь мы прилагаемъ изображешѳ 
разрѣза свѣжаго экземпляра губки. 

Такимъ образомъ, слѣдовательно, я убѣдился и относительно другихъ различно 
именуемыхъ купальныхъ губокъ Средиземнаго моря, что онѣ должны разсматри-
ваться лишь какъ мѣстныя разновидности или сорта. Самые нѣжныѳ сорта, отличаю-
щіеся мягкостью и обыкновенно излюбленной чашковидной формой, добываются у 
сирійскихъ береговъ. Болѣе плоская и болѣе плотная ткань имЬетъ греческая цимок-
ковая губка. Въ качествѣ отпрыска обоихъ этихъ сортовъ, по всему адріатическому 
морю распространена далматинская губка; она нѣсколько болѣѳ груба въ своихъ 
водокнистыхъ образованіяхъ, форма же ея, столь существенная и дѣнная для торго-
выхъ цѣлей, весьма непостоянная. 

Прежде, чѣмъ перейти къ моимъ собственнымъ наблюденіямъ надъ ловлей 
губокъ у далматинскихъ береговъ, я хочу дать описаніѳ, какъ производится такая 
ловля въ Греческомъ архипелагѣ и у сирійскихъ береговъ. Въ началѣ шестидѳсятыхъ 
годовъ Ламираль, членъ французскаго общества Акклиматизаціи, отправился въ эти 
мѣста лоВли съ цѣлью собрать тамъ живыхъ благородныхъ сирійскихъ губокъ л пере-
садить ихъ у провансальскихъ береговъ. Въ сообщеніи о самомъ путешествіи и о 
своихъ проэктахъ, которые въ заключение ^е удались, мы встрѣчаемъ слѣдующеѳ 
описаніе: «Парусная или весельная барка имѣетъ экипажъ изъ четырехъ рыбаковъ 
и одного помощника. Послѣ того, какъ ныряіьщикъ—маронить, грекъ или мусуль-
манинъ—исполнить свою молитву, онъ становится на носу ставшей на якорь барки. 
Онъ совершенно голъ, вокругь шеи его обмотана сѣтка или мѣшокъ; присѣвъ на 
корточки, онъ обхватываетъ бѣлый, плоскій, закругленный съ одного края, известко-
вый камень. Къ посдѣднему привязана веревка, укрѣпленная въ лодкѣ. Послѣ про-
должительнаго, сидьнаго вдыханія онь бросается головой внизъ, держа въ вытяяу-
тыхъ рукахъ камень, который и увлекаетъ его на дно. Для скорѣйшаго достиженія 
дна, онъ работае'гь также и ногами. Достигнувъ его, онъ ищетъ свою добычу». Въ 
другомъ иѣстѣ сообщѳнія мы узнаемъ, что ныряльщики остаются 1 ' / ,—3 минуты, 
ныряя на глубину въ 18 т . , слѣдовательно, около 60 футовъ, причемъ ныряльщикъ, до-
стигшій такого максимума, увѣрялъ, что втеченіе лѣтняго періода онъ постепенно 
развилъ свою способность оставаться подъ водой до 4 минуть, ныряя на глубину до 
150 футовъ. «Помощникъ, вытянувъ руки, спускаетъ веревку, къ которой привязанъ 
бѣлый камень, удерживаемый ныряльщикомъ въ рукахъ, и слѣдитъ за всѣми двилсе-
ніями послѣдняго. Если ныряльщикъ не можетъ долѣе оставаться внизу, то подоргива-
ніемъ онъ даетъ знакъ, послѣ чего два товарища тащутъ веревку такъ усердно, 
что вытаскиваютъ ловца почтп на половину изъ воды. Соверпіенно истощенный, 
ныряльщикъ уцѣпляется за бортъ барки, и одинъ изъ рыбаковъ ііодаоп> ему на по-
мощь руку, причемъ изо рта, носа и ушей ловца льется вода, норѣдко смешанная 
съ кровью. Чтобы прійти въ себя ему нужно нЬсколько секундъ. Такъ какъ четыре 
рыбака, ныряющіѳ по очереди, нуждаются всякій разъ въ прнготовленіях'і>, то каж-
дый изъ нихъ нырнетъ на дно 1—2 раза въ часъ. 

«Такіе рыбаки отплываюп» съ восходомъ солнца, пребываюта въ морѣ бѳзі. 
питья и nnirtH и возвращаются только черезъ часъ или два посл Ь окончанія ловли, 
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обыкновенно между 2 и 3 часами пополудни. Въ хорошую погоду, при средней глу-
бинѣ и на благопріятномъ мѣстѣ, каждый ныряльщикъ можетъ вытащить 5—8 губокъ. 
Четыре ловца заранѣе условливаются о долѣ каждаго; помощникъ получаетъ денную 
плату, за барку уплачивается пятая часть улова». 

У далматинскихъ и истрійскихъ бореговъ, гдѣ я самъ весьма обстоятельно по-
знакомился съ условіями ловли губокъ, послѣднихъ добываютъ не ныряніемъ, но съ 
помощью длиннаго четырехзубца, который имѣетъ четыре зубца, вродѣ тѣхъ, что мы 
«пдимъ на старыхъ картинахъ въ качествѣ отличптельнаго атрибута Нептуна. Такимъ 
ремесломъ занимаются только жители маленькаго острова Крапано иихъ 30—40ба-
рокъ въ хорошее время года обыскиваюгъ изрѣзанные берега, богатые островами. На 
каждой большой баркѣ находятся всего два человѣка; носъ судна имѣетъ четырех-
угольный вырѣзъ. Сюда становится человѣкъ, вооруженный четырехзубцомъ, чтобы 
имѣть возможность, перегнувшись за борть, вѣрнѣе балансировать верхней частью 
своего туловища. Рукоятка четырехзубца имѣетъ въдлину 7—14 in; запасные четы-
рехзубцы и шесты всегда лежатъ на одномъ мѣсгЬ борта. Второй человѣкъ управ-
ляетъ весломъ, лежащимъ на бревнѣ, заходящимъ за бортъ, благодаря чему легче и 
вѣрнѣе можно производить малѣйшія необходимый движенія лодки. Въ то время, 
какъ' онъ медленно подвигаетъ лодку у самаго скалистаго берега надъ глубиной въ 
4—13 т , первый рыбакъ зорко всматривается, не видать ли гдѣ губокъ, узнавае-
мыхъ по ихъ черной кожѣ. Всего благопріятнѣе для ловли, конечно,—полное без-
вѣтріе. Еали море слегка колышется, его успокаиваютъ при помощи масла. Для этой 
цѣли на носу лодки всегда лежитъ куча гладкихъ кремней, а рядомъ стоить сосудь 
съ масломь. Рыбакъ погружаеть нѣкоторые нзъ камней концомъ въ масло и разбра-
сывает-ь ихъ по одиночкѣ полукругомъ. Происходить удивительное дѣйствіе: неизмѣ-
римо тонкій слой масла, расплывшійся на пространствѣ нѣсколькихъ квадратныхъ 
сажень, уже достаточенъ, чтобы усмирить небольшая волны, и глазу болѣе но мѣ-
шаеть сверканіе и отраженіо зыби. По ртлбаку недостаточно только увидѣть губокъ; 
такь какъ онѣ преимущественно растутъ подъ прикрытіомь, то онъ долженъ ощу-
пывать четырехзубцомъ между и, по возможности, подъ скалами. Понятно, что при 
такомъ способѣ ловли большая часть искомой добычи остается недоступной. По-
прекращеніи ловли, губки до тѣхъ поръ обрабатываются на берегу топтаніемъ, вьт-
жиманіемъ н многократнымъ промываніемъ, пока не исчезнета ихъ черная верхняя 
кожица, и всѣ вещества, содержащіяся между волокнами. Чтобы вполнѣ быть год-
ными для употребления, онѣ нуждаются только епі,е въ одномъ промываніи въ тепло-
ватой прѣсной водѣ. Совершенно такъ же обрабатываются мѣстными рыбаками нѣж-
ныя сирійскія и гроческія губки. 

Этому противорѣчип., справедливо возразятъ мнѣ, извѣстное всѣмъ обстоя-
тельство, что каждую, вновь купленную губку, нужно еще съ большимъ трудомь осво-
бодить ота мелкаго песку, содержащагося въ ячейкахъ. Но дѣло объясняется очень 
просто. Губки, купленный отт̂  рыбаковъ почти совершенно чистыми, въ магазинахъ 
большихъ крупныхъ торговцевъ наполняются (трудно повѣрить!) пескомъ искус-
ственно. Продажа въ розницу совершается, понятно, по вѣсу, но такъ какъ всякій 
знаеть, что извѣстная часть вѣса должна быть приписана порціи песку, то, несмотря 
на' торговлю по вѣсу, принпмаюп. въ разсчетъ также форму губки и доброту ткани. 

Когда, начань свои научныя изслѣдованія, я, естественно, обратилъ вниманіе 
на ловлю губокъ въ адріатпческихъ водахъ, то я указа.ііъ рыбакамъ и правительству, 
что добычу губокъ, моѵк(ЧП) быть, возможно уволпчпті. разумным!) распредѣленіемі, 
такой ловли; нап])имѣръ, если-бьт было установлено, чтобы обыскиланію подвергалась 
одна мѣстность само(^ болыпее каждые TJ)H года и чтобы мелкіе, почти не годные для 
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продажи экземпляры совсѣмъ не собирались. Эти ііредложенія до сихъ поръ терпѣли 
полную неудачу, вслѣдствіе неблагоразумія рыбаковъ. Другой путь повысить добы-
ваніегубокъ япредложилъ съ помощью искусственной культуры ихъ. Продолженные 
въ 18СЗ—72 годахъ опыты изслѣдованія встретили сочувствіо со стороны австрій-
скаго правительства и биржевой дѳпутаціи Тріеста. Изъ природы этихъ ннзших'і, 
организмовъ вообще и изъ изслѣдованій, сдѣланныхъ особенно Либоркюномъ, при 
научномъ наблюденіи надъ употребительными видами губокъ, я заіиючилі., что, если 
раздѣлить св'}іжую купальную губку на подходящіе куски и погрузить ихъ въ мѣста, 
защищенныя и легко доступныя, то они должны вырости и развиться въ совершенно 
новыя губки. Такъ и вышло, приндипъ вполнѣ оправдался, и послѣ многихі. 
ошибокъ чисто практическаго характера, которыя неизбежны при такомъ пред-
пріятіи, я и мой другъ и коллега по рабогіі, телеграфный чиновникъ Буццихъ, 
были обрадованы удачной культурой изъ 2000 экземітляровъ, выведенкыхъ въ кра-
сивой бухтѣ Соколицца. 

Предназначенныя для раздѣленія на куски губки добывались въ ближайшей 
окрестности или въ разстояніи нѣсколькихъ миль, послѣ чего, уложенныя въ про-
сверленный дырочками ящикь, во избѣжаніе повреждений и придавлпваній, отвози-
.іись на культурную станцію. Тамъ онѣ раздѣлялись на части, что производилось 
весьма острымъ ножомъ въ виду вязкости губочнаго вепіества и легкости, съ которой 
изъ нихъ вытекаетъ жидкое клѣточное содержимое. Затѣмъ, части въ 1— 3 кубичес-
кихъ дюймовъ или укрѣплялись съ помопіью деревяннаго колыппіа, наверху снаб-
женнаго головкой на яні,иковидной тумбѣ, или насаживались по 2, по 3 на палочки 
или даже на мѣдную проволоку, покрытую каучукомъ. Главное условіе размноженія— 
это, чтобы куски эти но подвергались дѣйствію прямыхъ лучей свѣта, даже тогда, когда 
они погружены на 2 0 - 3 0 футовъ. Благодаря снаровкѣ, которую проявилъ при раз-
веденіи губокъ Буццихъ, онъ дошелъ до того, что изъ кусочковъ, насаженныхъ на 
палочки и проволоку, гибли только 1 , и всѣ губки нашей культуры им'Ьли красивый, 
черный, блестящій натуральный двѣтъ. Партія такихъ отрѣзанныхъ кусочковъ была 
прикрѣплена и къ голымъ камнямъ, къ которымъ они въскоромъ времени и приросли. 

Такимъ образомъ это продпріятіе, за которымъ въ свое время съ интересом!, 
слѣдилъ какъ ученый, такъ и торговый міръ, въ ту пору, будучи еще на ступенѣ 
опьгаа, обѣщало въ будущемъ полный успѣхъ. Несмотря на это, оно, однако, оказа-
лось неудачнымъ. Ему помѣшали и природа, и люди. Первая послала ужаснаго врага 
въ образѣ древоточца (Teredo), который началъ разрушать всѣ доревянныя части 
культуры и въ заключеніе но попіадилъ и доски и балки, пропитанныя каменно-
угольнымъ деп'емъ. По самыми опасными врагами напіими, да и своими собствен-
ными, были и остались сами побережные жители и ловцы губокъ. 

Вначалѣ они смѣялись надо мной. Когда загіімъ я убѣдилъ ихъ посмотрѣть на 
культуру, явились четверо мужчинъ съ ироніей и насмѣіпкой на устахъ. По кто опп-
шетъ ихъ удивленіе, когда одинъ за другим'ь вытаскивались культурные ящики и 
передъ глазами ихъ явились находивпііясявънихъ отличныя губки. Людп несколько 
разъ перекрестились, такъ какъ имъ казалось, что дѣло здѣсь не обопілось безъ не-
чистой силы. Несмотря на это, ни одинъ изъ далматинсішхі. жителей, причастный 
къ побережньтмъ промысламъ не двинулся даже, чтобы сдіілать хоть малІШпгую по-
попытку искусственнаго разведенія губок'ь. Напротивъ, культуры наши нѣсколі.і.о 
разі. разрупіались и выведенный нами губки к])алпсь, несмотря на страліу. Hauio-
нальная и экономическая польза для народа искусственнаго ])азведенія губокі>, осно-
вывается не только на томі.. что выгода, извлекаемая изъ раздѣленныхі. на части и 
вновь выроспіихъ 9кземпля]юи'ь черезі. Я—4 года можеті. упіесте])иться, по глав-
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нымъ образомъ на томъ, что извѣстный заработокъ регулируется при уменьшеніи 
количества затрачиваемой работы и іірк пощадѣ природнаго продукта. Система хищни-
чества, которой слѣдуютъ далматинскіе ловцы губокъ, должна'постепенно привести къ 
упадку промысла, съ исчезновсніемъ естественно выростающаго природнаго запаса 
губокъ. Эти люди, стоящіе на весьма низкой ступени образованія, до сихъ поръ еще 
проявляютъ въ этомъ дѣлѣ полное недовѣріе и послѣ того, какъ упомянутые четверо 
рыбаковъ выразили свое удивленіе успѣху разведенія крестнымъ знаменіемъ и вос-
клицаніями, они ушли съ гЬмъ, чтобы въ будущемъ продолжать ловлю все тѣмъ-же 
старымъ, освященнымъ годами способомъ, необдуманно и бѳзъ всякаго плана. 

Размноженіе купальныхъ губокъ путемъ свободныхъ личинокъ, развиваю-
щихся изъ яиц7і, происходитъ, по моимъ наблюденіямъ въ Неаполѣ, въ мартѣ и 
апрѣлѣ, но, быть можетъ, и позже. Около водныхъ ходовъ образуются много-
численныя кучи зародышей совершенно такимъ образомъ, какъ это видно на раз-
рѣзѣ конской губки. Число будущаго потомства умѣренной величины купальной губ-
ки необыкновенно велико. Если, несмотря на это, все громче раздаются жалобы лов-
цовъ губокъ на плохой успѣхъ ихъ труднаго промысла, и губки становятся все до-
роже, то въ этомъ только выражается неоднократно высказываемая необходимость 
въ охранномъ періодѣ, такъ какъ ловцы губокъ начинаютъ свои хищничества уже 
въ первыя весеннія недѣли. Такимъ образомъ они годъ изъ году губятъ неисчис-
лимые милліоны неродившагося еще потомства губокъ. 

Какъ кремневыя губки съ одноосными элементами скелета мало-по-малу пе-
реходятъ въ чисто роговыя губки, такъ и послѣднія связаны всевозможными проме-
жуточными формами съ видами, обладающими твердостью камня, и выглядятъ словно 
валуны изъ песчанника (семейство песочныхъ губокъ—Psaraminidae). Въ дѣй-
ствительности, онѣ главнымъ образомъ состоятъ изъ морского песку со всевозмож-
ными содержащимися въ немъ остатками Лѵивотныхъ организмовъ. 

Выше было уже упомянуто, что у грубыхъ сортовъ купальныхъ губокъ, назы-
ваемыхъ конскими губками, постороннія тѣла въ концахъ волоконъ обыкновенно 
заключаются гораздо чаще, нежели у болѣе нѣжныхъ сортовъ, но и у послѣднихъ 
они существуютъ, и нѣтъ ни одного вида или формы роговой губки, гдѣ-бы они при 
случаѣ не были найдены. Постороннія тѣла въ одномъ случаѣ находятся только въ 
центральной части роговыхъ волоконъ и распред'Ьдены неравномѣрно, причемъ иной 
разъ они въ большомъ числѣ лежатъ на нѣкоторомъ протяженіи одинъ за другимъ 
и затЬмъ вновь ихъ нѣтъ на ні^которомъ пространствѣ. Въ другой разъ, волокна 
обильно и непрерывно наполнены всевозможными частичками, часто настолько, что 
вся масса «ксенофій» (Xenophyen), какъ называѳтъ Геккель подобный инозѳмныя 
гѣла, пропитывается роговымъ веществомъ, лиіиь какъ цементомъ; бываютъ даже 
формы, которыя обладаюгь скелетомъ, состоящимъ исключительно изъ иноземныхъ 
тѣлъ, безъ всякаго рогового вещества. 

Въ качествѣ «ксенофій» попадаются всевозможныя гЬла: песокъ, цѣлыя и 
обло-манньш иглы губокъ, радіоларіи, обломки раковинъ и т. д. Какія изъ такихъ 
веществъ преобладаютъ въ волокнахъ—зависитъ оть состава морского дна, на ко-
торомъ растетъ губка со скелетомъ изъ постороннихъ тѣлъ. Геккель, изслѣдовавшій 
глубоководныхъ роговыхъ губокъ, добытыхъ Чоллснжерской экспедиціей, сообщаетъ, 
что «ксенофіи» губокъ различаются, смотря по составу дна ихъ мѣстопребыванія, и 
по виду такихъ постороннихъ г^лъ можно узнать, гдѣ росла губка—на илѣ изъ гло-
бигеринъ (Globii^erina) или лучовпковъ (Radiolaria), или на красной глинѣ. Изъ 
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26 видовъ глубоководныхъ роговыхъ губокъ, описываемыхъ Гѳккеломъ, 8 имѣютъ 
известковый скелѳтъ, состоящій изъ раковинъ корнѳножекъ (обигалищѳмъ та-
ішхъ губокъ служить гдобигѳриновый иль), 10 имѣютъ кремневый скелотъ, состоя-
щій изъ скелетовъ лучевиковъ (которые живуп. въ лучевиковомъ илу) и 3 обла-
даютъ чисто минеральнымъ скелетомъ, образованнымъ изъ всевозможныхъ части-
чекъ вулканическихъ камней (мѣстопребываніе: красная глина). У остающихся 
5 видовъ скелетъ былъ составлѳнъ изъ разнообразныхъ постороннихъ тЬлъ, другими 
словами—дно ихъ мѣстопребыванія не имѣло никакого опредѣленнаго характера. 

Но какъ поступаютъ такія иостороннія тЬла внутри губки? Быть можетъ двоя-
кимъ образомъ. Проникающая черезъ входныя отверстія какой-либо губки вода, 
кромѣ идущихъ въ пищу маленькихъ организмовъ и органическихъ остатковъ, при-
носить съ собой въ губку также и всевозможный другія тЬла, напримѣръ морской 
песокъ. Роговыми волокнами сначала закладывается снаружу такъ называемая 
«ось», которая, вовсякомъ сдучаѣ, имѣетъ боіѣе или менѣе клейкое свойство и къ ней 
пристаетъ часть приплывшихъ частицъ, именно—тѣмъ больше, чѣігь сильн'Ье ея 
клейкость. Позднѣе, упомянутые раньше «спонгіобласты», выдѣляютъна осьсъ при-
ставпіиміг къ ней посторонними гЬлами новое роговое вещество, такъ что гЬла такія 
оказываются уже внутри волоконъ. Самое волокно, прежде всего, представляя прос-
тую «ось», нѣчто вродѣ клеевого прута для постороннихъ тѣіъ, растѳтъ на концахъ 
далѣѳ и, такимъ образомъ, процессъ наростанія повторяется. Иначе, повидимому, 
образуется скелетъ у гЬхъ глубоководныхъ губокъ, которыя имѣютъ достаточно по-
стороннихъ тіілъ, но лишены вовсе рогового вещества. Можно почти подумать, что 
онѣ словно вростаютъ въ песокъ. 

Роговыя губки иногда совершенно проростаются водорослями (Oscilaria, Calli-
thamnion и т. д.) и въ иныхъ случаяхъ здѣсь имѣетъ мѣсто, повидимому, не простое 
паразитное обитаніе, но сожительство (симбіозъ) съ обоюдной пользой; водоросль 
находить въ губкѣ удобное мѣсто для жительства и взамѣнь этого облегчаетъ губкѣ 
дыханіе и питаніе. 

Однако, для большинства глубоководныхъ губокъ болѣе характерно сожитель-
ство съ гидроидными полипами. Цилиндрическая, вѣтвящіяся и сплетающіяся коло-
лійки послѣднихъ ііронизываютъ тѣло губокъ по всѣмъ направленіямъ и, съ механи-
ческой точки зрѣнія, замѣняютъ отсутствующій скелетъ изъболѣѳ крѣпкихъроговыхъ 
волоконъ. Геккель нашед7> такія условія сожительства у J (! видовъ изъ 26, изслѣдо-
ванныхъ имъ. 

Слѣдуетъ еще замѣтить, что роговыя глубоководный губки часто выростаютъ 
въ формѣ стебельчатыхъ листьевъ и притомъ, большею частью, проявляютъ чудную 
правильность, что находится въ связи съ ихъ спокойнымъ мѣстомъ жительства. 
Иныя губки въ формахъ своихъ проявляютъ склонность къ лучистости. 

Другое, весьма интересное семейство губокъ, составляютъ установленный Гек-
келемъ глубоководныя Аимокониды (Ammokonidea). Геккель видитъ въ нихъ подобіе 
роговыхъ губокъ, скелетъ которыхъ состоитъ исіѵлючительно изъ постороннихъ гЬлъ. 
По своей формѣ онѣ въ высшей степени походятъ на простыя известковыя губки. 
Тонкія стЬнки этихъ трубчатыхъ губокъ пронпзаны простыми порами, черезъ ко-
торый вода втекаеть въ простую желудочную полость; жгутиковыя К.ТІІТКП ложап. 
на внутренней сторонѣ трубокъ. Четыре пзвѣстные вида іімііютъ различную фор-
му; два изъ нихъ одиночнгяо, бока.іьчатоп формы, наверху съ замѣннымъ рото-
пымъ отвсрстіомъ (напримѣръ Типичный аммолинтъ - Aramolynthus prototypus), тре-
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тій'представляотъ изъ себя коіонію изъ восьми мѣігіковидныхъ особей, и наконецъ, 
четвертый, образуетъ неправильно сросшееся сплетоніе трубочеет, безъ ротовыхъ от-
верстШ. 

Какъ ужо сказано выше, Геккель считаоті. этихъ рѣдкихъ по ихъ простогЬ губокъ 
за вѣтвь роговыхъ губокъ; быть можетъ, однако, можно допустить и другой взглядъ. 
Можно предположить, что известковыя губки, подобныя аммоконидамъ—и между 
ними есть такія, которыхъ нельзя различить безъ микроскопичсскаго изслѣдова-
нія—проникали все въ болѣе значительныя глубины, гдѣ вода становилась все бо-
гаче и богаче угольной кислотой, пока, наконецъ, процентъ послѣдней не возросъ 
настолько, что известковый скелетъ долѣе существовать не могъ. Вмѣсто самостоя-
тельно выработанныхъ известковыхъ иголъ. губки пользуются кремнистыми образо-
ваніями окрестнаго морского дна. 

Можно, конечно, указать на то, что не всѣ члены этого семейства имѣютъ ксе-
нофіи кремневой природы, скорѣе даже половина ихъ состоятъ изъ известковыхъ 

1) Почковидная кожистая губка (Chondrosia rcniformis), взрѣзанная. 2) Дюжардэнова 
галігзарка (Halisarka Du.jardinii). Наст. вел. 

тѣлъ. На это можно возразить, что ничто не противорѣчитъ мнѣнію объ обратномъ 
пореселеніи въ глобигериновыіі илъ потомства такихъ аммоконидъ, которыя потеря-
ли въ сильно богатой угольной кислотой водѣ свои известковыя иглы и привыкли къ 
пользованію вышеуказанными посторонними іѣлами. Здѣсь такое потомство все, что 
могло полуяить, и превращало въ ксенофію. 

Оба вида съ кремнистыми посторонними тѣлами, кстати упомянемъ, добыты 
съ глубинъ въ 53J 6 п 5332/п., виды съ известііовымн г);ламп съ гдубянъ въ 3600 н 
4600 ш. 

Особое семейство, отличающееся нѣкоторымп своеобразностями, образуютъ 
Каучуновыя или Кожистыя губки (Gummineae. Lederschwamme). Типъ ихъ—группа 
Хрящевокъ ш и ХондрозіЙ (Chondrosia)—поселяется въ видѣ маленышхъ, неправиль-
ныхъ лепешекъ и каравайчиковъ, которые, обыкновенно, бываютъ снабжены только 
однимъ выводнымъ отверстіемъ, слѣдовательно, являются отдѣльными особями. Верх-
няя поверхность ихъ скользка и темнаго пвѣта, поверхность, обрапіенная къ мѣсту 
прикрѣпленія, свѣтлая. При отрываніи и вытаскиваніи ихъ изъ воды онѣ значительно 
нытягиваются, свойство, которымъ другія губі;и, напримѣръ красивые Морскіе ли-
маны (Tethya) обладают, еще въ большей степенп. За свой внѣпшШ видъ хон-
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дрозіи названы рыбаками carnume или rognone dimare, т. е. морское мясо или 
морскія почки. Въ свѣжѳмъ видѣ онѣ чрезвы-
чайно вязки, но на воздухѣ ссыхаются въ 
массы, твордыя какъ кожа. Въ такомъ состо-
яніи ихъ можно сохранять годами, и по раз-
буханіи онѣ принимаютъ видъ совершенно 
свѣжпхъ экзомііляровъ. Въ прѣсной водѣ, въ 
которой многія губки разлагаются уже черезъ 
нѣсколько часовъ, онѣ измѣняются лишь спустя 
много дней; хотя ихъ жизнедѣятельность въ та-
і;ой средѣ прекращается тотчасъ-же. 

Я указалъ, что эти кожистыя губкн при 
помопш нѣкоторнхъ группъ, съ монѣо ТВРр-
дымъ строеніемт., соединяются съ группой Га-
лизарокъ (Halisarca); виды послѣдней имѣютъ 
весьма мягкое, почти слизистое гЬло, ихъ можно 
разсматривать какъ колонію, къ которой ре-
грессивно привилось развитіе одной главной 
вѣтви генеалогическаго древа губокъ. 

Среди губокъ современнаго геологиче-
скаго періода земли первое мѣсто должны за-
нять тѣ губки, который выдѣляютъ «одноос-
ный кремневыя тѣла» (Monactinellidae). Мы 
приведемъ, по крайней мѣрѣ, наиболѣе обыкно-
KOHH0 встрѣчающіяся формы такихъ твердыхъ 
образованій и для этого возьмемъ одинъ,невиди-
мому, въ необыкновенномъ обиліи населяющій 
всѣ моря родъ Д е с м а ц и д о н о в ъ (Desmacidon), у 
котораго были до мельчайшихъ подробностей д . 
разсмотрѣны: измѣненіе одного, такъ называе-
маго вида, въ другой, смотря по смѣнѣ мѣста, 
затіімъ псрсходъ въ новые роды, смотря по 
взгляду систематика. Выше мы ужо коснулись 
невозможности отдѣлить чисто роговыхъ гу-
бокъ о'п. кромнероговыхъ (Ilolichondridae). 

Отличительные при.знаки заключаются въ 
таких'ь простыхъ иглахъ, какъ а' и Ъ' на при-
лежапіемъ рисункѣ. Эти формы но только тео-
ретически могутіі быть преобразованы одна 
0Т7, другой, какъ это видно съ перваго взгляда, 
но въ дѣйствитѳльности онѣ переходятъ одна 
въ другую отъ особи къ особи; въ такомъ же 
отнопіеніи къ нимъ и между собой стоятъ фор-
мы а ' и Ъ ' со всѣми возмо:кными, сами по себѣ 

Крѳмвевыя иглы А) Вооруженной дес-
ыациды (Desmacidon armatum), В) Лу-
коносной десмациды (Desmacidon агсі-
ferum). Увеличено въ 200—300 разъ. 

весьма незначительными, варіаціями. Суще-
ствуюта мѣстные виды, у которыхъ большая часть особой или кодоній обладаюгь 
лишь таковыми вышеуказанными гладкими иглами. Затѣмъ изслѣдованы другія ко-
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лоніи, ИЗ!) другихіі мѣстностсй, систчшатипески но отдііляемыя оп> продыдуіцихъ, 
которыя самьтмъ точнѣйіішмъ образомъ сходны съ предыдущими, но среди гладкихъ 
иголъ ихъ видны ніікоторыя съ узловатыми возвышеніями. Другія колоніи имѣютъ 
много такихъ бугорчатыхъ иголъ, которыя опять-таки иъ другихъ экземплярахъ вы-

Губка, сидлщая на стеблѣ морской трайы: а) п Ь) двй десмацндоиа, с) блѣдная губочка 
(Spongelia pallescens). Паст. вел. 

рабатываются въ формахъ а ' и а^ Систематикъ старой школы радуется, найдя 
наконецъ возможнымъ установить новый видъ. Такой видь но имѣетъ никакого 
значенія, такъ какъ при расширеніи области наблюденія и увеличенія наблюдае-
маго матеріала, видовые признаки совершенно исчозаюгь, или переходяи, въ но-
вые сомнительные признаки. 
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Въ этомъ отношенііі можно въ особенности указать на такія лунообразный иг-
лы, какъ Ъ', преимуществонно-же трехзубчатые двойные крюки а ' и двойныя ло-
паточки Ь^ формы, образующейся изъ совсѣмъ иочти незамі.тныхъ ііореходовг 
кремнистых!, отдоженій настоящпхъ клѣтокъ. 

Этиха. Д е с м а ц и д о н о в ы х ъ губокъ, играющихъ столь круп-
ную роль въ дѣлѣ превращеній, какъ и очень многихъ губокъ, 
совершенно нельзя характеризовать, основываясь на наруж-
ной формѣ. Онѣ встрѣчаются въ виДѣ тонкихъ или болѣѳ тол-
стыхъ корокъ, въ формѣ кустовъ и деревцовъ, въ видѣ тру-
бочекъ или комковъ. 

Рисунокъ на стр. 660, показываетъ сообщество различ-
иыхъ губокъ. Основой имъ служить стебель морской травы, 
іірикрѣпившейся на камнѣ.Налѣво, еще не на развѣтвив-
шѳмся стволѣ, сидитъ многовіітвиетая губка,' являющаяся 
промежуточной формой между живущей у Алжира Мавритан-
ской клатріей (Clathria raorisca) и родомъ Деснадиновъ (Des-
macidon). Направо, на внутренней вѣткѣ водоросли укрѣпи-
лась лопастевидная водоросль, которая совершенно покрыта 
грязно-желтымъ покровомъ одной десмацидовой. губки. Нако-
нецъ, наверху, мы видимъ смѣшанную колонію одной, весьма 
обыкновенной роговой губки, Блѣдной губочки (Spongelia pal-
lescens), имѣющей въ св'Ьжемъ состояніи обыкновенно фіоле-
товую окраску. 

На ближайшемъ рисункѣ изображена интересная крем-
невая губка Средиземнаго моря Полиповидная аксииелла(Ахі-
uella apolypoides). Это красивое животное, окрашенное въ 
цвѣтъ отъ сѣрно, до буро-желтаго тона, представляетъ изъ 
себя колонію изъ многочисленныхъ особей, выводныя тру-
бочки которыхъ лежатъ въ плоскихъ ямкахъ. Строеніе ихъ 
лучистое, большею частью онѣ имѣютъ восемь лучей, что 
виѣстѣ съ болѣе твердой осью внутри губки, д'Ьлаетъ лее жи-
вотное очень иохожимъ на восьмплучового корковаго полипа. 

Челленжерская экспедиція добыла съ различныхъ глу-
бинъ много вндовъ одноосныхъ губокъ, изъ которыхъ одна изъ 
оригинальнѣйшихъ, Esperiopsis Challendgeri, у -насъ изобра-
жена. Она добыта изъ моря восточнѣе Целебеса съ глубины 
3320 ш. и показываеп> чрезвычайно правильное строеніе. 

ІІаиболѣе мощнымъ по дѣятельности, а потому наиболѣе 
важнымъ и интереснымъ родомъ, является родъ Сверлящихъ 
или Бурящихъ губонъ (Ѵіоа). Значеніе ихъ много превышаетъ 
значеніе купальной губки. Еслн-бы иослѣднѳй не <іущѳство- Полиаовтная аксинел-
вало, земля и люди сохранили-бы, гЬмъ не менѣе, ту-жѳ форму ла (Axinella polypoides) 
и ту-же культуру. Не было-бы только ловцовъ губокъ, и бога-
'і'ые торговцы не богагЬли-бы на счегь этихъ бѣдныхъ, жал-
кихъ людей. Что можно хорошо вымыться безъ купальной губкй, мы видимъ изъ 
повседневной жизни. Напротивъ того, если-бы съ поконъ вѣковъ сверлящія губки 
но производили своей работы, известковые и мѣловые слои земной корн и со-
стоящіо изъ такихъ каменистыхъ породъ берега нынѣшнихт. морей обладали 
бы совершенно инымъ протяженіемъ и формами. Противупоставить и сравнить 

/1 
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колоссальную разрушительную работу сверлящихъ губокъ только развѣ молено съ 
созидательной дѣятельностью и напластованіемъ камерныхъ корненожекъ, съ ко-
торыми мы познакомимся въ ближайшемъ отдѣлѣ, а также полиповъ. Большая 
часть береговъ Средиземнаго и Адріатическаго морей образована изъ извесшяка, 
который, по своей склонности къ растрескиванію, придаетъ береговому ланд-
шафту своеобразный, часто весьма привлекательный видъ. На такомъ изрѣзан-
номъ побережьѣ Далмаціи можно свободно пройти нѣсколько тысячъ миль по 
берегу; гдѣ онъ представляетъ изъ себя не очень крутые отвѣсы, тамъ дно по-

крыто бодѣѳ крупными или болѣе мелкими камнями 
и обломками скалъ. Вы почти не найдете ни одного 
камня, который-бы не былъ болѣе или менѣе пробу-
равленъ и изъѣденъ, часто даже до такой степевл, 

• что такіѳ рыхлые остатки нѣкогда очень крѣпкаго 
... . ..камня можно разламывать руками.» Видъ полостей, 

; большею частью, такой, какой изображенъ на нашеы'ь 
іяМіШШш) рисункѣ. Онъ имѣетъ опредѣленный, не передавае-

мый словами, характеръ, который сохраняется и на 
отверстіяхъ по наружной поверхности. Всѣ полости 
находятся другъ СЪ другомъ въ связи. Не нужно долго 

••.̂ •ійМіі̂ Л^^ искать, чтобы найти такіе изъ-Ііденные, частью отдѣль-
ныо камни, чдстью наружные слои скалъ на всемт, 
протяженіи омыванія ихъ водой, а въ полостяхъ п 

І б І ^ И самого виновника такого разрушенія—одну желтую, 
широко распространенную губку, Скрытную сверля-

I : тую губку (Ѵіоа celata). Каждая дыра на повер.ч-
ности камня соотвѣтствуетъ выводному отверстію 
(o$culum); такими ходами губка или высверливается 
вновь на поверхность, или, поселившись личинкой. 

: начинаетъ свою сверлдльную работу, устраивая 
углубленіе, отъ котораго разрушается и проникаетт. 

, по всѣмъ направленіямъ. 
j Сверлящія губки нападаюп- также на многія, 

. J большею частью крѣпко сидяпі,ія раковины. Случа-
Esperiopsis Challengeri. лось .что и прежде, какъ то показываютъ ископао-

>2 наст, вел двустворчатьгя раковины. По окраскѣ, форлі. 
полостей и по виду крсмневыхъ иголъ можно разли-

чать очень много видовъ сверлящихъ губокъ, изъ которыхъ мы упомянемъ не рѣдкую 
въ устричныхъ створкахъ, особенно въ шарнирахъ Spondylus—Джонстонову свер-
лящую губку (Ѵіоа .ТоЬпфпіі), легко узнаваемую по чудному ярко-красному цвѣту. 
Однако, пока подобный мягкотѣлыя живы, они никогда но изъедаются сверлящими 
губками настолько, чтобы платиться жизнію; самый внутренній, прилѳгающій къ 
мантіи слой раковины всегда остается не пробуравленнымъ. Вообще разрушеніе 
раковинъ не идетъ такъ глубоко, какъ разрушеніе каменистыхъ породъ, Вѣроятно, 
это находится въ связи съ своеобразнымъ составомъ створокъ раковинъ, съ присут-
ствіемъ органической основы, которая проявляет?, болѣе значительное противодѣй-
ствіе свер.ішщей силѣ. 

Всо это, зъ заключеніѳ, приводить къ вопросу; какимъ образомъ въѣдаются 
тавія сверлящія губки? Вѣроятно это совершается двоякимъ образомъ. Онѣ прони-
каютъ только въ известковый камень, въ раковины мягкотѣлыхт., въ отмершіѳ ко-
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ра.тлы, короче—въ образованія, существенную часть которыхъ составляетъ известь. 
Свободно плавающая личинка опускается въ какую-нибудь полость такого образо-
ванія и превращается тамъ въ губку, которая начинаѳтъ свою работу прежде всего 
химическимъ путемъ и растворяетъ известь. По всей вѣроятности эта химическая 
Д'Ьятельяость, пока губка жива, не прекращается, но она сопровождается также и 
механической работой. Если слѣдовать пріему геологовъ и мииералоговъ при 
пілифованіи ими камней и сдѣлать шлифъ створки устрицы, пораженной сверлящей 
губкой, то подъ микроскопомъ видно, что сгЬнки просвѳрленныхъ ходовъ не просто 
изъѣдены, какъ отъ дѣйствія кислоты, но въ нихъ находятся гладкіе куполки, рѣзче вы-
раженные во внутрь, которые лежатъ тЬсно другъ къ другу и имііюта острые краіі. Въ 
каждомъ куполкѣ изъ верхней поверхности губки высовывается верхняя часть одной 
кремневой иглы въ формѣ булавки, именно конецъ ея, имѣющій головку,—игла лежитъ 
въ куподѣ иди впадинкѣ словно агатовый пестикъ въ такой-же ступкѣ. Можно на-

Известнякъ, продыравлеаеіыіі скрытной сверлящей губкой (Ѵіоа celata). Наст. вел. 

вѣрно предположить, что внутри сверлящей губки токи воды мѣняюта свое направ-
ление, какъ это наблюдалось и у другихъ губокъ, и что это суть тЬ токи, которые 
приводятъ въ движеніе острые концы иголъ, торчащіѳ въ сверлящей губкѣ, а, вмѣ-
стѣ съ гЬмъ, и всю иглу, равно какъ и свободно выступающую головную часть. 

Выдѣляемая губкой кислота, конечно лишь слабая, предшествуетъ скобленш 
иглами, дѣйствуя на верхнюю поверхность извести; иглы соскабливаютъ известь 
тѣмъ легче, что н'1'.жный продуктъ сверленія растворяется кислотой, подхватывается 
и смѣшивается токами, протекающими внутри гЬла губокъ, и, такимъ образомъ, известь 
въ расч'воренномъ впдѣ попадаегь наружу. Ваікность сверлящих'ь губокъ для міро-
вого круговорота вѣчной ыатеріи основывается на томъ, что каменистыя породы не 
стираются въ мельчайіпія частички, но, подобно сахару, въ стаканѣ воды раство-
ряются и въ такомъ состояніи выносятся въ море. Такую растворенную породу снова 
захватываютъ безчисленныя раковннныя животныя и выдѣляютъ изъ воды, захва-
ченной въ кровь, лучшія основныя части ихъ раковинъ, которыя или, въ концѣ кон-
цовъ, также растворяются, пли отоадываются на дн'Ь моря въ качествѣ запаса для 
образованія новыхъ слоевъ земли для будущнх'ь вііковъ. 
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Къ кромнѳвымъ губкамъ съ одноосными иглами принадлежать также един-
ственные прѣсноводные иредставители этого подъотдѣда—Прѣсноводныя губки (Pota-
mospoHgiae). Число формъ послѣднихъ довольно значительно, но нѣкоторые виды 
трудно бываетъ отличить одинъ отті другого; они переходятъ одинъ въ другой 
и образуютъ многочислонныя мѣстныя разновидности. Животныя зти встрѣчаются 
почти во всѣхъ прѣсныхъ водахъ, ихъ находили даже въ болотцахъ и ручьяхъ пе-
щеръ Крайны, CTJ ПОКОНЪ ВѢКОВЪ лишенныхъ дневного свѣта; при случаѣ ихъ нахо-
дить въ трубахъ городскихъ водопроводовъ. Область распространенія у иныхъ ви-
довъ также необыкновенно велика; такъ, мы знаемъ нѣкоторыѳ виды (во всякомъ 
случаѣ въ видѣ различныхъ формъ и разновидностей) изъ наибольшей части евро-
пейскихъ, сибирскихъ и сѣвѳро-американскихъ водъ, но въ то же самое время и въ 
передней Индіи (Бомбэй) и въ Австраліи. 

Особенно богата прѣсноводными губками, повидимому, Сѣверная Америка и 
рѣчная область Амазонской рѣки. Но все лее онѣ водятся, говоря ло крайней мѣрѣ 
о числѣ, если не видовъ и разновидностей, то особей, въ нѣкоторыхъ водахъ Европы, 
особенно Сѣверной Германіи, притомъ въ удивитѳльныхъ массахъ и при значитель-
ной величинѣ. Въ озерѣ Манинджау (Manindjau) на Суматрѣ одинъ видъ облѳкаѳтъ, по 
сообщенію Макса Вебера, «въ иныхъ мѣстахъ съ каменистымъ берегомъ многочи-
сленные камни, кускп дерева и т. д. толстыми подушками, именно такой массой, что 
кожа купаюш,ихся въ такихъ мѣстахъ чувствительно раздражается многочисленными, 
вых'одящими вверхъ иглами». 

Внѣшній видъ губокъ необыкновенно пзмѣнчивъ, смотря по виду и особи. Они 
встрѣчаются въ видѣ плоскихъ подушекъ, пдъ которыхъ поднимаются конусы съ 
кратеровидными выводными отверстіями, въ видѣ комковъ разнообразной формы, 
иногда съ удлиненными торчащими, совсѣмъ какъ у морского ежа, скопленіями 
иголъ, въ формѣ красивыхъ деревцовъ и т. д. Иные виды весьма рыхлы и въ сухомъ 
состояніи легко ломаіотся, другіе тверды какъ камень и, будучи ломкими, не сти-
раются. Они сидятъ въ водѣ на всевозможныхъ предметахъ: на камняхъ, на живыхъ 
и мертвыхъ частяхъ растеній, особенно охотно на старыхъ кольяхъ и планкахъ. 
Всякая вода, заіаючающая въ себѣ необходимыя для ихъ питанія вещества, изоби-
луетъ ими. Такія губки водятся въ мутныхъ лѣсныхъ топяхъ, въ окрестностяхъ Лейп-
цига, и въ шумящихъ горныхъ потокахъ, даже въ порогахъ Конго; онѣ живутъ въ 
Байкадьскомъ озерѣ и вновь обратно переселились въ море, именно — въ вос-
точную часть Балтійскаго моря. Мы сказали переселились обратно, такъ какъ 
предполагаемъ, что прѣсноводныя губки произошли отъ морскихъ видовъ, которые въ 
свое время переселились въ прѣсныя воды. Вѣроятно то были морскія губки изъ 
рода Chondrosia, которыя больше всего походятъ на рѣчныя по ихъ болѣе грубому 
и болѣо мелкому строенію, и которыя, будучи наиболѣе уживчивыми изъ всѣхъ гу-
бокъ, развиваются въ застоявшейся морской водѣ, даже въ почти прѣсной водѣ кана-
ловъ во внутреннихъ частяхъ города Бенеціи. 

Окраска прѣсноводныхъ губокъ грязно-бѣлая, или разныхъ тоновъ отъ желто-
вато-сѣраго до зеленаго; иныя формы (изъ Амазонской рѣки) въ сухомъ состояніи 
кажутся совершенно черными. Основной формой скелетныхъ иголъ является веретено-
образная, но она можетъ разнообразно измѣняться, переходя въ удлиненную съ остры-
ми концами, колбасовидную съ тупыми концами, прямую или свернутую однимъ или 
иногда нѣсколькими оборотами. Наряду съ ѳтимъ нерѣдко мы видимъ еще различныя 
болѣзненныя измѣненія, вызванный особенно срощеніемъ еще въ юности различныхъ 
иголъ. Верхняя поверхность этихъ кремневыхъ ГІ ІЛЪ ИЛИ гладка, или въ различной 
степени бородавчата, или иглиста; послѣднес тѣмъ чаще, чѣмъ сжагііе форма иголі.. 
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Размноженіо іірѣсноводныхъ губокъ двойное—половое іі безполое. Оба вида 
развитія неоднократно изслѣдовались татке и въ недавнее время, но впервые въ 
1856 году Либеркюномъ въ Берлннѣ. Онъ назвалъ личинокъ подвижными спорами 
и пишетъ: «впервые я открылъ подвижныя споры, когда положилъ на нѣсколько ча-
совъ только что собранныхъ губоісъ въ сосудъ, наполненный рѣчной водой. Пхъ 
узнаютъ уже невооруженнымъ глазомъ, такъ какъ онѣ достигаютъ величины почти въ 
Ѵз mm. по продольному поперечнику и около '/з піга. въ наибольшемъ поперечник-!',. 
Онѣ имѣютъ овальную фирму и, обыкновенно, на одномъ концѣ нѣсколько болііе 
пріострены, совершенно такъ, какъ куриное яйцо. У большинства экземпляровъ можно 
безъ всякаго инструмента различить въ переднеіі части тѣла свѣтлое, какъ вода, 
полушаровидное пространство, и ослішительно бѣлую полость въ задней части. Гово-
рить о присутствіи передней части въ отличіе отъ задней слѣдуетъ тЬмъ болѣе, что 
при плаваніи въ большинствѣ случаевъ отдѣлъ, слабо 
преломлящій свѣтъ, обращенъ впередъ, а сильно прело-
міяюпі;ая часть—назадъ. Такія споры плаваютъ по все-
возможнымъ направленіямъ; временами онѣ плаваюта 
по верхней поверхности воды, затЬмъ уходятъ въ глу-
бину, скользятъ по дну сосуда, и потомъ снова подни-
маются на верхніе слои; онѣ плаваютъ по прямой ли-
ніи, но часто также кругами. Если два экземпляра 
встрѣчаются, то часто они по нѣсколько минутъ кру-
жатся одинъ около другаго и затішъ снова расходятся; 
нѳрѣдко они нѣкоторое время остаются неподвижными 
ті загЬмъ начинаютъ свои движенія снова». 

Свободно плавающая личинка ло своему болѣе 
нѣяшому строенію, по изслѣдованіямъ Отто Мааса, очень 
походить во многихъ отношеніяхъ на сформировавшу-
юся губку и имѣетъ гораздо болѣе сложную организацію, 
нежели свободао плавающая лпчинка известковой губки 
сикона. Она почти совершенно одѣта въ кожу, покры-
тую мерцательными рѣснпчками, которая соотвѣтствуетъ наружному зародышевому 
пласту, а полость, соотвѣтствующая полушаровидному, свѣтлому, какъ вода, простран-
ству передней части (по Либеркюну), выстлана самимъ внутреннимъ зародышевымъ 
пластомъ. Между обоими этими зародышевыми пластами уже заложенъ и средній 
пластъ съ его элементами будущаго скелета. «Спикулы (иглы)», говорить Маасі. 
про личинку на этой ступени развитія, «очень многочисленны, но лежать всегда 
лшпь въ густой массѣ, выполняющей задній полюсь, такъ что получается впечат-
.іѣніо, какъ будто личинка на переднемь полюсѣ (гдѣ находится полость) всего дву-
слойна. Величина иголь часто бываеть настолько значительна, что нужно удивлять-
ся, какъ онѣ не мѣшаытъ личинкѣ плавать». 

Отъ полости мѣстами отходять протоки весьма различной длины кь среднему 
зародышевому пласту, которые оканчиваются у жгутиковыхъ камеръ. Такимъ обра-
зомь соотношенія здѣсь совершенно иныя, чѣмь у личинокъ сиконовь: здѣсь зам і̂іт-
ны уже три зародышевыхъ пласта и жгутиковыя камеры ясно видны. 

Свободная жизнь личинки, повидимому, длится самое меньшее 12 и самое 
больпіее 24 часа. Послѣ этого срока она крѣпко прикрѣплястся къ подходящему 
мѣсту, именно тѣмъ полюсомъ, который при плаваніи обращенъ впередъ. Приэтомт. 
полость уменьшается, клѣтки наружнаго зародыіпеваго пласта дѣлаются плоскими 
и втягиваютъ свои жгутики. Равнымъ образомъ и вся личинка необыкновенно силь-

Лнчинка врѣсиоводпой губ-
ки, увеличеипая въ ІООрааъ 
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но сплющивается, такъ что жгутиковыя камеры верхней поверхности прилегаютъ 
другъ къ другу весьма близко и, наконецъ, снаружи къ нимъ прободается отверстіе, 
которое и является началомъ пѳрвыхъ вводныхъ отвѳрстій для токовъ. ЗагЬмі. 
просверливается наі)ужу и внутренняя полость и становится, съ образованіемъ рта, же-
лудкомъ. 

Наряду съ половымъ размноженіемъ большинству прѣсноводныхъ губокъ свой-
ственно еще и безполое, которое весьма напоминаетъ размноженіе мшанокъ. Съ на-
ступленіемъ неблагопріятнаго для существованія губокъ времени года, у насъ около 
зимы, подъ тропиками, передъ нйчаломъ засухи, въ мякоти губокъ нѣкоторое число 
блуждающихъ клѣтокъ соединяются вмѣстѣ для образованія зародыша, выдѣляюща-
го на своей верхней поверхности роговую капсулу, которая, смотря по виду, бы-
ваетъ необыкновенно различная и служитъ лучшимъ средствомъ для видового от-
личія. На этихъ капсулахъ, отъ окружающихъ клѣтокъ мякоти, отдѣляются иглы осо-
баго вида и характерной формы: или гладкія, или веретенообразныя иглы, дежащія 
на капсулѣ, какъ касательный къ окружности, или весьма оригинальныя кремневый 
образованія, лежащія своими осями отвѣсно къ верхней поверхности капсулы и на-
зываемыя «амфидисками». Эти амфидиски состоять изъдвухъ кремневыхъ круглыхъ 
тарелочекъ, соединенныхъ другъ съ другомъ кремневой осью. 

На одномъ мѣст!', роговая капсула иіѵгЬетъ отверстіе, которое покрыто сверху 
лишь весьма нѣжной кожицей. Замкнутые такимъ образомъ зародыши, такъ назы-
ваемый «почечки» (gemmulae), переживаютъ неблагопріятние время года, холодъ 
или жару. Какъ только наступятъ такія условія, при которыхъ губка можетъ су-
ществовать нормальнымъ образомъ, клѣточная масса выползаетъ изъ зародышей 
капсулы черезъ упомянутое отверстіе и становится молодой губкой. 

Порѣдко прѣсноводныя губки кажутся зелеными, но цвѣтъ этотъ обусловли-
вается не присутствіемъ въ ихъ тѣлѣ собствоннаго красящаго вещества или пиг-
мента, но присутствіемъ одноклѣточныхъ зеленыхъ водорослей (Zoochlorella), кото-
рый иногда собираются большими массами подъ самой верхней поверхностью, по 
Маасу, уже въ среднемъ зародышевомъ пласгіі свободно плавающей личинки. Это 
явленіе могло-бы служить яркимъ примѣромъ симбіоза (выгоднаго сожительства). 
Водоросли, питающіяся неорганическими веществами, находятъ въ губкахъ защиту, 
съ своей-жѳ стороны облегчаютъ, пока живугь, губкамъ процессъ дыханія а, умирая 
и разлагаясь, служатъ пищей. Губки, растущія въ мѣстахъ, недоступныхъ свѣту, но 
бываютъ заражены водорослями, такъ какъ послѣднія для процесса усвоенія нуж-
даются въ днѳвномъ свѣтѣ. Повидимому, зараженная губка въ своемъ росгЬ часто 
какъ-бы сообразуется съ потребностями водорослей. Лучше всего чувствуюгь себіі 
послѣднія, вблизи верхней поверхности своего хозяина, какъ разъ въ виду необходи-
мости для нихъ свЬта. Если губка развиваетъ много поверхностной площади, то это 
чрезвычайно благотворно для ея гостей, а вмѣстЬ съ гЬмъ, какъ мы видимъ, и ДЛІІ 

нея самой. Потому-то сожительствующія съ водорослями прѣсниводныя губки весьма 
часто вѣтвятся. Веберъ наблюдалъ у одной губки изъ прѣсныхъ водъ острова Су-
матры внутреннимъ сожителемъ также одну нитчатую водоросль. 
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ОТРЯДЪ П . 
Четырехлучевмя губки. (Tetractinellidae. Vierstrahlschwimme). 

Подъ юіенемъЧетырехлучевыхъилііЯкорныхъ мы иодразумѣваемъ тѣхъ губокъ, 
у которыхъ кремневьш образоватіія составлены изъ чотырехъ лучей. Эти иглы ти-
пичны по с всей формѣ: три пзі^ нпхъ направлены 
по одной плоскостіі съ промежуточными углами 
въ 120 градусов!., а отъ ыІ;ста ихъ соприкосни-
ізенія перпендикулярно поднимается четвертый 
лучъ, одинаковый, по величинѣ,съ тремя первыми. 
Но такъ устроены иглы лишь въ рѣдкпхъ случа-
яхъ. Прежде всего перпендикулярный лучъ обык-
новенно бываетъ длпннѣе остальныхъ, затЬмъ и 
эти три бываютъ сами разнообразной формы. 
Чаще всего они согнуты въ сторону отвѣснаго 
луча, такъ что представляютъ собой красивый, 
трехлапый якорь, или же на свободныхъ концахъ 
образуютъ развплкп, или сростаются въ пластии-
кп, въ которыхъ, впрочемъ, всегда можно разли-
чить трехлучевый центральный каналъ. 

Наряду съ этпмъ встрѣчаются другого рода 
кремневыя образования, расположенный на губкѣ 
поверхностно: это звѣздочки, канделяберки, че-
чевицеобразныя или неуклюжія веретеновидныя 
тѣльца, которыя при случаѣ могутъ образовать 
коркоіпій слой, толщиной въ сентиметръ. Таковы 
въ особенности образованія у рода Геодій (Geo-
dia) и родственныхъ ему, у которыхъ имѣются 
красивые, устроенные въ высшей степени свое-
образно кремневые шары, сцѣиляющіеся въ кор-
ковомъ слоѣ въ твердую мостовую. Подъ этимъ 
корковымъ слоемъ лежатъ одна рядомъ съ дру-
гой и въ перемежку съ простыми одноосными 
иглами, иглы яі;о]шыя съ крючковатыми вѣтвями 
кверху п стеблями, обращенными къ общему 
центру. Снаружи на шаровомъ слоѣ у пныхъ ви-
довъ сидптъ еще густой пухъ изъ весьма нѣж-
ныхъ, острыхъ одноосныхъ иголъ, которыя при 
схватываніи вонзаются въ концы пальцевъ и про-
изводить чувс-і;вительную боль. Въ другое время, 
геодіи, которыя при случаѣ, напримѣръ Гигант-
ская геодія (Geodia gigas), разростаются, въ ширину до 50 сш. сѣрнисто-ніелтыми 
караваями, являются неиріятными животными, издающими отвратительный чес-
ночный пли козлиный заиахъ. Однако болііе обстоятельное изслѣдованіѳ ихъ 
для натуралиста очень интересно, такь какъ въ ходахъ и ячейкахъ губокъ посе-
ляются многочислѳниыя другія морскія живогныя, какъ-то: рачки, немертиныи кольча-

Кремневыя тѣла якорнИхъ губокг 
увеличеппыя въ 200 равъ. 
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тые черви. Равнымъ образомъне безрезультатны будутъ среди пуха ііголокъ поиски за 
микроскопическими формами, именно—здѣсьживутті часто массами краспвыя корне-
нолши 

Иныя якорный губки выростаютъ въ иііді; черныхъ, фіолетовыхъ, сѣрыхті и 
бѣлыхъ кижистыхъ ко])оі;ъ, особенно на нижней сто])онѣ каменьевъ. другія лежать 
свободно на днѣ моря. 

Газличаютъ двѣ группы четырехлучевыхъ губокъ; Хористидъ (Choristida) и 
Литистидъ (Lit'iistida). У иервыхъ, которыхъ можно назвать Корковыми (Rinden-
schwamme) иди лучше Типичными Якорныии(Апкег8с1і\ѵнтпіе) губками, скелетные 
элементы, но считая могущей образоваться корки, связаны между собой довольно 
рыхло, мягкія части довольно сильно развиты и система каналовъ обширна. У лити-
стидъ или Каменистыхъ (Steinschwamme) губокт; скелеп> развиі-ъ гораздо сильнѣе, 
разнообразно согнутыя кремііевыи образованія часто усажены шипами и зубцами; 
і.аменистші массы связаны и сплетены другъ съ другомъ, мягкія части весьма со-
кратились; система каналовъ узкая. 

Хорпстиды живутъ во всѣхъ моряхт. съ нормальнымъ содержаніемт. соли, хотя 
въ бо.іѣе теплыхъ водахъ онѣ, повидимому, обыкновеннѣе. ПослІ-.днія служатъ роди-
ной гораздо болѣе рѣдкпмъ каменистамъ губкамъ. На очень значительный глубины 
четы])Охлучевыя губки не спускаются: главный районъ пхъ обптанія находится, по-
видимому, между 150 и 300 саженями глубины, особенно въ болѣе жаркихъ поя-
сахъ. У европейскихъ берегоиъ ыногія живутъ гораздо ближе къ поверхности моря. 

Отрядъ Ш. 
Шѳстилучевыя или Стѳклянныя губки. (Hexactinelidae. 

GlasschwSmme). 

Большая часть губокъ, называемыхъ Стеклянными, характеризуются тѣмъ, 
что по удаленіи весьма. незначительнаго количества мякоти ихъ, остается крем-
невой скелетъ, весьма похожій на нѣжную ткань изъ стеклянныхъ нитей. Основная 
форма такихъ образованій всегда—соединеніе трехъ осей куба, будутъ-ли выдѣлен-
ныя при жизни кремневыя образованія стоять другъ отъ друга обособленно и оста-
ваться въ соединеніи только благодаря зазубринамъ и отросткамъ, а равно и цемен-
томъ изъ клейкой протоплазмы, какъ это замѣчается въ подъотрядѣ Лиссакинъ 
(Lyssakina), и.іи жетакія образованія похожи на слившіяся и сплетшіяся ткани, по 
красотѣ далеко превосходящія всѣ работы человіческихъ рукъ, ііримѣры чего мы 
встрѣчасмъ у дпктіоніщъ (Diktyonina). Кубъ определяется тремя осями, образую-
щими при пересѣченіи между собой прямые углы. Эта форма расііоложенія осей, 
развивающаяся неизвѣстнымъ способомъ изъ органической основы, служить харак-
терным!. признакомъ этого красиваго и оригинальнаго отряда губокъ. Но эта основ-
ная форма можеп. подлежать дальнѣйшимъ и еще болѣе страннымь измѣненіямъ, 
съ одной стороны, вслѣдствіе недоразвитія лучей, съ другой—лутемъ всевозможныхъ 
преобразованій въ одномъ, или во всѣхъ лучахъ. Что касается до недоразвитія, то 
тістрѣчаются губки пяти, четыі)ехт., трехъ и двухъ-лучѳвого типа; послѣднія являются 
рѣдко въ видѣ типично скрещпвающагося подъ угломъ образованія, боль-



К И nt Е Ч а о по J O C T U ЫЯ- titi'J 

шею же частью представлены въ видѣ кажущагося однолучевнка, который у 
крупныхъ экземпляровъ Гіалонэмъ (Hyalonema), можетт^ достигать длины m, 
60 era. Почти всегда однако можно убЬдиться въ основной шсстилучевой ііриродѣ 
иголъ. Скелетные элементы стеклянныхъ губокъ, такимъ образомъ, совсѣмъ не нред-
ставляютъ изъ себя таішхъ солидныхъ образованій, какъ четырохлучевыя, кремне-
роговыя и известковыя губки. Большая часть иголъ всЬхъ отрядовъ губокъ содер-
жать во всѣхъ своихъ лучахъ тонкій каналъ, который при жизни нагіолненъ прото-
плазмой. На всѣхъ иглахъ стеклянныхъ губокъ, даже если онѣ кажутся одноосными, 
не считая канала въ двухъ остающихся главныхъ лучахъ, гдѣ нибудь да можно найти 
мѣсто, въ которомъ вышеупомянутый главный каналъ перекрещивается съ двумя, на-
правленными другъ къ другу подъ прямыми углами, весьма короткими каналами, 
причемъ также подъ прямымъ угломъ. 

ІІреобразованія лучей приводятъ къ формамъ такого изяпіоства и разнообра-
зія, какое ті)удно представить фантазіей, и только радіоларіи пли лучевики, о кото-
рыхъ будетъ говориться еще ниже, превосходятъ такихъ губокъ въ этомъ отяошеши. 
Острія лучей могутъ притупиться красиво зубчатыми тарелочками, или могутъ раз-
биться въ цучокъ нЬкнѣйшихъ и правильно расположенныхъ иголо^окъ, который съ 
своей стороны согнуты всевозможнѣйіпимъ, но всегда красивымъ образомъ, а на 
концахъ расширяются. Одна широкораспространенная форма семейства гіалонэмо-
выхъ изъ под'ьотряда лиссакинъ (Lyssakina), названная открывшпмъ ее натуралистомъ 
«амфидискомъ», благодаря ея внѣшнему сходству съ амфидисками на оболочкѣ по-
чечки (gcmmula) прѣсноводныхъ губокъ, къ которымъ по своимъ физіологпческимъ 
отправленіямъ она при])авнена быть не можетъ,—представляетъ изъ себя короткіе, 
плотные, мнимые одноосники, которые на обоихъ концахъ несутъ зонтично отклонен-
ныя къ срединѣ и на концѣ зазубренні>ш якорныя пластинки, почему и выглядятъ 
какъ два дождевые зонта, соединенные ручками. 

У Лиссакинъ или Пучковыхъ губокъ (Lyssakina), которыя, большею частью, рнѣ-
дряются въ илъ морского дна однимъ или нѣсколькими пучками и потому, въ свое 
время, были названы Максомъ Шульце спучковыми губками» (Lophospongiae), 
якорныя иглы, особенно въ корневыхъ пучкахъ, весьма распространены. Вообще 
больпіпнство такихъ различныхъ формъ иголъ должно имѣть въ губкѣ опредѣленноѳ 
назначеніе: однѣ образуютъ массу ея скелета, другія служатъ для оя прикрѣпленія, а 
третьи въ свою очередь могутъ замыкать ея поры, окружать вѣвчикомъ ея ротовое 
отверстіе пли служить оружіемъ и т. д. Къ лиссакинамъ принадлежитъ роскошная 
Шульцева семперелла (Semperell.i Schulze), достигающая до 0,50 с т . длины и гнездо-
образная губка, Филиппинская многопучковая губка (Polylophus philippinensis), фиг.2), 
изобрансонная на напіемъ рисункѣ съ молодью; обѣ губки съ <[>плпппннскихъ 
острововъ. 

Диктіонины (Dictyonina) большою частью прикрѣплены ко дну и притомъ 
селятся на илу рѣже, чѣмъ на каменистой почвѣ. Богатство фоі)М'іі сколетныхъ эле-
ментовъ у нихъ не меньше, пѣмъ у лиссакинь, нота характера лучей первоначально 
свободныхъ иголъ, были-ли онѣ прямыя илп согнутыя, гладкія или шероховатыя, за-
висип» правильность и красота слитнаго скелета. Къ такимъ губкамі. принадлежагіі 
Клаусовъ силеротамнъ (Sclerutharanus Clausii, табл., фиг. 4), Генкелвва фаррея 
(Fari-ea llat'ckelii, фиг. 5) и Элизова перифрагелла (Periphragella Elisae, фиг. 6). 

•1>орма стеклянныхъ губокъ весьма разнообразна, мягкія лиссакины суть особи, 
большею частью стебельчатыя, булавовидныя, похожія на птичье гнѣздо, или на 
рожокъ. Твердыя диктіонпны, обыкновенно, образуюэт. колоніи, имѣютъ часто ііѣтви 
или по>[влян)тся в'ь видѣ 01'дѣльныхъ, пли согну'гыхъ и спутанныхъ листьевъ. 
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Величина стеклянныхъ губокъ такаю весьма различна, колеблясь въ вишпну 
отъ нѣскодькихъ милиметровъ до т . , то-же самое и въ ширину. О размножеиіп 
ихъ мы только знаемъ, что у нихъ также есть безполое зародышевое развитіе. 

Первое несовершенноеизображеніе стеклянной губки встрѣчается еще въ одномъ 
французскомъ журналѣ за 1780 годъ, но болѣе извѣстны такія губки стали только 
въ иачалѣ тридцаіыхъ годовт-, еше-же извѣстнѣе тогда, когда путешестпвнникъ 

Колѣнчатый октаэдръ одноГі ископаемой губки иаъ труппы Yeiitriculitides,Xno сврсдивѣ), 
и кремневыя ввѣзды нынѣ живущихъ стеклянныхъ губокъ. Увеличены. 

Знбольдъ ііривезъ изъ Японін въ Европу значительное число формъ, а среди 
нпхъ особенно гіалонэмъ. Тридцать лѣтъ цѣлый рядъ ііревосходныхъ патуралнстовъ 
тщетно трудился, разбираясь въ природѣ этихъ удивительныхъ с}щестиъ. Даже ве-
ликііі микроскопистъ Максъ Шульце въ своемъ ошісаніи Удивительной гіалонэмы 
(Hyalonoma mirabile), смѣшалъ передній конецъ съ заднииъ. Губка сосюитъ изъ 
массппнаго закругленнаго тѣла и длиннаго, углубляющагося въплъ лучі.-а. Послѣдній 
образованъ изъ толстыхъ, какъ вязальная игла, заостренныхъ съ обопхъ концовъ 
иголъ, которыя спирально свернуты одна вокругъ другой и ьъ такомъ соединеніи 
гЬмъ скорѣо могутъ произвести впечатлѣніе искусственвыхъ произведснШ, 



К І І Ш Е Ч Н О П О Л О С Т и Ы Я . 6 7 1 

что, обыкновенно, онѣ продаются на японскихъ рынкахъ въ качествѣ бездѣлушки, 
бѳзъ самого губчатаго гЬла и замотанныя ниткой. О полипахъ, неотдѣлилыхъ отъ 
стекляннаго пучка, выше рѣчь уже была: путаница, которую вызываетъ въ натура-
листахъ гіалон8ма, была слѣдствіемъ гдаВнымъ образомъ такого сожительства. По-
слѣднія сомнѣнія разсѣялись тогда, когда было узнано, что полиііъ политоя (Polythoa) 
постоянно сопровождаетъ и другихъ губокъ. 

О ловлѣ гіалонэмъ, служащихъ въ Японіи довольно значительнымъ предмо-
томъ торговли, сообщаѳтъ Виллемосъ-Зумъ (Willemoes-Suhra) изъ Челленжерской 
экспедиціи. «Мы находились въ нѣскоіькихъ миляхъ къ юго-западу отъ острова Эно-
сима и держались вблизи первой лучшей рыбачьей лодки, грузъ которой, состоящей 
изъ только-что пойманныхъ гіалонэмъ, одного крупнаго экземпляра гигантскаго 
крабба (Macrocheira Kaemplferi), многихъ акулъ, одного рака (MacrurusHalosaurus; 
и рыбы слизеглава (Вегух), былъ перенесенъ на корабль. Такимъ образомъ мы со-
брали ужо характерныхъ жпвотныхъ данной мѣстности, притомъ соверпіенно какъ 
у береговъ Португалии: гіалонэму въ сообществѣ съ крупными акулами, слизѳглавовъ 
(Вегух)—съ большеглазой рыбой-грѳнадеромъ. Отъ одного изъ рыбаковъ, кзятыхі> 
нами на бортъ, мы узнали, что всѣ лодки, которыя были вокругъ насъ, зани-
мались ловлей глубоководныхъ рыбъ и гіалонэмъ; первыя ловились на простые 
крючки и приманку, послѣднихъ-же ловили съ помощью длинной бичевы со множе-
ствомъ привязанныхъ по длинѣ ея крючковъ, отягощенныхъ грузилами, которую н 
влачатъ по морскому дну. Втечоніе дня, который мы здѣсь провели, такимъ спо-
собомъ рыбаки поймали много хорошаго, что они й доставили намъ на судно; при 
этомъ мы и сами занимались ловлей. Это было весьма удачно, что мы встрѣтили 
такія лодки, такъ какъ бѳзъ нихъ мы, быть можетъ, никогда-бы но узнали, что 
находились надъ гіалонэмовымъ грунтомъ, а наши большія драги и другіе донныо 
тяжелые аппараты, какъ оказалось, не могли-бы вырвать изъ ила внѣдрившихся 
въ него гіалонэмъ. Здѣсь было то же самое, что и на Филиппинскихъ островахъ: 
простой крючковый аппаратъ туземцевъ, устроенный для опредѣленной цѣли, оказы-
вался болѣе прпгоднымъ, нежели наши снасти, строго и сложно приспособленныя; 
однако послѣднія дали намъ обіцій обзоръ фауны, окрестноіі съ гіалонэмами. Глу-
бина, которую мы здѣсь нашли, была 345 саженъ». 

Второе главное мѣстонахожденіе гіалонэмъ, видъ которыхъ долженъ считаться 
отличнымъ отъ японскихъ, - ѳто Сетувалъ у португальскаго берега, гдѣ эти губки до-
бываются ловцами акулъ, съ глубины въ 300—400 саженъ. Совремонныя глубоко-
водный изслѣдованія довели число видовъ рода гіалонэмъ до 18, а сомойство гіало-
нэмовыхъ (Hyalonematidao)flo 28 родовъ! Среди нихъ встрѣчаются формы изътакихъ 
сѣвсрныхъ мѣстъ, какъ воды вокругъ Шетландскихъ острововъ. 

Самыми красивыми изъ всѣхъ губокъ, благодаря ихъ удивительно ніжной 
кремневой ткани, являются Плетенковыя (Euplectellidae), ііринадлежащія, несмотря 
на поверхностно слившіеся кремневые элементы, къ лиссакинамъ; среди-же нихъ осо-
бенно хороша Узорчатая ситовидная плетенка (Euplectella aspergillum. Gieskannen-
schwamm, табл., фиг. 3). Длинныя иглы, между которыми заключаются многочислен-
ный разновидности болѣе мелкпхъ, часто микроскопическихъ звѣздочекъ, отчасти 
сливаются, или спаиваются другъ съ другомъ и образуютъ продольно и кольчато тя-
нуіціяся прободенныя стѣнки гибкаго полаго цилиндра, толщиной вт, 3—4 ст . , дли-
ной въ 30—40 сш. Верхній конецъ его также крыпіечковидно замкнуть такой-же 
узорчатой тканью, чѣмъ и объясняется названіе самой губки (ло испански regadera— 
лейка). Передняя половина ея обыкновенно бываетъ окружена ноправпльными 
гребешками. Задній конецъ, углубляющійся въ п.чъ, образованъ пзі. густого 
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пучка нѣжнѣйшихъ гибкихъ иголъ. Трубка такой губкп, освобожденная отъ легко 
оііадающихъ мягкихъ частей, стоигь теперь лишь (>—8 ліарокъ, служить украше-
ніемъ болыпйнства коллекцій и отличается блестящеп бѣлнзной. 

Узорчатая плетенка приходитъ къ намъ съ Филиппинскихъ острововъ, именно 
съ острова Цебу. Относительно ея мѣстонахожденія и лова, Виллемесъ-Зумъ пишетъ: 
«Ситовидная плетенка впервые была случайно добыта въ одномъ экземилярѣ, лѣтъ 
70 тому назадъ; экзѳмпляръ этотъ, тридцать лѣтъ тому назадъ (1841), попалъ в'ь 
руки Оуэна. Послѣ этого было предложено большое вознагражденіе за дальнѣйшіе 
экземпляры, и второй былъ купленъ за высокую цѣну. Еще 8 —J О лѣгь тому назадъ 
губки эти были очень дороги, какъ вдругъ, подстрекаемые дороговизной, рыбаки не-
ожиданно нашли у самаго города Цобу одно мѣсто, гдѣ они начали массами выла-
вливать такихъ губокъ съ помощью бамбуковой падки, снабженной крючками, кото-
рою они бороздили по морское дно. Губка эга живетъ здѣсь на глубинѣ 100 саженъ 
въ черновач'омъ илѣ. Во время нашего пребыванія въ Цебу однажды корабль на-
правился спеціально въ надлежащій пунктъ, и одновременно были спущены въводу: 
съ рыбачьей лодки—бамбуковая снасть, съ корабля—маленькая драга. Но въ то 
время, какъ первая вылавливала массу губокъ, мы оставались съ пустыми руками 
и только тяжесть одной большой драги оказалась въ силѣ вырвать этихъ губокъ, 
сидящихъ въ илу, хотя очевидно массами, но весьма крѣпко». 

. Теперь намъ извѣстно изъ рода плетенокъ (Euplectella) около 7 видовъ, а изъ се-
мейства плетенковыхъ (Euplectellidae) около 30 видовъ. Впрочемъ, эти губки суть 
лиссакиновыя стеклянный губки, хотя какъ разъ у ситовидной плетенки (Е. aspergil-
lura) иглы отчасти слились, но эта слитность поверхностная и совершенно иная, нежели 
у настояпщхъ диктіонинъ, гдѣ такое явленіе слѣдуетъ скорѣо назвать срощеніемъ. 

Нерѣдко такая ситовидная плетенка служить жилищемь одного водяного ослика, 
котораго первый точный наблюдатель этого животнаго, Сомпоръ, назвалъ Aega spoa-
giophila (губколюбецъ), и почти всегда въ такой губкѣ живсп. пара гарнелевыхъ 
рачковъ—самецъ и самка изъ рода Palaemon. Рачки эти въ юноиъ возрастЬ, быть 
може'гь, еще личинками, проскользывають въ красивую, защитительную сѣть спле-
теній и вскорѣ становят'ся настолько крупны, что уже не могутъ покинуть ими же 
выбранной тюрьмы. Этимъ обтясняе гся, почему жители Цебу и Манильи считаюпі 
губку за домикъ, устроенный ея жильцами. Точно также въ сообществѣ съ одной 
изъ красивѣйіпихъ диктіонинъ, Aphrocallistes Восса^еі, почти всегда живегь малѳнь-
кій краббъ, Galathea spongicola. 

У ']>еррерскихъ острововъ была впервые добыта драгой Поркупина (Pheroneraa 
Carpenteri), изображенная здѣсь красивая губка, принадлежащая къ семейству гіало-
нэмовыхъ. Эта губка имѣеть форму бокала съ пшрокимъ отверстіемъ. Стѣнки ея 
образованы изъ многочисленныхъ, болѣе крупныхь и болѣе мелкихъ иголъ, сллет-
шихся густымт^ войлокомъ, а что этогь видъ также внѣдряется въ иль, показывает!, 
ісороткій, неправильно скрученный лучокъ, совершенно подобный гішъ, которые мы 
находили у разсмотрѣнныхъ сородичей этой губки. Ближайшими родственниками ея 
являются Голшеніи (Golchenia) съ береговъ Флориды. 

О распространеніи этихъ миловидныхъ губокъ Маршаль говорить: «Гори-
зонтальное распространеніе этого животнаго весьма обширное, простираюпцеся отъ 
Щстландскпхъ острововъ на сѣверѣ и до 74° южной пшроты. Пзъ изслѣдованныхъ 
местностей ст. помоп;ью драгъ и траловъ «Чел.теннгера» сѣверный умѣренный поясъ 
содержалъ въсобѣ 14, 4^, стѳоянныхъ губокъ (Hexactinellidae), троішческій22,2^.' 
и южный умѣрснный Въ обп;смъ, по замѣчанію превосходнаго наблюдателя 
Челлонжеііской экспедидіп, ІГІульце, преобладаютъ лиссакины, особенно въ южномь 
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умѣренномъ поясѣ, гдѣ по числу віідовъ ихъ въ пять разъ болѣѳ, чѣмъ диктіонинъ; 
ВТ. сѣверномъ-же умѣренномъ поясѣ ихъ больше только въ два ра:?а, а въ тролипог 

Поркуиина (Pheronema Carjienteri). Паст. вел. 

скомъ—лишь лроцентовъ на 7. Лнссаішны рѣдкп на сѣверѣ, обпльнѣо подъ тропиками, 
но на югѣ онѣ гораздо многочисяеннѣс; диктіонины, наііроіивъ, преобладаютъ молсду 
параллелями тропнковъ и убавляются въ чпслѣ впдовъ по цаііі)авленію къ сѣверному 

„ЖПІНЬ ЖИВОТІГ." ПРЭМЛ. т. X. 43 



<4 M t ^ 

6 7 4 „ ж и з н ь а г и в о т н ы х Ъ ' - В Р Э М д . 

и южному іюлюсамъ (именно по направленію къ первому нѣсколько значительнѣѳ, 
чѣмъ ко второму)». 

Что касается до глубиннаго распространенія стеклянныхъ губокъ, то между 95 
и 100 саженями глубины живутъ только лиссакины, отъ 101 до 1000 саженъ обѣ 
группы въ одинаковомъ количествѣ, но глублсе 1000 саженъ диктіонины снова 
значительно уступаютъ; вмѣстѣ съ тѣмъ послѣднія, что мы могли уже заключить изъ 
вертикальнаго распродѣленія ихъ, болѣе приспособились къ теплой водѣ, нежели 
лиссакины. 

Въ заключеніе нашего обзора жпвотныхъ, тЬло которыхъ построено изъ клѣ-
токъ и состоитъ изъ тканей, слѣдуетъ еще упомянуть объ одномъ загадочномъ су-
ществѣ, открытомъ Шульце, именно о Цѣпкомъ комочкѣ (Trichoplax adhaerens. 
Haftende Haarscheibe). Это животное впервые наблюдалось въ пріісноводномъ аква-
ріи зоологическаго института въ Грацѣ, затЬмъ также въ Blmf. и, такъ какъ обита-
тели ихъ поступаютъ изъ Тріестскаго залива, то будегь правильно предположить, 

что заливъ этотъ и есть родина п:Ьпкаго 
комочка, Тѣлопослѣдняго имѣеп, лишь верхъ 
и низъ и нѳ имѣеп. ни прапой, ни лѣвой 
сторонъ, ни переда, ни зада. Форма этого, 
весьма плоскаго животнаго необыкновенно 

Цѣпкій комочекъ (Trichoplax adhaerens). различна и измѣнчива: въ одномъ случаѣ 
Наст. вел. оно является въ видѣ большого кружечка 

въ 1,5—3,5 mm. величиной, въ другомъ 
вытягивается въ лентовидныя полоски въ 10—20 mm. длиной или ка/кется полу 
луннымъ и т. д. Окраска этого жпвотнаго невооруженному глазу кажется бііло-
ватой, словно матовошлифованное стекло, подъ микросколомъ же видны зеленовато-
бурые, бугорчатые комки, вкрапленные въ массу тѣла, которые, вѣроятно, представ-
ляютъ изъ себя паразитическія, сожительствуюпіія преимущественно, съ цѣпкимъ 
комочкомъ водоросли (Zooxanthella). Вся верхняя повѳрхності. животнаго морцаетъ, 
инаправленіе движснійего обус.іовлнваѳтся какъразъ направлѳніомъ мерцанія рѣс-
ничекъ. Рѣсничпн всегда колеблятся въ обратную сторону движенія, но такъ какъ 
оно постояно смі.нястся, то и направленіс иерцанія рѣскпчекъ иожетъ каждый мо-
ментъ изм'Ьниться. 

Животныя эти медленно скользятъ по горизонтальной или вертикальной плос-
кости, лреимущественно держатся на водоросляхъ и ульвахъ, но не обладаюта спо-
собностью плавать. У нпхъ нѣгь ни нервной системы, ни органов'], чувствъ, а также 
ни органовъ размноженія, ни органовъ пищеварения. Эти рѣдкостныя существа раз-
множаются дѣленісмъ и, вѣроятно, не принимаютъ никакой твердой пищи. 

Систематическое іюложеніе цѣпкаго комочка невшіснено; Граффъ разсматри-
ваетъ его, какь низкун> степень развитія рѣсничатыхъ червей (Turbellaria). 



Простѣйшія ( P r o t o z o a U r t i e r e ) . 

Если выше, при попыткѣ опредѣлить положеніѳ отдѣла червей, мы указали на 
очевидную слабость старой системы, въ свое время бывшей въ большой чести, то 
здѣсь мы можемъ назвать самою слабою стороною нашей современной системы 
отдѣлъ Простѣйшихъ, принимаемый однако большинствомъ современныхъ зооло-
говъ. Названіе это говоритъ много и ничего. Съ одной стороны оно обѣщаетъ намъ 
представденіе о началѣ жизни суп(ествъ, того самаго низкаго проявленія жизни, 
когда изъ безформенной массы только что начинаютъ образовываться наипросгіій-
шія формы; съ другой—оно оставляегь въ совершенномъ туманѣ наше представле-
ніе о самомъ содѳржаніи этого круинаго отдѣла. Слова «черви», «мягкогкчыя», 
«позвоночныя» и т. п. вызываютъ въ насъ понятное всякому представленіе о по-
вседневно встрѣчаемыхъ нами существахъ. Но подъ словомъ «ііростѣйшео» бозъ 
совершенно опредѣленнаго указанія я но могу себѣ представить ничего, и если я 
видѣлъ нѣкоторыхъ изъ такихъ жипотныхъ, то по своей формѣ и типичнымъ призна-
камъ они не дадутъ лнѣ никакого понятія о другихъ такихъ-жо ІКПВОТНЫХЪ. Обзоръ 
другихъ отдѣловъ животнаго царства прежде всего облегчается тѣмъ, что для нихъ 
можно найти опредѣленное направленіе въ обрааованіи формъ и геноадогическаго 
древа. Вольшинство-жс простѣйшихъ животныхъ, хотя вообще безформенны, но все 
же эти формы чрезвычайно разнообразны по характеру. Ничего другого намъ не 
остается, какъ удовольствоваться совершенно общими и неігрочными данными, что 
простѣйшими (Protozoa) мы называемъ, противупоставляя многоклѣточнымъ (Meta-
zoa), гЬхъ животныхъ, которыя остаются на низшей ступени организаціи п имѣюпі 
тЬло, при очень низкой дифференцировкѣ органовъ. которая обусловливается преобла-
даніемъ «саркоды» или животной протоплазмы. 

Чтобы это неизбѣаѵное слово, безъ котораго совершенно невозможно по-
ниманіе строенія жизни, даже образа жизни простѣйшихъ, не было прос-
тымъ звукомъ, но остается, разумѣется, другого способа, какъ попросить 
какого-нибудь натуралиста показать подъ микроскопомъ настоящую протоплазму. 
Весьма хорошимъ, лЬтомъ легко добываемымъ объектомъ могуп> служить волоски 
натычинкахъ традесканціи (Trad-jscantia). Въэтихъводоскахъ, состоящихъ изъ удли-
ненной кдѣтки. при увеличеніи въ 400—500 разъ можно наблюдать непрерывное 
измѣнсніе и постоянное теченіо сѣти тягучаго вещества, двткеніо котораго особен-
но ясно, вслѣдствіе движенія содержащихся въ немъ зорнипіокі». Эта подвижность 
является оригинальнІіѲпісіі и важнѣйшей особенностью протоплазмы, замкнутой въ 
растительную клѣтку.Совершенно пзътакого-же вещества, заключеннаго въ оболочки 
или въ свободномъ состоянін, СОСТОЯТ!., по преимуществу, ткани жиротныхъ. По въ 
то время, каігь у высииіхъ животныхъ внача.іѣ простое протоітлазматическое со-
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держаніе подвергается, напримѣрі., въ содоржимомъ мускуловъ, дальнѣіішимъ изыі.-
неніямъ, у другихъ животныхъ, а особенно у простѣйшихъ, оно остается неизіігЬяен -
нымъ и безформеннымъ; ихъ поэтому надо отнести къ основнымъ, лучше сказать, 
первоначальнымъ формамъ. 

При такихъ условіяхъ общаго описанія просгіійшнхъ дать невозможно. По 
мнѣнію многихъ натуралистовъ, сюда принадлежатъ такія группы организмов!., 
въ животной природѣ которыхъ можно съ достаточными основаніяміі сомнѣваться. 
Вмѣстѣ съ ними мы вообще входимъ въ пограничную область растптельнаго и жп • 
вотнаго міра. Было немало изслѣдованій и споровъ, существуетъ-ли дѣйствительно 
граница между двумя царствами, или не составляютъ-лп скорѣе существа съ приз-
наками того и другого царства одного только постепеннаго перехода къ одному. 
Несомнѣнно, что такое промежуточное царство действительно существуетъ. Изучо -
ніе простѣйшихъ приводитъ насъ къ трудной главѣ о такъ называемомъ первичномъ 
зарожденіи, а вмѣсгЬ съ нимъ почти на границу физическихъ знаній. 

Классъ I. 
Наливочныя или Инфузоріи (Infusoria. Infusorien). 

Все время, пока я былъ студентомъ въ Берлинѣ, я имѣлъ счастье каждую 
пятницу, если позволяла погода, ходить на акскурсію за инфузоріями вмѣсгЬ съ моилъ 
глубокоуважаемымъ профессоромъ Эрѳнбергомъ. Снаряженіе наше состояло изъ ма-
ленькаго полотнянаго сачка, привинченнаго къ длинной, но складной и удобно носи-
мой въ карыаяѣ падкѣ, изъ многочисленныхъ маденькихъ пробирокъ, сохраняв-
щихся въ жестяномъ ящикѣ съ отдЬлѳніяин и изъ хорошаго простого увеличитель-
наго стекла—лупы. Такъ мы путепіествовали, выходя то чѳрезъ одни, то черезъ дру-
гія ворота, но большою частью за Моабитомъ въ окрестности столь почитаемаго бер-
линцами озера ПлОтцена. Стоянки дѣлались возлѣ лужъ и ямъ; мы уже знали, гд!; 
преимущественно водится то или другое изъ этихъ интересныхъ животныхъ и про-
фессору несколькими взмахами сачка обыкновенно удавалось вылавливать и пере-
саживать въ одну изъ чистыхъ пробирокъ желаемый видъ или подходящаго мѣстнаго 
замѣстителя его. Паслѣдующій день, во время лекціи, плѣнницы выстав-лялись обык-
новенно подъ микроскопами для слупіатслей. Съ того счастливаго студенческаго 
времени я почти никогда но выхожу куда-нибудь гулять безъ того, чтобы такимъ-жо 
образомъ, какъ только что описано, но стараться принести домой всякихъ микро-
скопическихъ животныхъ, такъ какъ они имѣются всюду, гдЬ только есть стоячая 
или медленно текучая вода. Хотя въ позднѣйшее время намъ удалось прійти къ 
извѣстяымъ удовлетворитѳльнымъ итогамъ нашего знанія рядомъ изсліідованій вы-
дающихся натуралистовъ (Штейнъ, Ііальбіани, Бючли, Груберъ и т. д.) но все-же 
многое остается еще дополнить. По если всѣ условія строенія и развитія отихъ жи-
вотныхъ будутъ вполнЬ изучены, то все-жо мы не перестанемъ иахидить удоволі.-
ствіе въ наблюденіи ихъ организаціи. 

ІІсторія постепеннаго знакомства ученаго міра съ инфузоріями въ высшей 
тепени поучительна. Изученіе ихъ ііообщо могло быть начато и идти далѣо только 
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съ изобрѣтеніемъ и усовершенствованіомъ микроскопа. Мы должны отказаться отъ 
разсмотрѣнія этой стороны вопроса. Но если говорить объ инфузоріяхъ, т. е. по 
русски, о наливочныхъ, то нужно сообщить, по крайней мі.рѣ, нѣкоторыя свѣдѣнія и 
ііоясненія относительно этого часто невѣрно ионимаемаго термина и о безчислен-
ныхъ относящихся къ ному опытовъ и наблюденій. Оолную исторію всего этого до 
1838 г. можно найти въ большомъ трудѣ Эренберга, упоминавшемся еще при опи-
саніи коловратокъ. 

Въ 1675 году славный Лёвенгукъ въ дождевой водѣ, собравшейся въ кадкѣ, 
открылъ маленькихъ животныхъ, которыя получили свое названіе послѣ второго 
иткрытія ихъ, лослѣдовавшаго черезъ два года. Лёвенгукъ изслѣдовалъ все, 
что происходило передъ нимъ, съ помощью своего микроскопа и производилъ 
самые разнообразные опыты; такъ, однаікды онъ обработалъ въ пробиркѣ 
дождевой водой толченый перецъ и былъ очень удивлонъ, найдя черезъ нѣко-
торое время сосудъ, кишащій живыми существами, которыя казались сходными 
съ видѣнными имъ въ дождевой кадкѣ. Таковъ былъ результатъ перваго н а -
. с т о я , совершеннаго съ научной цѣлью; однако найденный въ немъ организмы 
только 100 лѣтъ спустя были названы Ледермюллеромъ и Врисбергомъ н а с т о й -
н ы м и или н а л и в о ч н ы м и ж и в о т н ы м и (Infusoria). Послѣ того какъ 
Лёвенгукъ опубдиковалъ о своихъ наблюденіяхъ, вошло въ моду дѣлать опыты съ 
приготовленіемъ подобныхъ наливокъ и настоевъ. Это было такъ легко! KajK-
дый считалъ возможнымъ полагаться на свои глаза и свой плохой мпкроскопъ н, та-
кимъ образомъ, благодаря такимъ настоямъ, получались иной разъ самыя удпвп-
тельныя вепщ. Появилась масса книгъ съ попытками сдѣлать этотъ предмсгі» до 
ступнымъ образованной публикі'.. Однимъ изъ самыхъ странныхъ авторовъ такой 
книги былъ инженѳръ Гриндель фонъ-Ахъ. Послѣ описанія муравьевъ, мухъ, ко-
торые казались ему ііодъ микроскоііомъ ужасными чудовищами съ зубцами, крючками 
и панцырями, онъ сообщаетъ о своихъ опытахъ съ настоями. }'ѣчь идетъ ни больше 
ни меньше, какъ о произведении на свѣтъ лягушки. «Въ заключеніе я хогЬлъ уста-
новить появленіе на свѣт-ъ лягушки, которое наблюдалъ черезъ увеличительное 
стекло. Однажды я взялъ каплю майской росы, положилъ ее подъ увеличительное 
стекло и обратилъ вниманіе, что въ ней что-то начало появляться. ІІа другой день 
я сталъ наблюдать далѣе, нашелъ уже туловище съ несформировавшойся головой; 
я отложидъ это въ сторону и, когда на третій день вновь началъ разсматривать, 
то могъ уже замѣтить, что наблюдаемое существо приняло форму, сходную съ 
квакшей, съ крупной головой и ногами. Нашъ рисунокъ все поясняетъ». 

Какъ Гриндель не допускаетъ ироисхожденія лягушки въ обыкновенной водѣ 
источниковъ, а собирает-ъ для этого таинственную майскую росу, такъ вообще въ то 
время брались всевозможнѣйшія жидкости, мясной бульонъ, молоко, кровь, сдюна, 
уксусъ, чтобы поливать ими всевозможный вещества изъ всѣхъ царствъ природы, 
а затѣмъ, наблюденіемъ появляющихся и кишащихъ животныхъ, доставлять удоволь-
ствіѳ себѣ и своимъ добрымъ знакомымъ. 

Въ общемъ при этомъ дѣлались слѣдующія замѣчанія: если сосудъ съ настоемъ 
былъ не покрытъ и выставленъ на воздухъ, то онъ по пропіоствіи болѣе или ме-
нѣе продолжительнаго времени, всегда наполнялся милліонами живыхъ сущоствъ, 
которыхъ, впрочемъ, вслѣдствіе плохого устройства тогдашяихъ инструментовъ, могли 
срисовывать лишь весьма несовершеннымъ образомъ. Жизнь такого маленькаго мірка 
проявлялась скуднѣе, если такой сосудъ былъ слегка прикрыть, хотя-бы кисеею. 
Только въ рѣдкихъ, часто сомнительныхъ случаяхъ, по сообщению неутомимых ь иі-
слѣдователей, такая жизнь можетъ появиться въ сосудѣ, герметически закупоренном'!.; 
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еще сомнительнѣе иоявленіе такой жизни, если вода была или предварительно вски-
пячена, или перегнана, или прокипячена послѣ наполненія. Далѣе замѣчаютъ, что 
на открыто стоящѳмъ настоѣ скоро, какъ вообще на спокойной водѣ, образуется 
пленка, которая, не смотря на свою обыденность, подала поводъ кі> удивительнѣй-
шимъ сообщеніямъ. 

Откуда появляются такія жизненныя формы? Выслушаемъ по этому поводу 
нѣкоторыхъ натуралистовъ того времени и НОВѢЙПЕИХЪ. Ошибки прежнихъ наблю-
дателей зависѣли, какъ было сказано, большею частью отъ неточности наблюденШ 
и инструментовъ, при помощи которыхъ столь различные по формѣ и строенію орга-
низмы казались одинаковыми; болѣе точное опредѣленіе ихті оказывалось невозмож-
нымъ. Самъ Лёвѳнгукъ всюду выступаетъ протявъ самозарожденія и ров • 
ностно полемизируеп) противъ защитниковъ его, особенно противъ извѣстнаго 
іезуита Атаназіуса Кирхера. «Какъ слонъ не можетъ возникнуть изъ пыли», 
говорить ояъ, «такъ точно и кдещн не могутъ появиться безъ процесса размно-
женія». Равнымъ образомъ онъ отвергаетъ взглядъ, что внутренностные червп 
зарождаются внутри человѣка самостоятельно. «Допустимъ», замѣчаетъ онъ, «что 
многіе такіо черви, которые остаются незамѣтныин для нашего взора, благодаря ихі. 
величинѣ, плаваютъ въ водѣ; въ такомъ случаѣ они легко могутъ попасть во внутрен-
ности ребенка, такъ какъ, конечно, всѣ люди пьюгь воду. По если въ видѣ исключе-
нія найдется человѣкъ, не пьющій воду, то вѣдь отъ воды, которой моютъ посуду 
для питья, всегда можеть остаться капелька, въ которой всегда могутт. содер-
жаться маленькіѳ червячки. Далѣе—дѣтямъ лѣтомъ даютъ много сырого молока, раз-
бавляемаго крестьянами водой, особенно сливки, и тогда, конечно, нечего удивляться, 
что черви попадаютъ въ кишки людей или животныхъ». Онъ полагаета, что заро-
дыши ихъ по испареніи воды попадаютъ въ атмосферу, а изъ нея вторично въ воду, 
гдѣ они развиваются. Старый Лёвенгукъ имѣлъ умъ, свободный отъ лредразсудковъ, 
основывавшійся на фактахъ,и если онъ не былъ ученымъ, въ чемъ его упрекали совре-
менники, то все же онъ былъ несравненно лучшимъ зоологомъ, нежели всѣ его против-
ники взятые вмѣсгк Совершенно изъ другого основанія исходилъ, напримѣръ, Бюф-
фонъ. Его столь блестящія и превозносимыя ученья понятны только въ общей зави-
симости отъ его теоріи о сущности тѣлъ природы; тѣмъ важнѣѳ теперь нѣсколькопо-
знакомиться съ этой теоріей, что настоящій научный періодъ вънѣкоторыхъ суще-
ственныхъ пунктахъ приближается къ тому временіг. Бюффонъ былъ убѣжденъ, что-
существуетъ непрерывный рядъ соверпіенныхъ и несовершенныхъ существъ. сНа-
сѣкомое», говоритъонъ при такомъ взглядѣ, «менѣе животное, нежели собака, устрица 
еще менѣе животное, нежели насѣкомое, морская крапива или прѣсноводный полит, 
еще менѣе можетъ считаться животнымъ, нежели устрица. Такъ какъ природа идеп. 
незамѣтными ступенями внизъ, то мы должны найти такія существа, который еще 
менѣѳ животныя, нежели морская крапива или полит>. Есть существа, которыя суть 
ни животныя, ни растенія, ни минералы и присоединить которыя къ тому или дру-
гому царству было бы тщетной попыткой». Обратимъ теперьвниманіе на слѣдующій 
взглядъ: «Я увѣряю, что при точномъ обзорѣ природы должны быть найдены суще-
ства промежуточный, организованныя тЬла, которыя, напримѣръ, но имѣя силъ раз-
множаться подобно животнымъ и растеніямъ, тЬмъ не менѣе проявляють извѣстцый 
видъ жизни и движенія; другія-же существа, которыя, не будучи ни растеніями, ни 
животными, могутъ имѣть нѣкоторые признаки, соединяющіе оба эти типа организ-
мовъ; наконець найдутся еще другія существа, которыя представляютъ скоплени; 
мельчайшихъ органическихъ частицъ (molecules organiques)». Это мнѣніѳ Бюффона 
приводить насъ къ его взглядамъ о жизни, которую онъ нашелъ въ настоях'ь. 
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Именно, когда въ настояхъ мяса, телячьяго студня, сѣмянъ растеній и тому подоб-
номъ онъ вскорѣ находилъ живыя тѣльца, то онъ иолагалъ, что ѳто и были тѣ жи-
выя маленькія частицы, изъ которыхъ составлялось мясо и растительное вещество. 
Такимъ образомъ онъ говорилъ также, что разрушеніе органическаго существа, какі. 
это происходить при настоѣ, есть ничто иное, какъ ратьединѳніе живыхъ частичѳкъ, 
изъ которыхъ оно составлено. Смерть, по мнЬнію Бюффэна, била распаденіемъ ня 
безчисленное число жизней, который снова вступали въ круговоротъ другихъ орга-
низмовъ. Самымъ горячимъ сторонникомъ Бюффона былъ Нидгамъ. Опьггы обоихъ, 
часто сомнительные, произведены были какъ разъ въ середин h пропілаго столѣтія. 
Взгляды другихъ славныхъ натуралистовъ того времени были близки къ бюффонов-
скимъ. Слѣдуетъ назвать Врисберга въ ГеттингенІ;; точно таіккѳ столь бѳзпристраст-
ный въ другихъ случаяхъ датскій зоологъ Мюллеръ вступилъ на опасное поле дога-
докъ, гдѣ прекращаютс}[ всякія наблюденія, и былъ того мнѣнія, что растенія и 
животныя распадаются на микроскопически малые живые пузырьки, отличные по 
веществу и строенію отъ настоящихъ инфузорій, и что изъ такихъ живыхъ пузырь-
ковъ снова формировалось все высшее. 

Значительный шагъ впередъ Мюллера заключается въ томъ, что Бюффонъ 
совершенно не прнзнавалъ существованія самостоятельнаго животнаго класса инфу-
зорій, тогда какъ Мюллеръ ясно различаетъ истинныхъ животныхъ отъ нервичныхъ 
пузырьковъ, относящихся къ его теоріи органической жизни. Пзвѣстный своими 
микроскопическими изслѣдованіями фонъ-Глейхенъ по этому поводу восклицаетъ: 
«право, человѣческос остроуміе съ трудомъ можетъ выдумать болѣе вѣроятаую 
гипотезу». 

Изъ старыхъ натуралистовъ, которые не соглашались съ фантазіей Бюффона, 
болѣе всего слѣдуетъ упомянуть славнаго Спалланцани. Въ 1708 году онъ твердо 
выступилъ -съ научными возраженіями противъ предположенія, что изъ самой мате-
ріи, подвергнутой иаегаиаанію, будь она органическая или неорганическая, могута 
развиваться самэс тятельно живыя существа. Будучи рѣшительнымъ иротивникомъ 
самозарожденія, такъ называемаго generatio spontanea или aequinoca, онъ утверж-
далъ, что зародыши животныхъ и растеній попадаютъ въ настой черезъ воздухъ, отъ 
котораго нельзя вполнѣ изолировать сосудъ. Точно также, если развитію зародыша, 
относящагося уже къ существующнмъ видамъ наливочныхъ животныхъ, иной разъ 
благопріятствуютъ содержащаяся въ настоѣ животнмя и раститѳльныя вещества, то 
таковыя все же отнюдь не являются необходимымъ условіемъ, какъ-то доказываеп. 
дѣятельная жизнь, появляющаяся совреиенемъ таюке и въ чистой водѣ. 

ЗІы не будемъ слѣдить за отдѣльными успѣхами ученія о настояхъ до того мо -
мента, когда Эренбергъ внесъ свѣтъ въ эту еще темную и таинственную часть есте-
ствознанія. «Мнѣ удалось, говорить онъ, «еще въ 1819 году впервые съ несомнен-
ностью доказать существованіе сѣмянъ нѣкоторыхъ видовъ грибовъ и плѣсени; 
благодаря этому, происхожденіѳ названныхъ растенШ путемъ generatio spontanea 
всхЬдствіе массы сѣмянъ, оказалось весьма ограниченнымъ н не нужнымъ, а откры-
тіе Мюнхгаузена, признанное Линнеемъ безсмертнымъ, что эти сѣмяна суть инфу-
зоріи или воздушные полипы, оказалось впервые опровергнуто строго научными дан-
ными». Чтобы добиться по отношенію къ наливочнымъ животнымъ подобныхъ-же на-
учныхъ свѣдѣній, какъ это сдѣлано для плѣсени и грибовъ, онъ произвелъ рядъ опы-
товъ. Результаты онъ излагаетъ такимъ образомъ; Конечно, никто изъ наблюда-
телей до сего времени не создалъ и не сотворилъ путемъ настоя ни одной инфузо-
ріи, такъ какъ у всѣхъ, которгле полагали это достигнутымъ, совершенно ускольз-
нула изъ вниманія организація этихъ тЬлецъ; ВМѢСТІІ съ тѣмі. никогда наблюдения нѳ 
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производились съ тою точностью, которая необходима, чтобы сдѣлать такое важное 
заключеніе. Далѣе, при изслѣдованіяхъ, произведенныхъ съ помощью лучшихъ 
современныхъ средствъ и надъ 700 видами, у меня не было ни одного случая, 
который-бы доказывалъ, что при настояхъ, искусственныхъ или натуральныхъ, орга-
низмы происходятъ изъ настаиваемаго вещества. Напротивъ, во всѣхъ, строгопрослѣ-
женныхъ случаяхъ, было несомнѣнно происхожденіе существъ изъ яицъ или дѣле-
ніемъ и почками». Эренбергъ показалъ, что животныя, появляющіяся въ настоѣ 
быстрѣе и легче всего, почти всегда принадлежать къ однимъ и гЬмъ-жѳ весьма 
обыкновеннымъ видамъ, распространеннымъ по всей землѣ. Большинство самыхъ 
красивыхъ и крупныхъ инфузорій вообще не могутъ жить въ гнилой водѣ и потому 
никогда не появляются въ настояхъ. 

Теперь никто, конечно, не думаетъ о допущеніи «произвольнаго» зарождѳнія 
животныхъ, которыхъ мы называемъ, выдѣливъ всѣ но относящееся сюда организмы, 
исторически понятнымъ, но не подходящимъ именемъ «наливочныхъ». Однако на 
основной вогіросъ о возможности зарожденія органическихъ гГ.лъ безъ участія произ-
водителей, до настоящаго времени епі,е нѣтъ никакого опредѣленнаго отвѣта. Но мы 
уклонимся далеко отъ настоящей темы объ истинныхъ наливочныхъ животныхъ, 
если даже бѣгло просмотримъ лишь самые интересные опыты съ настоями, произво-
д,енные парижскимъ химикомъ ІІастеромъ, а равно нѣкоторыя сомнѣнія по поводу 
ихъ общаго значенія, высказанный, напримѣръ, ботаникомъ Негели. Пнфузорій дѣ-
лятъ на два подкласса: Рѣсничныхт» и Жгутиковыхъ. 

Подклассъ І 
Рѣсничныя инфузоріи (Ciliata. Wimperinfusorien.). 

P Ѣ с H и Ч H Ы я инфузоріи суть обитатели морскихъ и прѣсныхъ водъ, многія 
также живутъ паразитами, своими проявленіями и образомъ жизни такъ сильно 
напоминаюпшми микроскопическихъ рѣсничатыхъ червей, что я нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ даже присоединялъ ихъ къ этимъ низшимъ червя'мъ. Кто 
признаеп, теорію постепеннаго происхождонія впдовъ, тотъ не преминетъ произ-
вести турбеллярій отъ инфузорій. Въ силу не всегда вѣрнаго представлснія 
привыкли инфузоріямъ приписывать такую малую величину, что о присутствіи 
ихъ можно убѣдиться лишь сильно вооруженнымъ глазомъ. Правда, въ большей части 
случасвъ контуры ихъ ясно видны только цри увеличенін въ 100—300 разъ, но 
спеціалистъ найдетъ ихъ простымъ глазомъ въ сосудѣ, поставіенномъ противъ свѣта. 
Общей опред'Ьленной формы для всѣхъ этихъ животныхъ нѣтъ, и безъ ближайшаго 
разсмотрѣнія извѣстныхъ органовъ, постоянно присутствующихъ у настоящихъ инфу-
зорій, легко смѣшать ихъ съ личиночными формами другихъ низшихъ животныхъ. 
Прежде всего убЬдились въ томъ, что большая часть видовъ этой группы снабжены 
пзвнѣ м е р ц а т е л ь н ы м и органами, которые или ограничиваются одной стороной 
тѣла, дли расположены спиральныиъ рядомъ, или тѣсными рядами болѣе равно-
мѣрно покрываюта тѣло. Слѣдующій важный признакъ инфузорій, это присутствіе 
рта въ видѣ замѣтной спиральной щели или воронки. 

Прежде всего познакомимся съ двумя группами различныхъ отрядовъ, при спи-
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саніи которыхъ мы будемъ говорить и объ общихъ всѣмъ ннфузоріям'ь ііризнакахъ и о 
спеціальныхъ для этихъ группъ; эти примѣры достаточны для перваго ознакомленія съ 
строеніемъ и условіями жизни всѣхъ этихъ животныхъ. Въ недавнее время они из-
ложены обстоятѳльнѣйшимъ образомъ въ превосходномъ трудѣ пражскаго профес-
сора Штейна. 

Всѣ тЬ роды, которые большою частью имѣютъ плоскую, похожую на рако-
вину форму и покрыты рѣсничками только съ одной стороны, образую'И. отрядъ 
Нижнерѣсничныхъ (Hypotricha). Сюда принадлежить одинъ изъ обыкновеннѣйпіихъ 
родовъ, Щетинорожка (Stylonychia. Waffentierchen), а въ немъ видъ Ракушковидная 
щетинорошка (Stylonychia mytilus), снабженная рѣснич-
ками только на брюшной сторонѣ и имѣюш,ая въ длину 
около 'А mm. Она весьма мало разборчива относительно 
водъ, въ которыхъ живетъ и размножается безчисленными 
массами. Тѣло ея, какъ у всѣхъ рѣсничныхъ инфузорій, 
облечено въ очень нѣжную ободочку и внутри состоитъ 
лзъ свѣтлой, легко вытекающей внутренней массы (энто-
плазма), которая кнаружи, мало по малу, переходитъ въ 
зернистую, тягучую наружную массу (экзоплазму), грани-
чаш;ую кнаружи непосредственно съ верхней кожицей. Мы 
должны принять, что въ наружномъ слоѣ (экзоплазміі) со-
средоточиваются отправленія дыханія, чувствительности и 
движенія, а во внутреннемъ слоѣ (знтоплазмѣ) совершается 
усвоеніе пищи. Впереди, на брюшной сторонѣ, лежитъ по-
перечная щель, по краямъ усаженная рѣсничками; это 
ротъ, который ведетъ въ короткій воронкообразный пище-
водъ. Задній конецъ ііослѣдняго достигаетъ внутренняго 
мѣшка, куда поступаютъ проглоченные куски, которые при 
сократительныхъ движеніяхъ животнаго приходятъ въ мед-
ленное круговое движеніѳ. При этомъ все годное въ нихъ 
усвояется, остатки ясѳ выносятся наружу черозъ отверстіѳ, 
находящееся на другомъ концѣ гѣла,—порошицу. Въ то 
время, какъ ротъ всегда виденъ, заднепроходное отверстіе 
аамѣтно лишь тогда, когда оно функціонируетъ. Съ по-
мощью ротовыхъ рѣснйчекъ и обоихъ рядовъ рісничекъ, Паст. вел. ііавна ^іі mm. 
идупщхъ справа и слѣва по краю гііла, животное плаваотъ, 

передвигаясь непрерывно и равномѣрно. Движеніе можетъ также совершаться съ 
помощью согнутыхъ на концахъ, болѣе толстыхъ рѣсничекъ и грифелевидныхъ толыхъ 
рѣснидъ, расположенныхъ по близости задняго конца. Три торчащія назади рѣсницы 
остаются неподвижными. Имѣя такія прекрасный средства къ передвиженію, инфузорія 
съ большой ловкостью яолзаетъ между микроскопическими растеньицами, почти без-
прерывно загоняя въ ротъ свою пищу —именно маленькіе виды собственнаго-же класса 
и микроскопическія водоросли. Есть еп;е органъ, который почти всегда можно найти— 
это ііузырекъ (b), который сокращается съ довольно правильными паузами въ 10—12 
секундъ, и черезъ незамѣтное отверстіе выпускаетъ наружу свое жидкое содержимое, 
наполненное мельчайпіими зорныиіками. Отверстіе найдено только у нѣкоторыхъ 
видовъ, но, по всей вѣроятности, существуетъ у всѣхъ. Этотъ пузырь или «сократи-
тельная вакуоля», которыхъ у иныхъ видовъ бываетъ сразу нѣсколько, очевидно 
исполняетъ роль выдѣлительнаго о])гана выспшхъ животныхъ, кЬчто вродѣ водно-
сосудистой системы многихъ червой. 

Ракушковидная щетино-
рожка (Stylonychia myti-
lus) съ брюшной стороны. 
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Хотя с о к р а щ а ю щ і й с я п у з ы р е к ъ у большинства видовъ занимаетъ 
совершенно опредѣленное положеніе и по сокраш;еніи всегда принимаѳтъ прежній 
объемъ или, что то-же самое, наполняется вновь, но все-таки у него нельзя найти 
оболочки въ настоящемъ смыслѣ слова. Пузырь этотъ есть полость въ зкзоплазмѣ 
По средней линіи гЬла мы замѣчаемъ далѣе два кругловатыхъ образованія (с), ко 
торыя называютъ я д р а м и (nucleus). Эти ядра долгое время считались уинфузоріі 

органами размножеяія, такъ какъ казалось 
что они распадаются на настоящія яйца 
или, по наблюденіямъ другихъ, послѣ дѣле 
нія ихъ образуются круглые зародыши 
Послѣдніе будто-бы превращаются въ рѣсни 
чатыя личинки. Между тѣмъ новыя наблю-
денія выставили это мнимое размноженіе въ 
весьма сомнительномъ свѣтѣ. Ядро или ядра 
скорѣе, повидимому, имѣютъ значеніе на-
стоящихъ клѣточныхъ ядеръ или подобныхъ 
имъ образованій и играютъ важн^^ю роль 
при дѣленіи и такъ называемой «коньюга-
ціи», причемъ они сначала распадаются и 
такимъ образомъ даютъ начало образованію 
новыхъ ядеръ и обновленія всего гЬла. 

Сравнимъ теперь съ предыдущимъ дру-
гой родъ изъ другого отряда, именно родъ 
Сувоекъ (Vorticellidae. Glockentierchen), 
образующихъ типичную форму отряда Кру-
горѣсничныхъ (Peritricha). У этихъ живот-
ныхъ тѣло голое, кромѣ мерцательной спи-
рали или круга волосковъ. Сувойки, одинъ 
изъ замѣчатедьныхъ крупныхъ родовъ инфу-
зорій, обыкновенно сидятъ гдѣ-нибудь при-
крѣпившись и состоять тогда изъ тѣла, въ 
собственномъ смыслѣ, и стебля. 

Всѣ виды, не образуюш,іе колоній, но 
сидящіе отдѣльными особями на сігирально-
скручивающемся стеблѣ, соединяются подъ 
названіемъ Сувоекъ (Vorticella). На на-
шемъ рисункѣ (на фиг. а) изображена одна 
такал сувойка, при сроднемъ увеличеніи н 
въ такомъ состояніи, когда стебель ея спи-
рально скрученъ, причемъ, обыкновенно, 

передняя часть тѣла также съеживается и становіггся круглой. Рядомъ (фиг. Ъ) жи-
вотное изображено при такомъ увеличении, при которомъ становятся отчетливо видны 
наиболѣе важныя характерныя части сувойки. Въ подо.«ъ стеблѣ мы видимъ штри-
хованную ленту (ш), которую можно сравнить съ мускульнымъ волокномъ. Укорачи-
ваніе ея ведетъ къ спиральному закручиванію стебля. Видно, что она внѣдряется 
также въ то мѣсто, гдѣ стебель выходите изъ стѣнки тѣла. Три самыхъ важныхъ ор-
гана, съ которыми мы познакомились при описаніи щетинорожки (ttylonychia), 
ротовая воронка (ое), сократительный )гузырѳкъ(ѵ) и ядра (п) указываютъ на близкое 
родство между столь различными въ другихъ отнопіеніяхъ животными; губовидный 

Сувойка (Vorticella). а) при среднемъ 
увеличеніи, Ь) увеличенная въ бООразъ. 
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краевой валъ (г), внутри усаженный длинными рѣснпцами, является своеобразнымъ 
признакомъ сувойки, 

Кромѣ такой формы, у которой каждая особь сидитт̂  по одиночкѣ на стеблѣ, 
суіцествуетъ другой представитель,носяіцій латинское названіѳ Carchesiura,y котораго 
стебель съ образованіехмъ почекъ вѣтвится и образуета настоящія деревья сувоекъ. 
По моему мнѣнію нЬтъ болѣо пріятяаго микроскопическаго зрѣлища, какъ эта, 
оживленно двигающаяся вѣтвистая колонійка, когда сокращаются то отдѣльные ко-
локольчики, то всѣ находящіеся на одной общей вѣткѣ, то все деревцо цѣликомъ, 
словно подъ вліяніѳмъ электрическаго удара, вдругъ съеживаются, и затѣмъ, медленно 
распускается вновь. Сокращеніе происходитъ вслѣдствіе дѣйствія 
мускуло-подобной ленты, проходящей по полому стеблю, которой у 
нѣкоторыхъ обособленныхъили вѣтвистыхъ фо])мъ нѣтъ вовсе. По-
слѣднія образуетъ подродъ Эпистилисовъ (Epistylis), къ которому 
принадлежитъ изобраліенная у насъ Кивающая сувойка (Epistylis 
nutans. Niclcende Glockentierclien^ Свое видовое названіе она по-
лучила вслѣдствіѳ способности, будучи испуганной или обезпо-
коенной, склоняться къ стеблю, сгибаясь въ мѣсгЬ его соприкосни-
венія съ тЬломъ. Принадлежность ея къ сувойкам'ь, помимо упомя-
нутыхъ признаковъ, мы видимъ въ еяголомъ, впереди обыкновенно 
искривленномъ ТЬЛІІ . З Д Ѣ С Ь находится или косо поставленная кры-
шечка, подъ выступающимъ краемъ которой лежитъ ротовое отвер-
стіѳ или, какъ у эпистилисовъ (Epistylis), мы находимъ настоящую 
верхнюю и нижнюю губы, образованный і»ѣсничнымъ рядомъ, 
между которыми начинается ротовая воронка, спуск аюиіаяся глу-
боко въ тѣло. Сейчасъ-же внизу видны маленькій сократительный 
пузырекъ и за нимъ простое изогнутое лентовидное ядро, вмѣсто 
двухъ элиптическихъ ядеръ щетинорожки.. Объ образованіи коло-
ніи такими сувойками Штейнъ сообщаета слѣдующее. «Животныя 
одной колоніи, а съ ними н ихъ вѣтви, размножаются продоль-
нымъ дѣденіемъ уже существующихъ животныхъ. Прежде чѣмъ 
идущія другъ другу на встрѣчу споредн п сзади перетяжки приве-
дутъ къ полному отдѣленію двухъ новыхъ особей, уже видно, какъ 
отдѣленные другъ отъ друга нижніе концы новыхъ особей сидятъ 
на весьма короткихъ самосгоятельныхъ стебелькахъ, которые сле-
довательно должны были выдіілиться вскоріі послѣ начала п]ю-
цесса дѣленія перетягивающагося основанія тѣла. Когда продольное дѣденіо окон-
чено, то стебельки новыхъ особей все еще очень коротки. При дальнѣйшемъ ихъ 
удлиноніи, которое, естественно, сліідуотъ въ томъ мѣсгй, гдѣ они соединяются сіі 
тііломъ животнаго, одна особь обыкновенно въ росгіі иерегоняетъ другую, и та, ко-
торая находится на болѣе длинномъ стеблѣ, приступаетъ къ новому дііленію ранѣе, 
чѣмъ ея подруга того-же ПОКО.ТІІШЯ; СЛѢДСТВІСМЪ этого животныя одной кодоніи 
лежаіт. нѳ всѣ на одной высогіі. 

«Но всѣ вѣтви одной колоніи заканчиваются животными, на нѣкоторыхъ изъ нихъ 
сувойки отдѣлилясь. Отрыванію животнаго, повидимому, никoг'^a не предшествует!, 
образованіе рѣсничнаго вѣнчика на заднемъ концѣ гііла, какъ это пмѣеті. мѣсто у 
остальныхъ сувоекъ, также при отдііленіи иочекъ. Освободиіішіяся животныя оста-
ются вытянутыми и плаваютъ т . водѣ при помощи своего передняго іѵіісничнаго 
вѣнчпка съ гЬмъ, чтобы позднііе гдГ.-нибудь на другомъ мЬсгІі ііослулсить основа-
ніемъ новой колоніи. Весьма часто я находплъ ніікоторыхъ особей, который только 

Кивающая су-
войка. (Epistylis 
nutans) Паст.вел. 
ея равна Ѵіо mm. 
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РОзелевъ трубачъ (Stcntor llosclii), увслпч. въ 200разъ. 

что выдѣлиди изъ своего осно-
ваиія зачатокъ стебелька. 
Столь-же часто я находилі. 
стводпкп, несшіо на себіі еще 
только двухъ (какъ на нашемъ 
рисункѣ) или трехъ животныхъ ». 

Колоніи сувоекъ обратили 
на себя вниманіе микроскопис-
товъ еще въ середин'Ь прош-
лаго столѣтія. Ихъ называли 
Воронконосными (Trichterpoly-
jien) или ложными полипами 
(Afterpolypen), и Рі-зель и его 
современники знали, что жи-
вотныя эти весьма охотно са-
дятся на нлавающихъ жуковъ 
и водяныхъ улитокъ, причемъ 
невооруженному глазу кажутся 
плѣсенью. «Среди другихъ во-
дяныхъ насѣкомыхъ мнѣ часто 
попадались», разсказываетъ 
онъ въ своихъ «Insektenbelusti-
gLingen», «такіе водяные жуки, 
на которыхъ я часто искалъ 
піупальцевыхъ (Armpolypen) и 
ложныхъ полиповъ. Такъ какі. 
я отнюдь не думалъ, что все, 
что къ нимъ пристало, пред-
ставляло комки живыхъ созда-
niit, но считалъ это за плѣсень, 
4 0 часто яропускалъ ихъ, не 
обращая вниманія. Но суще-
стііѵетъ много видовъ плѣсени, 
иозтому однажды у меня яви-
лось желаніе изсліідовать и эту 
п.г1ісень, водящуюся на жукахъ. 
Для этого я пом'Ьстилъ одного 
'іакого жука подъ мой сложный 
мшфосконъ. То, что казалось 
раньше плѣсенью, было на са-
момъ дѣлѣ кучкой живыхъ соз-
даний, въ чемъ я совершенно 
убіідился, благодаря постоян-
ному подергиванію, свойствен-
ному всі.мъ ложнымъ полипамъ 
(сувойкамі.)». 

У третьей группы, наз-
ванной Штейномъ Разнорѣс-
ничными инфузоріями (Iletero-
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tricha), т'Ьло сплошь покрыто рядами рѣсницъ, кромѣ того одинъ рядъ болѣо крул-
ныхъ рѣсничекъ окружаетъ ротовую щель. 

Сюда принаддежитъ родъ Трубачей или Стенторовъ (Stentor. Trompetentier-
chen). Весьма обыкновеняымъ является видъ, нынѣ называемый Рбзвлевъ тру-
бачъ (Stentor ROselii. ROsels Trompetentierchen), очень хорошо описанный I'Oae-
лемъ подъ именемъ «дудковиднаго полипа» (Schalmeiannlicher Afterpolyp). Этотъ вид'ь 
чаш,е всего попадается на нижней поверхности ряски, къ которымъ онъ прикрѣііляетсл 
своей острой задней частью. Эти животныя почти каждый моментъ измѣняюп. свою 
форму; но какъ бы они не измѣняли ее, тЬло все время остается наиболѣе утолщено 
спереди, часть же, которою они прицѣпляются, наиболѣе тонкой и острой. Если 
такой полипъ раскроетъ свою утолщенную переднюю часть, гдѣ собственно и помѣ-
щаются головной отдѣлъ и ротъ, то онъ своимъ пшрокимъ раструбомъ походитъ на 
трубу или дудку, притомъ, подобно имъ, имѣетъ на широкомъ концѣ углубленія; по 
краю его, какъ на нашихъ вѣкахъ, сидитъ рядъ короткихъ, но одинаково длинныхі.. 
волосковъ. Этими волосками нашъ полиігь поперемЁнно мерцаетъ. Такимъ ротовым'і. 
устьемъ подобные полипы могутъ возбуждать въ водѣ постоянный круговоротъ, 
благодаря которому въ нихъ попадаюгь много разнообразныхъ мельчайшихъ тѣлт.. 
а равно и выталкиваются обратно гЬла, непригодныя для питанія. При своихъ разно-
образныхъ движеніяхъ живртныя эти то удлиняютъ свое тѣло или совершенно вытя-
гиваютъ его и тогда все время открываютъ переднюю часть, то укорачиваютъ его 
и быстро съеживаются, то они наконецъ плывутъ, и форма ихъ тЬла тогда также 
сильно измѣняется. Б]сли ихъ разсматрпвать внимательно въ то время, когда они 
сидятъ на ряскѣ, то можно наблюдать слѣдующія измѣненія въ ихт. тѣ.т1). Именно, 
они могутъ настолько сократиться, что ихъ почти не видно; вскорѣ иослѣ того онп 
вновь принимаютъ конусовидную форму. ІІослІі этого они раскрываютъ свою перед-
нюю часть. Иногда сокращаются то адѣсі., то тамъ отдѣльныя животныя, а то они всі; 
разомъ исчезают!., если произвести сотрясеніе сосуда. Они могутъ покидать мѣсто, на 
которбмъ сидѣлп п можно видѣть животныхъ, плавающихъ въ водѣ, который покинули 
остальныхъ собратьевъ; послѣ этого, впрочемъ, они вновь возвращаются въ ііх-і. 
общество пліг садятся на какомъ-либо друго.мъ мѣсгЬ. Прнкрѣшііішись, они снова 
начинаютъ ])азличнымъ образомъ измѣнять свои формы и мы видимъ ихъ то 
короткими и толстыми, то длинными, ю маленькими. Во время плаванія они двига-
ются или по прямой линіи, или по дугообразной, или иногда описываютъ кругъ». 

Нашъ ]іисунокъ прежде всего показываета намъ гЬ важные органы, которые, 
характерны для настояпщхъ инфузорій: ротовую воронку внутри рѣсничноп спиралп 
передняго конца, справа отъ Н('я сократительный пузырекъ и по середицѣ тѣла 
длинное вытянутое ядро. Трубачи любятъ прицѣпляться къ чему либо своимъ за;і,-
ніімъ концомъ. Они могутъ пользоваться іюслѣднимъ, какъ своего рода присоской: 
кроиѣ того они при этомъ пользуются и болѣе длинными рѣсничками, которыя оче-
видно клейки и, невидимому, весьма близко стоятъ къ корневымъ ножкамъ корне-
ножекъ. Многочисленныя измѣненія формъ, описанныхъ намъ Рбзѳлемъ, обус-
ловливаются мускуловидными иротоплазматпческими тяжами. Даже при полномъ 
растяженіи гЬло не становится гладкимъ; кромЬ задняго конца, по немъ въ продоль-
номъ направлении тянутся борозды. Какъ разъ въ этихъ бороздахъ подъ верхнеіі 
оболочкой,покрывающей все гЬло, леясатъ сокращаюпі,іяся протоплазматическія ленты, 
при сокрапіеніи которыхъ верхняя кожица морпі,ится. ІІа дніі борозді, находятся 
также правильные ряды })1;сничекъ, вніідряющпхся вт. полоски. Этпиъ объясняется 
легко наблюдаемое у этой или другихъ инфузорій явленіе, что животныя быстро 
чѣняютп, при плаваніи направленіе и могуті, плыть то переднимъ концомъ ізперодъ. 
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то заднимъ. Именно—стоитъ только одному изъ исходящихъ отъ сократительныхъ 
полосокъ мѣстъ корневой части і)ѣсничекъ податься назадъ или впередъ, чтобы тѣло 
ііодвинулось впередъ или назадъ. 

На рисункѣ Рбзелеваго трубача показана еще одна боковая вытянутая полоска 
такихъ же большихъ рѣсничекъ, какія находятся на спирали псредняго. конца. Это 
явленіе было просд-Ьжоно у трубачей еще въ 1744 г. Трэмблѳемъ. Онъ замѣтилъ, что нѣ-
которыя лшвотныя обладаюгь такими полосками, другія нѣтъ; онъ увидѣлъ, что здѣсь 
начинается дѣленіе, идущее косо черезъ животное, причемъ изъ этого зачатка 

образуется ротовая спираль задняго животнаго. Въ новѣй-
шее время французскій натуралистъ Фѳрмонтель описалъ 
этотъ процессъ. Онъ начинается съ ириподнятія зазубренной 
полоски кожи, которая превращается въ мерцательную линію. 
Эта линія болѣе илп менѣе косо спускается, приблизительно, 
до середины тѣла, затѣиъ слѣдуетъ поперечное косое пере-
шнуровываніе: во время послѣдняго нижняя часть рѣсничной 
стѣнки удлиняется въ ротовую спираль новой задней особи, а 
передняя часть втягивается. Перешнурованіе вскорѣ стано-
вится настолько глубокимъ, что кажется, будто переднее жи-
вотное словно воткнуто въ ротовую воронку задней особи. 
Первая сохраняегь рѣсничную спираль, сократительный пу-
зырь, ротъ и глотку и верхнюю половину ядра стараго жи-
вотнаго. За исключеніемъ половины ядра, задняя особь, 

' такимъ образомъ, должна образовать всѣ эти органы. 

Можно дѣлить инфузоріп искусственно, какъ то доказалъ 
Груберъ, причемъ раздѣленныя части не умпраютъ, но раз-
виваются въ новыя особи. Половинки поперечно илп про-
дольно раздѣленныхъ съ помощью скальпеля трубачей въ 
короткое время получали свою обычную форму; даже если 
животное раздѣлялось поперечнымъ и продольнымъ разрѣза-
ми на четыре части и м на трое двумя поперечными разрѣ-
зами,—всѣ куски его возстановлялись до полнып. животныхъ. 
Здѣсь также, при поперечномъ разрѣзѣ, имѣетъ мѣсто поляр-
ность, легко наблюдаемая у полиповъ: на переднемъ краѣ, 
гдѣ проіпелъ разрѣзъ, у такихъ кусков'ь )іазвивался ]ють, на 
заднемъ aniiapa'i'J. для пі)пкрѣпленія. 

Къ гой же грушгЬ іінфузорііі принадлежитъ и Спиро-
стома (Spirostomum. 8ріга1тип(1).Пазпаніе(спиральноротка) 

дано изъ за ряда рѣсничекъ, спирально идущихъ по гЬлу; задній конецъ ряда 
углубляется въ ротовую воронку. Рядомъ съ рѣсничками находится нѣчто вродѣ 
клавіатуры изъ мускульныхъ полосокъ, изъ которыхъ каждая принадлежитъ соот-
вѣтствующей рѣсничкѣ и управляетъ ея движеніемъ и положеніемъ. Пзобра}кенный 
здѣсь видъ Загадочная спиростома (Spirostomum ambiguum) имѣетъ много рѣзко 
выраженныхъ своеобразныхъ признаковъ. Она достигаетъ въ длину отъ ] до Г/^ 
линіи, такъ что, среди своихъ собратій, является настоящей великаншей и легко 
сміипивается съ коловраткой. Сократительный пузырекъ удлиняется въ видѣ бу-
тылки и тянется оп> задняго конца почти до передняго. Полоски кожнаго слоя, 
похожія на мускулы, распологкены спирально весьма правильно и, если они сокра-
тятся Bct. вмѣстЬ, какъ это часто случается, то гііло сокращается спирально. Эта 
своеоб])азность встрѣчается ни у одной толы;о спиростомы, но здѣсь она легче 

Загадочная сиирс-
стома (Spirostomum 
ambiguumj. а) uact. 

вел. 
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всего наблюдается. Жипотвоѳ это довольно обыкновенно, но никогда не встрѣчается 
въ такихъ громадныхъ количествахъ, какъ трубачи. Къ этому же отряду инфузорій 
ііринадлѳжитъ и Балантидій (Balantidium), паразитирующій въ толстой кишкѣ чею-
вѣка, не нанося ему впрочемъ вреда. 

Въ четвертомъ отрядѣ—Равнорѣсничныхъ инфузорій (Holotricha) соединяются 
всѣ группы съ однообразнымъ рѣсничнымъ покровомъ. Однако мы не будемъ вда-
ваться въ описаніе отдѣльныхъ группъ и видовъ, которые бы намъ дали только пред-
ставленіѳ о разнообраз'ш формы, основы же строенія остаются сходными съ прочими 
представителями класса инфузорій. По этой причинѣ мы продолжимъ начатую карти-
ну жизни инфузорій. 

Въ нижеслѣдующемъ общемъ описаніи будетъ удобно еще разъ вернуться къ 
разнообразнымъ анатомическимъ и физіологическимъ своеобразнымъ признакам!, 
инфузорій, о которыхъ я упомянулъ выше лишь вскользь. 

Подобно коловраткамъ, инфузорій можно также легко наблюдать подъ микрос-
копомъ во время ихъ ѣды; для этого нужно только удержать ихъ подъ покровнымъ 
стекломъ, чтобы онѣ не ушли изъ поля зрѣнія, но въ то же время, чтобы было доста-
точно пространства для движеній ихъ рѣсничекъ, которыми онѣ привлекаютъ ко рту 
всякія мелкія частицы пиш;и, напр. одноклѣточныхъ водорослей; но удобнѣе всего на-
блюдать надъ порошкомъ кармина и индиго. Токъ, возбужденный мерцаніемъ рѣсни-
чекъ ротовой щели, какъ то видно по оживленному движенію прибавленныхъ къ во-
дѣ порошкообразныхъ вещѳствъ, идетъ ко рту или по прямому направленію или, со-
отвѣтственно формѣ воронки, спирально. Возлѣ рта и въ немъ самомъ такимъ обра-
зомъ скопляется значительный пищевой комочѳкъ, который затѣмъ черезъ глотку 
проходптъ далѣо въ тѣло. Послѣ этого слѣдуѳтъ накопленіе новаго комочка и вторич-
ное прогдатываніѳ. Многія инфузорш,напримѣръ, родыХилодоновъССЫІосіоп. Lypen-
zahnchen), Бурзарій (Bursaria. BOrsentierchen), проглатываютъ также водоросли и 
нитчатокъ, которыя длиннѣе, чѣмъ ихъ собственное тѣло,и загЬмъ плаваютъ, словно 
таская за собой бревно. Насколько вѣрно то, что у всѣхъ инфузорій, восприннмаю-
щихъ твердую пишу, имѣется рот-ь и глотка, настолько же точно установлено, 
что за глоткой у нихъ не имѣѳтся никакого кишечника. Ихъ внутренность на-
полнена саркодой, которая не очень рѣзко отличается отъ экзоплазмы; въ эту то 
саркоду и поступаетъ пища, ею она и переваривается, а ненужные организму ос-
татки выносятся черезъ опрѳдѣденное отверстіо. Есть что то весьма противорѣчащее 
нашимъ созданнымъ повседневной жизнью взглядамъ въ томъ обстоятельств')), что 
существуютъ животныя, у которыхъ за глоткой нѣта ни желудка, ни кишечника, но 
просто находится «пищеварительная полость»; эта послѣдняя кромѣ того наполнена 
веществомъ, принадлежащимъ организму животнаго и производящимъ своеобразныя 
движѳнія. Дѣйствительно, саркода, выполняющая внутренность инфузоріи, движется 
вмѣсгЬ съ воспринятыми частицами пищи. Пасъ не интересуетъ физіологпчоское раз-
рѣшеніе этого факта, мы сопоставляемъ его лишь съ подобнымъ же явленіомъ, о кото-
ромъ мыуже упоминаемъ на стр. 209 при описаніи Turbellaria '). Тотъ,кто пожѳлаетъ 
это видѣть, еще съ большей ясностью убѣдится въ родственныхъ отнопіеніяхъ инфу-
зорій къ этимъ низшимъ червямъ, на что указываютъ и наружная форма гЬла мно-
гихъ, совершенно покрытыхъ рісничками пнфузорій, самый рѣсничный покровъ. 

' ) Мы все же доджам упомянуть, что это свойство Typle-wapiii многими оспаривается съ 
достаточннмъ осноиаиіемъ. 
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наконецъ ітрисутствіе извѣстныхъ палочковпдныхъ строкатольныхъ органовъ обоихъ 
организмовъ. 

Однако переваривающая пищу масса протоплазмы покажется намъ уже менѣе 
удивительной, когда мы ниже познакомимся съ цѣлымъ классомъ животныхъ иди су-
ществъ, которыя еще бодѣе простымъ, нежели инфузоріи, способомъ воспринимаютъ 
и перевариваюи) пищу своей протоплазмой. 

Весьма важную роль въ сбмѣнѣ веществъ инфузорій играютъ многочисденныя 
темныя гЬла, лежащія въ саркодѣ. Величина ихъ различна, строеніе у нихъ довольно 
сложное: онл имѣютъ болѣе темную центральную часть и болѣе свѣтлый поверхностный 
слой. Людвнгъ Румблеръ, ученикъ Гёте въ Страсбургѣ, сдѣлалъ относительно этихъ 
гЬлецъ весьма интересныя наблюденія, особенно у инфузоріи сѣнного настоя—Кол-
п о д ы (Colpoda c u c u l a n u s ) . Онъ называетъ ихъ «ассимилирующими илиусвояющимп 
тѣльцами» (Assiniilationskorperchen), свѣтлый поверхностный слой—«ассимилирую-
щшъ или усвояющимъ поясомъ, или зоной» (Assimilationszone), темную же внут-
реннюю массу—«включеніемъ» (Einschlllsse). 

Тѣльца эти лежатъ гуще всего тамъ, гдѣ находятся въ энтоплазмѣ пищевые 
комочки, с.тЬдоватѳльно, въ заднемъ концѣ гЬла, и задача ихъ состоитъ въ томъ, что 
они годныя вещества воспринятой пищи превращають въ протоплазму, негодныя 
же выносятся наружу черезъ порошицу. «Усвоеніе», продолжаетъ Румблеръ далѣе, 
«совершается только съ помощью воды, содержащей кислородъ, которая восприни-
мается гЬломъ инфузоріи извнѣ, проникаетъ черезъ свѣтлую зону ассимилирующихъ 
тѣлецъ и затЬмъ, отдавъ кислородъ (процессъ дыханія), сократительнымъ пузыремъ 
выгоняется обратно наружу. Усвояющія тЬльца отдаютъ усвоенную протоплазму 
для новообразованія и дальнѣйшаго роста остальной внутренней плазмѣ (энтоплазма і 
тѣла инфузоріи. Въ видѣ окончательнаго продукта обмѣна веществъ они выдѣля-
ютъ внутри себя мочевую кислоту, которая скопляется тамъ и въ заключеніе ведеті, 
къ распаденію усвояющихъ тѣлецъ. Приэтомъ ихъ наружная протоялазматическаа 
зона снова переходить въ энтоплазму, обломки же распавшихся комочковъ мочевой 
кислоты выносятся наружу сократительными пузырьками. Послѣдніе имѣютъ двойное 
назначеніе. Они выбрасываютъ наружу побочный продуктъ усвоенія—мочевую кис-
лоту, но затѣмъ способствуютъ также проникновенію воды, содержащей кислородъ, 
въ тѣло инфузоріи. Такимъ образомъ, они являются одновременно и выдѣлительнымп 
органами и органами, содѣйствующими дыханію. Усвоеніе и дыханіе здѣсь соедини-
лись въ одномъ процессѣ. 

Строгаго раздѣленія инфузорій на плотоядныхъ н раститольноядныхъ произ-
вести нельзя; онѣ воспринимаютъ все то изъ микроскопическихъ организмовъ, что 
плыветъ мимо нихъ, и это бываютъ, по преимуществу, хролофиллоносныя растеньица. 
Правда, при случаѣ мелкія инфузоріи проглатываются болѣе крупными формами ихъ 
же класса, но это лишь въ видѣ исключенія, такъ какъ, обыкновенно, такія малень-
кіяинфузоріивъ состоішіи спастись бѣгствомъ отъ опаснаго. втягивающаго водоворота. 
Главная пища инфузорій состоитъ изъ низшихъ растеній, въ родѣ извѣстныхъ намъ 
одноклѣточныхъ водорослей, навикулъ (Naviculacea) и осциллярій (Oscillaria) или 
подобныхъ имъ. Грязные хлопья, появляющіеся въ лѣтнее время особенно на стоя-
чихъ водахъ, состоятъ исключительно изъ этихъ низпіихъ организмовъ, а между ни-
ми и на ихъ счетъ развивается цѣлый міръ инфузорШ. 

ТІадъ питаніемъ инфузорШ произнодилъ опыгны ЛГаксъ Мейсснеръ п напіелъ, 
что миогія инфузоріи превращаютъ воспринятый крахма.іъ въ особое вещество, 
быть можетъ, дѳкстринъ, пояднѣе растворяющееся въ тѣлѣ. Масло въ тЬлѣ инфу-
зоріи не изменяется, напротнвъ бѣлокъ, какъ гкивотный, такъ и і)астительный. 
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легко растворяется, переваривается, но не прстерпѣваетъ никакихъ виднмыхъ 
измѣненій. 

Инфузоріи появляются и размножаются естественнымъ путемъ; но эти процессы 
не требуютъ, какъ у выстйхъ животныхъ классовъ, мѣсяцевъ, но продолжаются лишь 
нѣсколько дней иди нѣсколько часовъ. Условія размноженія этихъ животаыхъ, на-
сколько они намъ извѣстны, прѳдставляють много интереснаго. «Дѣленіе п почкованіе, 
быть можетъ также и внутреннее образованіе зародышей, все вмѣстѣ взятое (тает. 
Вроннъ суммируетъ данньтя по этому вопросу) въ связи съ краткостью времени, послѣ 
котораго молодое животное снова становится способнымъ къ размноженію,—должно 
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Копуляція Ауреліевой туфельки (Paramoecium jiurelia). Схэматично. 

быдо-бы въ результатѣ дать огромную цифру такихъ животныхъ, еслибы ему не былъ 
положенъ предѣлъ въ постепенномъ изнуроніи размножающихся особей. Къ тому же 
нужно различать дѣйствительно наблюдавшееся размноженіе отъ случайнаго. Такъ, 
дѣленіе одной сувойки требуетъ ота до 1 часу времени и, такъ какъ каждая 
отдѣляюш,аяся часть вначадѣ можетъ тотчасъ-же дѣлпться вновь, то въ ре-
зультатѣ получплось бы по прошествін 10 часивъ уже 1000 особой, а спустя 
20 часовъ ужо 1 милліонъ. Въ дѣйствительности же между отд'Ьльными актами д'Ьле-
нія слѣдуютъ все большіе и большіе промежутки и, наконецъ, полный покой, такъ 
что спустя а часа наблюдалось развитіе лишь 8 особей, черезъ 6 - только 64 особи п 
черезъ 24—всего 200. Въ другихъ случаяхъ дѣленіе происходитъ медленнѣе, но не 
такъ скоро прекращается. Такъ, А у р е л і е в а т у ф е л ь к а (Paramaecium Aurelia. Pantof-
feltierchen) тратитъ для продольнаго дііденія, по крайней мѣр'!., 2 ч., но часто го-
раздо больше и въ 24 часа число ѳкзоыпляровъ можетъ увеличиться до 8, что въ 
недѣлю дало-бы 2 милліона особей. Щетинорожка (Stylonichia) въ 24 часа при по-
перечномъ дѣленіи даетъ три особи, который, послѣ 24 часового созрѣванія, 
втеченіе 24 часовъ даюіъ снова 12 особей, такъ что п здѣсь, втечоніе 20 дней, мож-
но принять возможное увеличеніе числа особей до милліона. 

_жи;'нь животв." ВРЭМА. Т . Х . ^14 
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Весьма хорошія наблюденія сдѣланы Августомъ Грубсромъ надъ коньюгаціей 
(временное соодиненіе) ауреліевой туфельки, обыкновенной инфузорін изъ семейства 
равнор'кничныхъ. Онъ описываетъ эти процессы слѣдующимъ образомъ. «Тѣ изъ 
туфелекъ, которыя намѣреваются приступить къ коньюгаціи, вначалѣ плаваютъ другъ 
около друга, соприкасаются, на нѣкотороо мгновеніе сцѣпляются, снова расходятся, 
и, въ концѣ кинцовъ, соединяются. Это соединеніе прежде всего совершается на 
переднемъ концѣ обѣихъ инфузорій и заті-.мъ у ротовыхъ отверстій, слѣдоватеіьно 
ближе къ заднему концу. На обоихъ этихъ мѣстахъ животныя остаются крѣпко со-
единенными, тогда какъ остальныя части ихъ тѣлъ лишь слегка или даже вовсе не 
прикасаются. Кромѣ того животныя не лежатъ на одной плоскости, но немного 
подъ угломъ. На только что соединившихся туфслькахъ (фиг. і ) видно ядро (N) 
и ядрышко (п), характерно расположенныя относительно другъ друга; вскорѣ 
ядрышко начинаетъ оставлять свое мѣсто и отодвигается (фиг. 2), затЬмъ оно 
вытягивается въ длину и, находяшіяся внутри его зернышки начинаютъ располагать-
ся параллельными продольными рядами. Это—начало дѣленія ядрышекъ, при кото-
ромъ они вытягиваются въ длинныя аллиптическія тѣла; на концахъ ихъ находятся 
брлѣе темныя зернвсшя кучки и, кромѣ того, замѣчаются отчетливыя продольный 
нити (фиг. 3). Затѣмъ слѣдуетъ самое дѣленіе ядрышка и, вмѣсто одноготакова-
го, мы видимъ ужо два въ каждой особи (фиг. 4). Ядрышки сохраняютъ свое штри-
ховатое строеніе и веретенообразную форму; оба они начинаютъ возвращаться къ 
заднему мѣсту соедпненія туфелекъ. Здѣсь, между тѣмъ, у каждой изъ коньюгирую-
щихся особей образовалась маленькая выемка, соотвѣтственно которой у противу-
положной особи имѣется бугорокъ; оба такія выпячиванія не лежатъ въ одной 
плоскости, но одно поверхъ другого; сюда то съ обѣихъ сторонъ направля-
ются оба ядрышка, именно своими остріями впоредъ (фиг. (і). Они все болѣе и 
болѣе нажимаютъ на вздутіе, словно желая прорвать его и перекочевать—каждое 
въ чужую особь; приѳтомъ прежде всего сгибается конецъ ядрышка, оно само ста-
новится все болѣо плоскимъ (фиг. Ь), тогда какъ вначалѣ оно часто каяіется ните-
виднымъ. Благодаря такому нажатію, прежде всего измѣняются концы такихъ яд-
рышковыхъ капсулъ, въ то время, какъ остальная часть еще сохраняегь свою вере-
тенообразную фоі;му. Но посдѣдняя постепенно измѣняется, именно —по мѣрѣ того 
какъ сплющивается лередній конецъ, такъ что въ заключоніе образуются два лечат-
кообра.зныя тѣла (фиг. 7), плотно прижаишіяся къ вздутію своими широкими 

концами. Вѣроятно сплющенные концы ихъ леяіаіъ одинъ поверхъ другого такъ, 
какъ это имѣеіъмѣсто у самыхъ выпячиваній. Ядрышки, но всякомъ случаѣ, силь-
ко сближаются, настолько, что можно ііредіюлагаіь между ними обмѣнъ вепі;ествъ. 
Однако оба ядрышка соединяются не навсегда, но разъединяются вновь и тогда вы-
глядятъ въ видѣ маленькихъ однородныхъ, тіісно расіюлолсенныхъ рядомъ, или одно 
выше другого тѣлец'і>. Эти тѣльца кажутся тогда словно съежившимися н совершенно 
потеря.та какъ свою веретенообразную форму, такъ и полосатое строеніе (фиг. 8). 
Позднѣе они снова вытягиваются въ длину и лежать параллельно продольной линіи 
пнфузоріп, тогда какъ при приближеніи они располагаются къ ней болѣе перпен-
дикулярно. Послѣ того, какъ измѣневныя такимъ образомъ ядрышки снова разъеди-
няются, оба другія, ві.роятно, отходятъ и продѣлываютъ тота-жс процессъ, т. е. ко-
пулируются и снова ])асход5гіся. Между тѣмъ первая пара несколько выростаѳи., 
ч'і о происходить и со второй; всѣ четыре ядрышка становятся четырьмя однород-
ными б.іѣдными піарами (фиг. 9), по два, слѣдозательно, въ каждой инфузоріи. Въ 
это ві)емя коньюгація заканчивается н частені.ко можно видѣть такую, собирающу-
юся ])азъединпться парочку соолпненной только своими губными валиками. Разъ-
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одиноніе можѳіт. также произойти нѣсколько позднѣе и тогда мы видимъ ядра 
превращенными въ ддинныя полосатыя веретена, т. е. иными словами мы видимъ 
стремленіе ядрышекъ дѣлнться (фиг. 10). 

«Таким'ь образомъ вслѣдствіе коньюгаціи получаются особи, обладающія че-
тырьмя ядрышками; но послііднія дѣлятся тотчасъ вновь именно въ то время, когда 
наступаютъ измѣненія и въ большомъ ядрѣ туфельки, которыя предиіествуютъ ііозд-
пЬйшѳму его распаденія, т. е. когда оно начинаетъ выростать въ извилистую ленту. 
Такимъ образомъ мы получаемъ сдѣдоватедьио восемь шаровъ, которые получились 
черезъ дѣленіѳ первоначально двухъ ядрышекъ, вступившихъ въ коньюгацію». 

Лента ядра распадается на неодинаковой величины неправильные шары, ко-
торые лежатъ разрозненно по всей инфузоріи и своимъ видомъ отличаются огь бо-
л'Ье свѣтлыхъ ядрышекъ, заключаюш;ихъ въ себѣ зерныпіки. Восемь ядрышекъ рас-
полагаются въ двѣ, также значительно разставленныхъ группы, изъ четырехъ ядры-
шекъ каждая: одни изъ нихъ, по Груберу, образують, сростаясь, новое главное 
ядро, другія — новое ядрышко, причемъ ядро всегда бывает-ь иначе устроено, не-
жели ядрышко, крупнѣе, темнѣе и не содаржитъ никакихъ зернышекъ. Остатки 
•стараго главнаго ядра становятся все мельче и мельче, пока совершенно не рас-
творятся. Теігерь ядрышко приближается къ новому ядру, даже слегка внѣдряется 
иъ его вешіество, и инфузорія кажется устроенной совершенно такъ, какой она была 
передъ коньюгаціей. 

Послѣ этого слѣдуюП) повторяющіяся д'Ьленія обѣихъ соединявшихся инфу-
зорій, но не безконечно; время отъ времени получающіяся отъ дѣленія особи всту-
паютъ въ новую коньюгацію. Если этого но происходить, то, по нзслѣдованіямъ 
Мопа, потомство все болѣе и болѣе истощается: особи становятся меньше, форма 
пхъ тЬла и ядра измѣняется, онѣ отчасти теряютъ свой мерцательный покровъ, а 
іімѣсгЬ съ нимъ и способность къ необхедпмой подвижности и пипі,еприниманію и 
наконецъ умираютъ отъ истощенія. ДІіленіе безъ коньюгаціи следовательно дѣй-
ствуетъ такъ-же, какъ непрерывное вольное спариваніе животныхъ, и до нѣкоторой 
степени оно дляинфузорій такъ-же необходимо, какъ то, что у домашнихъ животныхъ 
называютті «обновленіемъ крови». 

Помало лнфузорШ при высыханіи воды облекаются въ защитительную обо-
лочку, инцистируются (коконируются), дабы переждать въ засохнувшемъ пду воз-
рождѳніе новой жизни или быть перенесенными вмѣстЬ съ пылью чорезъ горы и 
долы. Эту сігособнос'1'ь живучести, какъ мы знаемъ, инфузоріи раздііляютъ со мно-
гими другими низпіими организмами и ихъ зародышами, н познаніе этихъ условій 
сняло завѣсу непонятности съ явленія, нѣкогда казавшагося чудомъ, что вслѣдъ за 
дождемъ послѣ долгой засухи образовавшіеся маленькіе лужп іі пруды проявляли 
вдругь 461)637 . нѣсколыіо дней кипучую жизнь. 

Цисты (коконы) одного вида инфузорій отнюдь не одинаковы; напримі.ръ у 
Туфелекъ или Колподъ (Colpoda. Ileuinfusorien), по 1'умблеру, различаютъ три рода 
цис'гь: д о л г о в ѣ ч н а я ц и с т а (Dauercyste), ц и с т а д ѣ л е н і я (Teilungscyste) 
п с п о р о ц и с т а (Sporocyste). 

Долговѣчной цистой называется та, которая запціщаетъ н;ивотное отъ зноя, 
холода, недостатка воды и кислорода; колподы обладаютъ въ высокоіг степени спо-
собностью вьтдѣлять такія цисты. Долговѣчная циста, обііазованіс которой літко 
вызвать искусственно, есть круглая, пробуравленная однпмъ отверстіемъ оболочка, 
внача.т1; при выдѣленія студенистая, но довольно скоро .чатвердѣваюпі,ая въ і)оговоо 
вещество. Стоитъ модлонно пспаріггь на обі.бктномъ стекл іі подъ мпкросі;оііом'ь воду, 
содержащую пнфузорій, іг можно впдѣть, каі;ъ жпйогныя. словиіз ігегіуі^анныя, на-
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чинають кидаться въ разныя стороны и, утомленныя, выбрасывать недавно прогло-
ченные пищевые комочки. Внезапно ихъ мѳтаніе въ стороны прекращается, они 
останавливаются на одномъ мѣстіі и начинаютъ быстро вращаться около своеіі 
оси однѣ вправо, другія влѣво. При этомъ инфузоріи сокращаются въ шарики, втя-
гиваютъ свои рѣснички и выдѣляютъ студенистую оболочку. Сократительныіі 
пузырекъ пульсируогь все вялѣе и вялѣе, останавливается совершенно, какъ только 
циста оцѣпенѣла и, вытянувшись, лежитъ на верхнемъ концѣ, но уже имііетъ не оваль-
ныя формы, а неправильную звѣздчатую. Эти цисты, положенный въ воду, повиди-
мому, никогда не оживаютъ и только послѣ по крайней мѣрѣ двухъ дней пребыванія 
въ сухомъ видѣ было возможно вызвать снова къ дѣятѳльности скрытую жизнь ихъ 
содержимаго. Если ихъ тогда положить въ воду, то подъ микроскоіюмъ можно ви-
дѣть, какъ послѣ двухъ-трехъ часовъ внутри нихъ прежде всего начинаетъ весьма 
медленно и съ бодѣе продолжительными паузами пульсировать ихъ сократи-
тельный пузырекъ. При атомъ стЬнка цисты, повидимому, растягивается и по 
истеченіи шести часовъ лопается. Но предварительно заключенное въ ней животное 
заканчиваетъ вполнѣ образованіе своихъ рѣсничекъ. Послѣдное начинается свое-
образнымъ дрожаніемъ верхней поверхности, которая становится все сильнѣе, при-
чемъ, благодаря центробѣжной силѣ, выпускаются вперѳдъ рѣснички въ видѣ от-
ростковъ протоплазмы. Вскорѣ рѣснички вполнѣ сформированы и начинаютъ ожи-
вленную игру, которая приводитъ все содержимое цисты въ вращательное движеніе. 
Продолжительная циста, въ которой, если не считать потери рѣсничнаго покрова, 
инфузорія остается неизмѣненной, сохраняетъ животное лѣтомъ только три нед'Ьли, 
если но вернуть послѣ этого его къ жизни; поэтому совершенно ошибочно было 
прежнее предположеніе, что коконировавшаяся инфузорія (по крайней мѣрѣ изъ се-
мейства Colpoda) можетъ вести скрытую жизнь, жить, такъ сказать, до безконечности. 

Существенно иначе описываетъ Августъ Бауеръ процессъ энцистированія 
Неуклюжей бурзаріи (Bursaria truncatella), одной изъ разнорѣсничныхъ инфузоріп. 
Оно требовало довольно продолжіггельнаго времени—цѣлый день. Вначаіѣ совер-
шенно бѳзцвѣтныя животныя при проходящемъ свѣгЬ сдѣлались молочно-бѣлыми, 
именно—по той же причинѣ, по которой кажется бѣлой пѣна мыла; все ихъ содержи-
мое состояло изъ болѣе мелкихъ пузырьковъ, парэнхииа стала также пузырьчатой. 
Плавательныя движенія прекратились, животныя плотно прикрѣг[или(у> къ разнымъ 
предметамъ, ротовое отвсрстіе и глотка ихъ стали мельче и уже, покуда не исчезли 
совершенно, большія ротовыя рѣсннчки втянулись иди отпали, во всякомъ случаѣ 
пропали. При этомъ величина гЬла умсныпилась, форма его изъ тупоконечной оваль-
ной перешла въ одномѣрную удлиненную. Такими животныя оставались довольно 
продолжительное время, затѣмъ они сократились въ шары, малонькіе пузырьки 
исчезли и парэнхйма распалась на зернистую массу, ппичемъ одновременно пропали 
мольчайшія рѣснички гЬла. Послѣ этого только наступило настоящее образование 
цисты. Циста здѣсь состоитъ изъ двойной оболочки. Одна гомогенная гладкая обо-
лочка лежитъ непосредственно на внутренней массѣ, другая внѣшняя лежи'гь на нѣ-
которомъ разстояніи отъ первой, которая соединяется съ ней многочисленными 
маленькими перемычками. Вездѣ, гдѣ такая перемычка входитъ въ наружную обо-
лочку, послѣдняя втянута въ видѣ желобка, такъ что верхняя поверхность ея ка-
жется бугорчатой. Очевидно внѣшняя оболочка формируется животнымъ прежде, а 
затішъ уже образуется вторая, послѣ чего 'инфузорія еще больше съеживается и 
пмѣстѣ съ собой увлекаетъ эту вторую оболочку, которая вначалѣ, конечно, бываеп» 
мягка. Иаблюдавпііяся Ііауеромъ бурзаріи коконировалпсь въ декабрѣ и поріпля и.ть 
нихъ покинули цисту только въ концѣ февраля слѣдуюпі,аго года. 



II р о с т ѣ й ш I я. 093 

Оііисаніе явленій дѣленія и образованія спороцистъ кодподами заставляеть 
насъ одновременно вновь обратиться къ вышеупомянутымъ усдовіямъ безполаго раз-
множенія инфузорій. Если разсматривать кучку колподъ, то всякому бросятся въ глаза; 
нѣкоторыя инфузоріи, которыя движутся лишь медленно и въ нѳопредіілѳнномъ на-
правленіи, словно въ забытьи. Такія особп собираются дѣлиться. Онѣ ищутъ какого 
нпбудь покойнаго мѣста гдѣ-нибудь среди кучки бактерій. Найдя таковое, онѣ утяги-
ваютъ свой головной конецъ, сами собираются въ эллипсоидные или круглые комочки, 
которые прежде всего начинаютъ вращаться всегда вокругъ одной оси, но неравно-
мѣрно, измѣняя яаправленіе то вправо, то влѣво. При втомъ сократительный пузы-
рекъ лежитъ всегда на одномъ концѣ оси вращенія. Вокругъ вращающейся такимъ 
образомъ сѣнной инфузоріи образуется теперь оболочка, вначалѣ студенистая, 
которая на одномъ мѣсгЬ имѣетъ маленькую дырочку, именно тамъ, гдѣ лежитъ 
сократительный пузырекъ. Послѣднѳе время отъ времени выгалкиваетъ свое содер-
жимое, также и во время вращенія, гЬмъ самымъ препятствуя замыканію цисты надъ 
мѣстомъ, гдѣ находится ея выводное отверстіе. Когда позднѣе оболочка затвердѣегь, 
іінутреннее содержимое ея начинаетъ вращаться по всевозможнымъ направленіямъ. 
Отверстіе цисты даетъ возможность обмѣну веществъ содержимаго цисты и слу-
;китъ для выхода особей сѣнныхъ инфузорій, происшедшихъ вслѣдствіе дѣленія. 
Цослѣднѳе не всегда бываѳтъ одинаково: содержимое длинныхъ цисть распадается 
на двѣ части, круглыхъ же—большею частью на четыре. 

Спороцисты имѣютъ тонкія сгЬнки и совершенно замкнуты; вода, выброшен-
ная сократительнымъ пузырькомъ, скопляется между инфузоріей и оболочкой и пО; 
мѣрѣ увеличенія оболочки животйое уменьшается въ массѣ. Упомянутыя ранѣе 
тѣльца (ассимиляціонныя) всѣ выбрасываются сократительнымъ пузырькомъ. Когда 
животное убавится на половину своей первоначальной величины, его вращеніе и 
пульсированіе сократительнаго пузырька прекращаются, рѣснички утягиваются 
и оно превращается въ круглый однородный шаръ изъ протоплазмы.. ПослѣднШ 
выдѣляетъ вторую болѣе толстую оболочку, которая черезъ несколько часовъ затвер-
дѣваеіт. въ жесткую цисту. Спустя продолжительное время на наружной сторонѣ 
внутренней массы спороцисты появляются въ большомъ числѣ (8—30) чрезвычайно 
маленькія, сильно преломляющія свѣтъ тѣльца. Стѣнка цисты трескается, содержимое 
оя вытекаеп) и распадается, кромѣ упомянутыхъ, сильно преломляющихъ свѣтъ T'II-
лецъ. Послѣднія въ водѣ становятся крупнѣе, теряютъ свое свѣтопрелоиляющее 
свойство и уже не круглы, но неравномѣрно многогранны; однако они, хотя и мед-
ленно, но все время измѣняютъ свою форму, переходя, наприм'Ьръ, изъ пятигранныхъ 
въ трехгранныя и т. д. Нзмѣненія формъ идутъ все далѣе и далѣе, слѣдуютъ быс-
трѣе одно за другимъ и ншсонецъ выступаютъ подвижные отростки (ложноножки, 
псевдоподіи): молодое созданіе становится амёбой, т. е. подвижнымъ протоплазма-
тическимъ комочкомъ; оно содержитъ нѣкоторое количество (2—4) ядеръ, которыя 
вскорѣ соединяются въ одно. ЗатЬмъ амёбовидныя движенія становятся рѣже, за-
дгЬтенъ одинъ только длинный жгутиковидный отростокъ, съ помощью котораго 
лсивотное двигается и прикрѣпляется къ твердымъ предметамъ. Наконецъ всѣ дви-
женія совершенно прекращаются, лсгутиковый отростокъ втягивается, показывается 
сократительный пузырекъ и въ заключеніе образуются рѣснички, которыя приво-
дятъ молодое созданіе въ быстрое вращеніе. Оно постепенно вытягивается и вск,орѣ 
иринимаеіт. форму молодой колподы. 

Прежде, чѣмъ проститься съ инфузоріями, мы хотимъ обратиться еще къ од-
ному спорному и трудному вопросу: выражаются-лп чѣмъ-нибудь у инфузорій д у-
ш е в н ы я п р о я в л е н і я ? Къ этому насъ побуждаегь то обстоятельство, что въ 
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свое время физіологъ Энгельманъ, весьма заслуженный въ дѣлѣ изученія инфу-
зоріА, приписывалъ послѣднимъ высокую степень душевныхъ способностей. Онъ 
наблюдалъ отдѣленіе почекъ сувоекъ, и какъ онѣ розыскивали и находили особен, 
оставіпихся на доровцахъ, чтобы вступить съ ними въ коньюгацію. «Вначалѣ», го-
ворить онъ, «почки, похожія формой на обыкновенныхъ свободныхъ сувоекъ, пла-
ваютъ по капл-Ь съ довольно постоянной скоростью (около 0,6—1 гага, въ секунду), 
все время вращаясь вокругъ продольной оси, большею частью въ довольно прямомь 
направленіи. Это длилось 5—10 минуть, или еще дольше, и въ это время ничего осо-
беннаго не происходило. Затѣмъ сцена вдругъ измѣняется. Случайно попавъ по 
близости о'п. прикрѣпленной сувойки, подвижная іючка, иногда словно отъ толчка, 
измѣняеть свое направленіе и, порхая, словно бабочка, играющая около цвѣтка. 
приближается къ сувойкѣ, скользить по ней, словно ощупывая, причемъ все время 
вращаясь вокругъ продольной оси. Послѣ того, какъ такая игра продлится нѣсколько 
минуть, иногда также повторится съ другими различными сидячими особями, почка 
наконецъ прикрѣпляется, именно большею частью нижнимь концомь, вблизи стебля. 
Немного минуть спустя ходъ сліянія уже сталь замѣтнымь. 

«Еще болѣе удивительное зрѣіище въ физіологическомь и психофизіологи-
ческомъ отношеніяхь, наблюдалъ я другой разь. Одна свободно плававшая 
почка пересѣкла путь одной крупной сувойкѣ, весьма проворно плывшей въ каплѣ 
воды и оставившей свой стебель обычнымъ способомъ. Въ моментъ встрѣчи (хотя 
соприкосновенія епіс не произошло) почка вдругъ измѣнила свое нааравленіс 
и посдѣдова.іа съ большой поспѣшностью за сувойкой. Началась настшщая 
охота, длившаяся около 5 секундъ. Почка въ это время оставалась всего въ іпш. 
позади сувойки, но нѳ настигла ея, а потеряла, когда та вдругъ сдѣлала внезапно 
поворотъ въ сторону. Пос.тЬ этого почка продолжала свой путь сь первоначальной, 
меньшей скоростью. Эти процессы гЬмъ удивительнѣе, что указывают!) на сильную п 
быструю чувствительность (перцепцію), на явное проявленіе воли жипотнаго и на 
вліяніе нервовъ на сокращені(з мускуловь (sit venia verbo)». 

Энгельманъ слѣдовательно скдоненъ видѣть въ сувойкахъ высоко развнтыя ду-
шевныя свойства, такь какъ онъ приписываетъ имь не только чувствительность, но 
перцепцію, сознательную волю, направленную къ опредѣленной цѣли. Было-бы легко 
наблюдать подобное ловеденіе и у другихь инфузорій. Что касается до сувоекъ, то, 
мнѣ кажется, разсказанная Энгельманомь охота можетъ быть объяснена проще; 
плывущее впереди лшвотяоевозбуждаетъводовороть, въ струю котораго совершенно 
непроизвольно попадаетъ вторая инфузорія. Труднѣе объяснить другой случай, ко-
то|»ый, впрочемъ, нѳ слѣдувгь разсматривать самъ по себѣ, но въ немъ заключается 
общій вопросъ о способности ощущать и чуять у животныхъ, лишенныхь нерв-
ной системы. 

Мы познакомились иь этомъ трудѣ со столькими • примѣрами душевныхъ спо-
собностей высшихъ животныхъ, что должны выяснить понятіе о соотвѣтствующихъ 
явленіяхъ и въ мірѣ низшихъ животныхъ. При полипахъ мы уже вступили въ об-
ласть, въ которой напрасно было-бы искать нервной системы, просгЬйшія-жѳ суще-
ства устроены еще гіропце, какъ это мы ВИД-ІІЛИ И узнаемъ далЬв. Когда мы говорим-і> 
о разсудкѣ и во.'[ѣ муравья, головоногаго, крабба и сравниваемъ ихъ посту[іки, на-
правленные къ опредѣленной цѣли, съ поступками собаки, обезьяны, даже человѣка, 
то мы это дѣлаемъ сь полнымъ правомь, такь какъ всѣ вышепоименованныя безпо-
звоночныя обладают^ нервной системой, которая въ отдѣльныхь частяхь выдержи-
ваеп. сравнение съ нервнымъ аішаратомь позвоночныхъ животныхъ и человѣка; от'ь 
такого аппарата мы ожидаемь подобныхъ-же проявленШ. Не вдаваясь въ разсуж-
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деніѳ о природѣ и сущности души, мы тЬмъ нѳ менѣе навѣрноѳ не встрѣтпші воз-
ражения, если опредѣлимъ нервную систему, какъ органъ души. Слѣдовательно—гдѣ 
мы находимъ нервы, тамъ молгемъ предположить существованіе душовныхъ іірояв-
леній, связанныхъ съ діштѳльностью нервовъ. Поэтому животная жизнь таіп> богата 
и разнообразна своими вн-Ьшнпми ироявленіями. 

Но найдемъ-ли мы что-нибудь, подобное душѣ, у тЬхъ животныхъ, который не 
нмѣютъ никакой нервной системы? РазрЬшеніе этого представляетъ трудности, какъ 
и при обоюдоостромъ вопросѣ, съ какого времени у развивающаго молодого живот-
наго или у человѣческаго плода появляется душа, причемъ оказывается, что между 
внѣшними проявленіями жизни вообще и душевными явлепіями нельзя провести 
границы. Однако сравненіе съ пробужденіемъ души у образующагося уже живот-
наго и у нерожденнаго еще человѣка показываете намъ, что вѣрнѣе будетъ вопросъ 
поставить обратно: гдѣ начинаются въ органичсскомъ мірѣ внѣшнія проявленія, 
который должны быть обозначены въ качсствѣ душевныхъ? Въ новѣйшео время 
старое полоясеніе вновь выступило наружу, мельчайшія частицы вещества, атомы, 
считаются уже одушевленными, имѣютъ чувствительную способность и волю. Задача 
каша была бы разрѣшена, если бы мы нашли средство отличать произвольный движенія 
протоплазмы низшихъ оргацизмовъ нашихъ простѣіішпхъ животныхъ оіт. непроиз-
вольныхъ. Движеніе протоплазмы въ растительныхъ клѣткахъ мы называемъ непроиз-
вольнымъ, такъ какъ полагаемъ, что оно происходитъ только отъ хпмическихъ и фи-
зическихъ ироцессовъ внутри кдѣтки,какъ слѣдствіе внѣшнихъ раздраженій, безъ вся-
каго слѣда того, что мы называемъ, по нашимъ понятіямъ, ощущеніемъ и сознаніемъ. 

Такія движенія происходятъ, безъ сомнѣнія, у всѣхъ просгіійшихъ животныхъ, 
что показывает-ь ниягеслѣдующій примѣръ громіи. Движенія эти все же находятся въ 
связи съ такими поступками и дѣятельностью, напримѣръ, съ процоссомъ пищепри-
нятія, въ которыхъ мы, по нашимт. понятіямъ о высшихъ животныхъ, иредііола-
гаемъ присутствіе и проявленіе воли. При этомъ мы слиппюмъ легко забываемъ, что 
эти ощущенія, чувства удовольствія или неудовольствія, являются слѣдствіемъ того, 
что вызывающія ихъ впечатлѣнія снаружи приводятся къ особому органу, центру нерв-
ной системы; тамъ они нѣкоторымъ образомъ накопляются и превращаются въ ощу-
щенія до спхъ поръ еще неразъясненнымь и таинственньшъ образомъ.Я могу принять, 
что данная пища протоплазмѣ громіп приходится по вкусу, но далѣе этого ноопрсдѣ-
лѳннаго положеніяя не иду и въ то же время но. могу сдіѵіать никакого іюзраженія, 
когда кто либо изъзащитниковъіірисутствіяідупіевныхъявленій урастенійп д.іянихъ 
считаетъ принятіе пищи задіійствіс, связанное съ пзвѣстнымъ удовольствіемъ. Но мы 
все же получаемъ важное свѣд Ьніе: мы видимъ, что въ ряду протистовъ, къ которымъ 
непосредственно примыкаютъ инфузоріп, раздраженіе протоплазмы и способность ея 
на различныя раздраженія отвѣчать различнымъ образомъ,—постепенно возрастаетъ. 
У инфузорій мы видимъ раздѣленіе вещества тііла, которое у низшихъ протистовъ 
кажется ѳп̂ e совершенно одноформеннымъ, настолько организованнымъ, что по-
движныя протоплазматическія полоски уже но пмѣютъ никакого отнопіенія къ пере-
варивающей массѣ. Инфузоріи обладаютъ настоящими органами движенія, и въ то же 
время чувствительность послѣднихъ настолько усилилась, что раздраженіе разви-
вается въ нихъ почти съ той же скоростью, какъ и у животныхъ, снабженныхъ нер-
вами. Сокращеніо многовѣтвистаго кустика сувоекъ пропсходитъ персдъ нашими 
глазами съ быстротой молніи, при чемъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что раздраженіе, 
произведенное хотя бы толчкомъ по одному животному, должно пробѣжать черезъ 
стволъ по всѣмъ вѣтвямъ вплоть до животныхъ, сидящихъ на ихъ вершинкахъ, 
прежда чѣмъ можетъ послѣдовать самое сокраіценіе всей колоніи. 
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Можно-ли признать при этомъ у сувоѳкъ какое-либо ощущоніе илиродъ сознанія? 
П да, и нѣтъ. Онѣ должны испытывать нѣкотороѳ ощущеніе, толчокъ долженъ вы-
звать въ нихъ нѣчто вродѣ сознанія. Но органпзація гЬла, раздѣленіе труда здѣсь 
еще не настолько подвинулись впередъ, чтобы ощущеніе толчка или осязательное 
можно было бы выдѣлить отъ такъ называемаго мускульнаго ощущенія, не до-

ходящаго еще до степени 
соверпіеннаго сознанія. 
Подобное же относится и 
до ощущенія вкуса, при-
чемъ одна часть иди боль-
шая часть ііроцессовъ, 
имѣюпщхъ мѣсто при пи-

'щепринятіи, съ вероят-
ностью иной разъ можетъ 
быть приписана закону 
химическаго сродства. 
Далѣе такого, трудно 
представляемаго общаго 
чувства вкуса инфузоріп 
также не идутъ. Но мы 
можемъ принять, что вт. 
сходныхъ съинфузоріямп 
животныхъ, благодаря 
о с о б о м у упражненію 
опредѣленныхъ мѣстъ на-
кожнаго слоя, можетт) 
явиться поводъ къ обра-
3 о в а н і ю просгМшаго 
нѳрвнаго аппарата. При 
этомъ однако мы вступа-
емъ въ область такихъ 
существъ, въ которыхъ, 
по обычному воззрѣнію, 
замечаются душевныя 
лвленія. Изъ вышеска-

заннаго слѣдуетъ, что душа развивается въ жизни отдѣльной особи такъ, какъ она во 
время историческаго хода развитія міра живыхъ существъ вообще постепенно разви-
валась изъ безконечно малаго. *) 

Пробѣлы нашихъ познанШ въ этой области выражаются еще въ томъ, что 
часто отдѣльные роды или болѣе крупный группы мы должніл относить не совсѣмъ 
кстати къ классамъ, достаточно хорошо описаннымъ. При этомъ мы говоримъ, что 
основ анШ, вытекающихъ изъ изученія развитія и анатоміи, оказывается нѳдоста-
точнымъ, чтобы считать общее сродство безспорнымъ, но что таковое болѣе или 

Ащінета, увеличенная въ 600 рааь. 

Обращаемъ вниманіе читателя, что здѣсь говорится лишь о душеввыхъ явлеыіяхъ, за-
мЬчаемыхъ у всѣхъ животныхъ, т. е. чувствительности къ внѣшнимъ явленіямъ, ощущеаію боли 
и т. п. О духовныхъ явленіяхъ, свойственных-ъ одному чсловѣку, тутъ не можетъ быть и рѣчи. 

Прим. редактора. 
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ыенѣѳ вѣроятно. Въ такомъ-ііоложеніи, въ противуполоясность іінфузоріямъ, нахо-
дится отрядъ Ацинетъ (Acineta. Acineten). Эти микроскопическія существа приро-
стаютъ къ чему-либо съ помощью своего стебелька; для мѣста своего прикрѣпленія 
они часто выбираютъ другихъ животныхъ, въ прѣсной водѣ дафній и водяныхъ 
осликовъ, въ морѣ—разіичныхъ мшанокъ и полиповъ. Булавовидно'вытянутое или 
кругловатое, впереди выемчатое тѣло ихъ содержитъ густую протоплазму съ однимъ, 
обыкновенно значительнымъ ядромъ,и однимъ или нѣскодькими блѣдными м!.стами, 
которыя можно сравнить съ сократительными пузырями инфузорій. Сродство ихъ съ 
инфузоріями, повидимому, можетъ быть допущено, благодаря упомянутому ядру. Но 
далѣе этого у взрослаго животнаго сход-
ство не идетъ, да оно вообще не очень 
ясно. Именно ацинеты обладаютъ рѣснич-
ками только въ короткое время подвиж-
ного состоянія втеченіе первой юности. 
Рѣснички исчезаютъ, лишь только живот-
ныя укрѣпились; послѣ этого послѣднія 
пріобрѣтаютъ весьма своеобразные нѣж-
ные отростки протоплазмы, благодаря ко-
торымъ, за отсутствіемъ рта, совершается 
передача въ протоплазму пищи. Отростки 
эти въ видѣ вытягивающихся и сокраща-
ющихся лучей находятся на переднемъ 
концѣ тѣла, заканчиваются пуговками, 
пристающими, с.товно присоски, къ за-
хваченной добычѣ и проводятъ воспри-
нятую Жидкость внутрь ацинеты. 

У одной найденной у Гельголанда 
ацинеты Гертвигъ наблюдалъ, кроігЬ опи-
санныхъ присашвательныхъ органовъ, 
еще особый пріостренныя хватательныя 
нити. Онъ говоритъ: сЕсли въ область 
такихъ хватательныхъ нитей попадаетъ 
инфузорія, то послѣднія сгибаются, обви-
вая свою жертву. Это соприкосновеніе 
обезсиливаетъ и постепенно убиваетъ 
жертву. Укорачиваніемъ хватательныхъ нитей мертвое существо подтягивается къ 
Подофріи (группа эта носить названіе Podophrya ) и подносится къ болѣе короткимъ 
сосательнымъ трубочкамъ. Послѣднія раздуваютъ свои концы и словно присосками 
присасываются ими къ верхней поверхности тѣла жертвы. Ихъ то поднимающееся, 
то опускающееся движеніе то удаляетъ, то приближаетъ убитую инфузорію, пока по-
слѣдняя вдругъ не начнетъ уменьшаться. Это значитъ изъ тѣла ея образовался токъ 
внутрь подофріи. При удлиненіи сосательныхъ трубочѳкъ, въ нихъ втягиваются зер-
нышки (протоплазматическое вещество инфузоріи); укорачиваніе трубочекъ прого-
няетъ эти зернышки внутрь хищника. 

Гсртвигу также удалось точно описать способъ размноженія Гельголанд-
ской ацинеты. На переднемъ кондѣ ея, между чувствительными нитями и сосатель-
ными трубочками появляются возвышеньица, изъ которыхъ въ каждое вростаетъ 
отростокъ ядра. Отсюда и выростаютъ почки, въ видѣ прпплюснутыхъ, нѣсколько 
ракушковидныхъ тѣлъ, которыя наконецъ освобождаются и лѣниво и тихо двп-

Почкующаяся подофрія (Podorphrya gem-
mipara). Сильно увеличено. 
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гаются съ ПОМОЩЬЮ рѣсничекъ. Обыкновенно они не отдаляются далеко отъ мате-
ринской особи, но прикрѣпляются рядомъ съ ней, благодаря чему происходить то, 
что тубуляріи, на которыхъ эти ацинеты встрѣчаются чаще всего, бываютъ на 
большомъ протяженіи сплошь покрыты ими. 

Я имѣлъ "случай изслѣдовать въ Неаполѣ то же животное, и привожу здѣсь 
одинъ изъ многихТ) приготовлонныхъ съ него рисунковъ. Въ немъ безъ особенныхъ 
затрудненій можно найти все описанное Гертвигомъ, Мы видимъ, какъ изъ гііла, 
ставшаго почти бокаловиднымъ, выступаютъ двѣ почти зрѣлыя почки и одна 
начавшая только что образовываться. Болііе длинныя, пріостренныя чувстви-
тельный и хватательныя нити совершенно похожи на ложноножки корненожекъ, 
съ которыми мы скоро познакомимся, но съ тою разницей, что онѣ не сливаются 
другъ съ другомъ. Въ нихъ замечается то же въ высшей степени характерное дви-
женіе зернышекъ въ густой, прозрачной протопіазмѣ. Полоски на гіілѣ суть складки 
кожи. Полосатость стебля, котораго на нащемъ рисункѣ изображена толко часть, 
зависитъ отъ мелко-зернистаго вещества, выполняющаго полость стебля. 

Эти животныя въ свою очередь также подвержены преслѣдованію многочислен-
ныхъ враговъ. Гельголандскихъ подофрій преслѣдуютъ маленькіе рачки, особенно 
бокоплавы, а между ними преимущественно капрелы (Саргеііа). Далѣе, въ мѣсто 
соединенія стебля съ тѣломъ внѣдряется внутрь подофріи одна быстро размно-
жающаяся нижнерѣсничная инфузорія, которая уничтожаетъ это животное». 

Подклассъ П. 
Жгутиковыя (Plagellata. Geisselinfusorien). 

Жгутиковыя ннфузоріи составляюгь довольно пестрое общество съ достатоп-
нымъ числомъ такихъ формъ, которыя, хотя обыкновенно и присоединяются къ нимъ, 
но весьма сомнительно—представляютъ-ли онѣ изъ себѣ дѣйствитѳльныхъ животных!., 

или скорѣе суть растенія, или извѣстная 
стадія развитія растенія. 

Въ общемъ жгутиковыя инфузоріи 
меньше рѣсничныхъ инфузорій, лишены 
рѣсничнаго покрова, но на концѣ имѣютъ 
только одинъ или нѣсколько жгутиковъ. 
Непосредственно подъ ними въ стѣнкЬ 
тѣла находится отверстіе, ротъ, черезъ 
который ппща поступаетъ и проталки-
вается во внутреннюю плазму. Большею 
частью есть и сократительные пузырьки. 
Воротничковыя инфузоріи (Choanof lage l 
lata. Kragengeissler), сходны съ жгутико-

вокругъ основанія жгутика находится воротничковый, 
или чашечковидный наростъ гЬла. Это бросающееся въ глаза сходство этихъ инфу-
зорШ съ жгутиковыми іаѣтками губокъ дало поводъ къ заблужденію многихі. нату-
ралистовъ, видѣвшихъ въ губкахъ колонію жгутиковыхъ инфузорій: губки оказыва-

Панцырная ипфузорія (Dinoflagellata). 
Сильно увеличено. 

выми клѣтками губокъ,именно-
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Сѣвериая ноктіілука (Noc-
tiluca miliaris), увеличен-

ная въ 150 разъ. 

лись по ихъ мнѣнію простМшими животными, хотя, несмотря на многія своеобраз-
ности ихъ анатомическаго строенія, уже исторія ихъ развитія яснѣйшимъ образомъ 
доказываетъ, что онѣ ни въ коемъ случаѣ не могутъ быть таковыми. 

Панцырныя или Рѣсничножгутиковыя инфузоріи (D inof l age l l a t a , C i l io f lage l la ta . 
Panzergeissler) имЬютъ твердый кожный панцырь часто весьма причудливой формы 
и два жгутика: одинъ, соотвѣтствующій обыкновенному жгутику всѣхъ животныхі. 
этой группы, лежащій продольно, и одинъ поперечный, ко-
торый можеіТ) быть заключенъ въ бороздкѣ кожнаго 
панцыря. 

Самыми интересными изъ жгутиковыхъ инфузорій 
могутъ считаться Ноктилуки (Cystofiagellata). Тѣло ихъ 
имѣетъ форму персика: изъ впадинки его выступаеіт» под-
вижный жгутиковидный органъ, съ помощью котораго 
животное плаваетъ. На этомъ мѣстѣ находится также 
устье, черезъ которое воспринимаются пищевыя вещества 
во внутрь измѣнчивой саркодовой сѣти. Сейчасъ за вход-
нымъ отверстіемъ находится нѣсколько большее скопленіѳ 
саркоды, отъ котораго чорезъ все оѣточное пространство 
тянутся отростки, многократно вѣтвящіеся и соединяющіеся, и въ концѣ концовь 
примыкающіе къ стѣнкѣ гЬла все болѣе утончающимися вѣточками. Въ эту то сѣть, 
которая по формѣ и составу нисколько не отличается отъ протоплазматической сѣти 
растительной клѣтки, и воспринимается пища: послѣдняя движется вмѣстѣ съ окру-
жающей ея массой и ею переваривается. 

Размноженіе ноктилукъ бываетъ двоякое, 
или одна особь просто дѣлится или, втянувъ жгу-
тиііъ, она становится шаромъ, содержимое ея рас-
падается на живыя пли подвижныя споры, которыя 
нѣкоторое время плаваютъ въ формѣ маленькихъ 
шлемиковъ съ однимъ длиннымъ жгутикомъ и од-
яимъ цилиндрическимъ отросткомъ и загЬмъ пре-
вращаются въ ноктилуку. 

Въ моряхъ умѣренныхъ и жаркихъ поясонъ 
сущрствуетъ много формъ или видовъ ноктилуко-
выхъ. Такъ, въ Сѣиерномъ морѣ живѳтъ видъ— 
Сѣверная ноктилука (Noctiluca miliaris), a въ Cpc-
диземномъ морѣ, мы находимъ Медузоидную нок-
тилуну (Leptodiscus moilusoides). Сѣверныя нок-
тилуки появляются большею частью огромными 
массами, такъ что иной разъ онѣ образуютъ поверхностный слой, видимый на 
большомъ пространств^ и кажущійся днемъ красноватымъ. Ночью онѣ горятъ фосфо-
рическимъ блескомъ, именно въ силу тѣхъ-жѳ явленій, какъ и другія свѣтящіяся 
животныя. Водяная зыбь и раздраженіе ихъ тѣла увеличиваютъ силу ихъ свѣчонія. 

Этимъ животнымъ должна быть родственна изображенная здѣсь Огненная но-
ктилука (Pyrocystis noctiluca), свѣдѣнія о которой собралъ Томсонъ. Когда «Челлен-
жеръ» былъ на пути отт. Мадейры къ бразильскимъ борегаш., Томпсонъ наблкі-
далъ, что по мѣрѣ удаленія корабля къ югу, число пирозомъ и другихъ болііо 
крупныхъ свѣтящихся морскихъ жпвотныхъ убавлялось, а исходяпіій изъ воды 
свѣтъ, хотя въ общемъ былъ менѣе ярокъ, нежели ранѣе, но болѣе расплывался, такі) 
что вода, встряхнутая въ сосудѣ, испускала изъ себя свѣтъ, подобно освѣиіенному 

Огненная ноктилука (Pyrocystis 
noctiluca). Увеличена въ 100 равъ 
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изнутри стеклянному шару молочнаго цвѣта. Если нѣсколько изслѣдовать воду въ 
обыкновснномъ стаканѣ, то она оказывается до нѣкоторой степени мутной и при 
ближайіпемъ осмотрѣ, е ели ее держать слегка на свѣтъ, видно, что она содержитъ 
массу маленькихъ прозрачныхъ і-ѣлецъ, которыя испускаютъ въ темнотѣ лучи свѣт-
лаго бѣлаго свѣта, искрящагося весьма оживленно при встряхиваніи воды. 

Самыя крупныя изъ этихъ тѣлецъ были круглы и имѣли въ поперечшікѣ око-
ло 1 mm. Онѣ состояли изъ нѣжной, наружной кожицы, слишкомъ тонкой, чтобы 
природу ея можно было точноопредѣлить даже въ микроскопъ. Однако она, вѣроятно, 
кремневая, такъ какъ когда такой маленькій шарикъ сдавить съ большой осто-
рожностью между большимъ и указательнымъ пальцами, то онъ растрескивался 
словно чрезвычайно тонкое стекло. Когда подобный шарикъ ударялся о сачекъ, онъ 
обыкновенно содержа;лъ въ себѣ прозрачную, какъ вода, жидкость, съ небольшой, 
неправильной формы массой желто-бурой саркоды, которая прикрѣплена была на 
одномъ мѣсгЬ на внутренней сторонѣ оболочки. Пролежавъ нѣкоторое время спо-
койно въ морской водѣ, эта саркода начинаетъ вытягивать отростки, которые, 
мало-по-малу превраш,аются на всей внутренней сторошЬ оболочки въ сѣть ана-
стомозируюп];ихъ токовъ, и въ этихъ токахъ замѣчается своеобразное и харак-
терное движеніе живой протоплазмы, въ которой, по теченію каждаго гока, плыли 
жировыя капельки и крошечныя зернышки. При сильномъ увѳличеніи оказывается, 
что протоплазма состоитъ изъ свѣтлаго, клейкаго вещества, ясно отдѣляющагося отъ 
остального жидкаго содержимаго клѣтки и заключающаго въ себѣ желтыя зерна, 
бѳзформенныя массы, капельки масла и преломляюш;ія свѣтъ тѣльца. Ближе, къ сере-
динѣ, всегда находится крупное, отчетливое ядро, состоящее изъ нѣсколько болѣе 
твердаго вещества сѣраго цвѣта, слегка окрашиваюпі,агося растворомъ кармина. 

Жгутиковыя инфузоріи живутъ или отдельными особями, илиобраауютъ колоніи, 
которыя не всегда нуждаются въ постоянномъ прикрѣпленіи къ чему-либо, но иной 
разъ передвигаются съ мѣста на мѣсто, плывя довольно быстро. 

Классъ П. 
Корненожки (Bhizopoda. Wurzelfusser). 

Представимъ себѣ, что мы живемъ для наблюденія надъ низшими морскими жи-
вотными на какомъ нибудь мѣстѣ побережья Средиземнаго моря и уже нѣсколько дней 
держали въ комнатѣ большой сосудъ съ достаточнымъ количествомъ воды, съ нѳ-
большимъ количествомъ водорослей съ приставшими къ нимъ пескомъ и иломъ, все 
это оторванное отъ какой-нибудь, поросшей водорослями, скалы. Всякая болѣе грубая 
живность, свободно видимая нѳвооруженнымъ глазомъ, и которую легко можно поймать 
съ помощью тонкаго пинцета—мелкіѳ моллюски, рачки, червячки,—все это должно 
быть, по возможности, удалено, такъ какъ насъ интересуютъ другія явленія. Разсма--
тривая послѣ этого въ лупу стѣнку сосуда, мы здѣсь и тамъ видимъ прицѣпившіяся 
буроватыя зернышки и даже замѣчаемъ на крупныхъ экземплярахъ, что они окру-
жены нѣжнѣйіпей сѣтью и вѣнчикомъ лучей изъ легкихъ нитей. Осторожно пѳрено-
симъ подъ микроскопъ одно изъ такихъ тіілецъ. Сѣть нитей, правда, вначалѣ исче-
заетъ, она втянута въ яйцевидную, довольно эластическую раковину, но при нѣко-
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торомъ тррпѣніи мы видимъ, какъ она появляется вновь. Рисунокъ, снятый съ 
Яйцевидной громіи (Gromia oviformis. EifOriulge Gromie.), принадлежащей къ отряду 
камерныхъ, р сопровождаю описаніѳмъ, даннымъ однимъ изъ лрѳвосходныхъ зна-
токовъ корненожекъ, Максомъ Шульце; благодаря этому описанію организація 9тихт> 
удивительныхъ созданШ будетъ намъ совершенно ясна. 

«Послѣ нѣкотораго времени совершеннаго покоя, изъ простого крупнаго от-
верстая раковинки начинаютъ выступать нііжныя нити безцвѣтной, чрезвычайно 
мелкозернистой массы. Высунув-

\ 
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шіяся ранѣе, распространяются, 
ощупывая вокругъ себя, пока не 
найдутъ твѳрдаго тѣла (въ данномъ 
случаѣ поверхности стекла), на ко-
хоромъ они вытягиваются вдоль, 
лричемъ изнутри раковинки выте-
каетъ одна только масса. Первыя 
нити необьпшовенно нѣжны, но 
вскорѣ появляются и широкія, ко-
торый, какъ и первыя, быстро удли-
няются въ совершенно прямомъ 
направленіи. На своемъ пути оніі 
часто развѣтвляются подъ острымъ 
угломъ, сливаются съ близъ лежа-
щими, продолжая путь уже совмѣ-
стно, пока, становясь постепенно 
тоньше, не достигнуть такой длины, 
которая превосходить длину самого 
животнаго отъ шести до восьми 
разъ. Когда подобный нити вытя-
нутся на всѣ стороны изъ скопляю-
щейся, мало-по-малу, передъ отвер-
стіемъ раковины массы мелкозер-
нистаго, безцвѣтнаго, сократитель-
наго вещества, то ростъ нитей въ 
длину постепенно прекращается. 
Въ противуположность этому, раз-
вѣтвленія становятся все многочис-
леннѣе, между близъ лежащими ни-
тями образуется масса мостиковъ, 
которые, безпрерывно мѣняя поло-
женіе, представляютъ изъ себя измѣнчивую амёбовидную систему петель». Прибавлю 
отъ себя, что когда животное лежитъ удобно и имѣетъ время, оно постепенно одѣ-
ваетъ всю наружную поверхность раковины тонкимъ, часто сѣтчато пробуравлен-
нымъ слоемъ подвижной массы. «Гдѣ на поверхности саркодной сѣти, какъ мы на-
зовемъ эту ніжную ткань, встрѣчается нѣсколько нитей, онѣ часто образуютъ изъ 
безпрестанно протекающаго вещества болѣе широкія пластинки, изъ которыхъ вновь 
отходятъ въ различныхъ направлѳніяхъ новыя нити. Если разсматривать нити тіца-
тельнѣе, то на нихъ и внутри нихъ замечаются плывущія зорнышіш, которыя, вы-
текая изнутри раковинки, довольно быстро движутся близъ поверхности и, дойдя до 
конца нити, возвращаются обратно. Такъ какъ изъ гі-ла постоянно вытекаетъ сар-

Яйцевидная громія (Grromia oviformis), увеличен-
ная въ 600 разъ. 
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кода, наполненная шариками, то въ каждой нити существуютъ ириходящій и ухо-
дящій токи. Въ широкихъ нитяхъ, который заключаютъ вт. себѣ многочисленные ша-
рики, можно всегда одновременно видѣть оба тока, въ бод1.е же тонкихъ нитяхъ, по-
иорочникъ которыхъ часто бываетъ менѣе діаметра зернышекъ, эти токи рііже. Такіе 
;ко токи супіествуютъ здѣсь не внутри н'Ьжной прозрачной нити, но текутъ по ея по-
иорхности. Если такое зернышко встрѣчаетъ по дорогѣ пунктъ расхожденія нитей 
иодъ угломъ, оно часто долгое время стоптъ спокойно на мѣстѣ, пока не напра-
вится по тому или другому пути. При мостиковидныхъ соединеніяхъ нитей, зер-
нышки переходятъ также по нимъ изъ одной нити въ другую и тогда нерѣдко 
бываетъ, что центробѣжный токъ встрѣчается съ центростремительнымъ и вынужденъ 
бываетъ повернуть обратно. Внуті)и болі.е піирокихъ нитей иногда замѣчаютъ 
также остановку зернышекъ, колебаніе ихъ и, наконецъ, обратное движеніе нѣко-
торыхъ зернышекъ. 

«Эти нити состоят-ь изъ чрезвычайно нѣжно-зернистой основной массы. Дѣле-
нія на кожную поверхность и внутреннее содержимое здѣсь не существуетъ. Пра-
вильное теченіе зернышекъ восходящими и нисходящими токами можетъ быть объ-
яснено только, какі. вызванное притеканіемъ и утеканіемъ однороднаго сократимаго 
вещества, выходящаго изнутри раковинки и похожаго на тягущій воскъ. Вещество 
ото въ одной половинѣ ];аждой нити слѣдуѳтъ въ центробѣжномъ, въ другой въ цен-
тростремительномъ направленіи и, конечно, оно увлекаетъ съ собой болѣе крупныя 
зернышки, который одни только и указываютъ намъ на существованіе такпхъ дви-
;кеній. 

«Если на своемъ пути нити натолкнутся на какое-нибудь, повидимому, съѣдоб-
ное тѣло, бакцилларію (одноклѣточная кремневая водоросль), на болѣе короткую нить 
осциллаторіи, то онЬ налегаютъ на него и, растекаясь, облекаюгь его, сливаясь мел£ду 
собой. Такимъ образомъ онѣ образуютъ вокругъ такого предмета болѣе пли менѣе 
совершенную оболочку. Въной, ііакъ и въ нитяхъ, токи теперь прекращаются. Нити 
съеживаются и укорачиваются, все бо.тЬе сливаются при такихъ движеніяхъ въ гус-
тую сѣть, или бо.тЬе широкія пластинки, пока масса, захвативпіая добычу, не прибли-
зиіт. послѣднюю і;ъ отверстію раковинки и, наконецъ. не втянетъ въ нее совершенно. 
Такія-же явленія наблюдаются, если нити втягиваются по какой-либо другой прп-
чинѣ. Правильные токи зернышекъ останавливаются, нити укорачиваются, отставая 
отъ сосуда, на которомъ держались, сливаются больше, чѣмъ прежде и, наконецъ, 
въ вид!, безформенной массы, похожей на разложившееся органическое «епі,ество, 
собираются къ отвсрстію раковинки, ГДІІ медленно и исчезаютъ». 

Это описаніе измѣнчивыхъ текучихъ и сливающихся отростковъ, которые, по-
ходя на корневыя сплетенія, послужили поводомъ къ названію всего класса Корне-
ножекъ (Rhizopoda. Wurzelfiisser), вѣрно во всѣхъ отношеніяхъ. Изъ этого мы, 
слѣдовательно, заключаемъ, что у такихъ животныхъ одно и то же бесформенное ве-
щество завѣдуетъ движеніемъ, питаніемъ и внѣшнпмп чувствами. Сокращающіеся 
при прикосновеніи къ чужеземнымъ тѣламъ пзмѣнчивые отростки вытягиваются въ 
і;ачествѣ чувствительныхъ нитей. Чувствительность этихъ нитей, вовсякомъ случаѣ, 
очень незначительна, такъ какъ съ уіірощеніемъ всей оі)ганизаціи у корненожекъ 
становится неясной граница между очень слабымъ опхущеніемъ и простой раздра-
жительностью. Внутри раковинки нашей громіи содержится только сократительная 
масса. Большою частью въ ней появляются измѣнчивыя пузырковпдныя простран-
ства и, обыкновенно, въ задней части раков пики находятся н есколько піаровпд-
ныхь яде[)Ъ, которыя, навѣі)но, имѣютъ близкое итноіпеніе кт. размполгенію. 
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Отрядъ I. 
Лучевики или Радіоларіи (Radiolaria. Strahlinge). 

Ни одна группа корненожеісъ, даже ни одна группа животныхъ вообще, за 
псключеніемъ, пожалуй, насѣкомыхъ, не представляотъ такъ много красивыхъ и раз-
нообразныхъ формъ, какъ Лучевики или Р а д і о л а р і и (Radiolaria. Strahlinge), которые 
по своему строенію въ извѣстномъ смыслѣ доллсны быть названы наиболѣе высоко 
стоящими просгІШшими. 

Тѣло ихъ СОСТОИТ!, изъ двухъ главныхъ частей: ц е н т р а л ь н о й к а п с у л ы 
п н а р у л : н о й м а с с ы . Первая есть ядро одноклѣточнаго животнаго, оно го-
раздо меньше наружной массы. Ядро это облечено въ нѣжную кожицу, которая, 
большею частью, развивается еще очень рано и существуеп^ временно, между 

. тѣмъ у нѣкоторыхъ формъ появляется только непосредственно передъ размно-
женіемъ. Въ центральной капсулѣ прежде всего находится вторая тонкостѣн-
ная капсула, такъ называемый в н у т р е н н і й п у з ы р ь (Binnenblase), ана-
логичный ядру клѣтокъ; вмѣсто такой капсулы, впрочемъ, могутъ быть нѣсколько 
твердыхъ ядеръ. Далѣе, центральная капсула, кромѣ внутренней саркоды, заключаепі 
въ себѣ полости (вакуоли), наполненный прозрачной, какъ вода, жидкостью, капель-
ками масла, красящими тѣльцами, кристалловидными, но, въ то же время, органиче-
скими образованіями (такъ называемыми кристаллоидами) и настоящими кристалла-
ми; послѣдніе, конечно, рѣдки; они бываюіТ) небесно-голубого цвѣта и состоять изъ сѣр-
нисто-кислаго стронція или целестина, явленіе, не встрѣчающееся нигдѣ у другихъ жи-
вотныхъ. Эта центральная капсула есть дѣйствительно центральный органъ всей радіо-
ларіи и завѣдуетъ, насколько мы знаемъ, помимо также существующаго дѣленія, про-
цессомъ размноженія, по крайней мѣрѣ у такихъ формъ, которыя вмѣсто внутренняго 
пузыря имѣють зернышки ядеръ. При началѣ размноженія эти ядра являются пунктомт, 
ігритяженія окружающей протоплазмы, которая собирается вокругъ нихъ въ формѣ 
овальныхъ массъ, получаетъ нужную оболочку и единственный длинный жгутикъ, 
иногда также заключаетъ одинъ изъ упомянутыхъ кристаллоидовъ, которые вообще 
явля»лся, повидимому, для молодого поколѣнія запаснымъ пищевымъ веществомъ. 
]£огда молодыя формы достигли такого строенія, онѣ прорываютъ центральную кап-
сулу и выходя'гь въ видѣ споръ, которыя, мало-по-малу, выростаютт, въ радіоларіи. 

Оболочка капсулы бываетъ пронизана или многочисленными, весьма нѣжными 
порами, или несколькими (большею частью тремя) болѣе крупными отворстіями, или, 
наконоцъ, однимъ большимъ отверстіомъ. Черезъ эти отверстія содержимое цен-
тральной капсулы находится въ соединеніи съ окружающей наружной массой. По-
слѣдняя также не простого устройства, въ ной можно различить три слоя. Всего 
глубже, непосредственно возлѣ центральной капсулы лежитъ, какъ упомянуто, соеди-
няющейся, благодаря отверстіямъ съ оя содержимыАгь, зернистый тягучій слой — 
это, такъ называемая, c a p к о д о в а я о с н о в а (Sarcomatrix. Mutterlmden); за ней 
слѣдуетъ второй слой, болѣе толстый, обильный водой, біаковаго или студенистаго 
вида, однообразный или пѣнистый вслѣдствіе многочисленныхъ полостей (альвеолъ), 
это —п о к р ы в а ю щ і й с л о й (Саіушша. Decke), который, оче.видно, является лишь 
продуктомъ выдѣленія остальной наружной протоплазмы. Па поіфыпаюпііемъ слоѣ 
лежитъ слой весьма зернистой протоплазмы, который, заключая въ себѣ болыпія но-
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лости, образуетъ в н ѣ к а і і с у л я р н у ю с а р к о д о в у ю с ѣ т ь (Sarcodictum. 
Г1еі8сЬ8Іо1ГпеІ2).Саркодоваяосноваисаркодовая сѣть находятся между собой въ зависи-
мости, благодаря многочисленнымъ протоплазматическимъ нитямъ, которыя пронизы-
«аютъ покрывающій слой(СаІутта). Отъ саркодовой сѣти отходятъ длинныя, нѣжныіі 
ложноножки, которыя часто сливаются между собой. Весьма часто въ протоплазмѣ ра-
діоларій, ведущихъ пелагическій образъ жизни, находятся своѳобразныя желтыя 
гііла, которыхъ ранѣо считали блуждающими составными частями животнаго и звали 
желтыми клѣтками. Но это ни въ коемъ случаѣ не такъ: эти желтыя клѣтки суть 
ничто иное, какъ одноклѣточныя паразитныя водоросли (Zooxanthella). 

Сушіествуютъ отдѣльно живущія и колоніальныя радіоларіи, которыя обильно 
снабжены альвеолами (пузырчатыми полостями) и имѣюгь нѣсколько централ ьныхъ 
капсулъ. 

Бѳзскелѳтныя радіоларіи составляють большое исключеніе. Скелетъ ихъ почти 
всегда кремневый, т. е. небольшое количество органическаго основного вещества 
находится въ связномъ состояніи съ преобладающей массой кремневой кислоты; 
лишь въ рѣдкихъ случаяхъ скелетъ состоитъ исключительно изъ своеобразнаго 
органическаго вещества, акантина (вещество иголъ или шиповъ). О скелетныхі. 
образованіяхъ мы встрѣчаемъ у Маршалла слѣдующее: «Иногда—это огдѣльныя 
иглы, располагающіяся, какъ хорды, или соединяющіяся въ чрезвычайно красивые 
рѣшетчатые шары, снабженные правильно расположенными иглами. При случаѣ 
нѣсколько такихъ шаровъ вставлены концентрически одинъ въ другой и связаны 
между собой кремневыми мостиками. Въ другой разъ мы видимъ, какъ въ центрѣ 
всего такого сложнаго организма сходятся длинные радіальные лучи всегда въ числѣ 
20, которые пронизиваюгь центральную капсулу и вою наружную плазму и на ея 
внѣшней сторонѣ связываются между собой болѣе или менѣе правильнымъ кремне-
вымъ сплетеніемъ. Или-же такія образованія прннимаютъ всевозможный фантасти-
ческія формы, являются въ видѣ шлемовъ, корзиночекъ, фонариковъ, цвѣтковъ чер-
тополоха, рыбачьнхъ вершннковъ, развиваются по плоскости, большею частью въ 
одной, въ видѣ пробуравленныхъ четырехъ или трехконечныхъ крестовъ, дпсковъ, 
раковинъ, пряягекъ, шпоръ и сотни другихъ формъ, которыхъ мы не можемъ ни съ 
чѣиъ сравнить и которыя являются совершенно своеобразными. По всѣ ати формы 
элегантны, часто даже поразительной красоты и Геккелевы рисунки скелетовъ ра-
діоларій не должны отсутствовать нп въ одной рисовальной шкод Ь, такъ какъ они 
заключаютъ въ себѣ богатый и совершенно неисчерпанный іиадъ поразительныхъ 
мотивовъ, настолько многочисленныхъ, разнообразныхъ и удивительныхъ, что че-
ловеческой фантазіей они придуманы быть не могугь». 

Прилагаемая таблица «Корненожки-Радіоларіи» можетъ дать слабое представ-
леніео богатств'Ь формъ лучѳвиковъ. Какъ красиво рѣшстчатое сплетеніе Rhizosphaera 
leptomita (фиг. 1); Sphaerozoum Ovodimare (фиг. is), хотя имѣѳтъ лшпь слабо развитый 
скелетъ, состоящій изъ отдѣльныхъ иголъ, но по своей оригинальной формѣ заслу-
жнваетъ сравненія съ шаровиднымъ гнѣздомъ. Actinorama drymodes со своими 
тремя, вставленными другъ въ друга шарами, напоминаетъ китайскую бѳздѣлушку 
изъ слоновой кости. Lithomespilas fJammabundus, (фиг. 4) и Ommatocampe nerei-
des, (фиг. 5) могутъ служить моделями для брошекъ. Carpocaniu'ra Diadema (фиг. 
()), Clathrocyelas Jonis, (фиг. 9) и Dictyophimus Tripus (фиг. 10) напоминаютъ 
красивые колокольчики и корзиночки. ІІастоящеіі глубоководной формой является — 
Challengeron Willemesii (фиг. 7); ileliosphaera inermis (фиг. 8) отличается чрез-
вычайно красивымъ, правильнымъ рѣшетчатымъ скелетомъ. 

Гокі;ель раздѣляегь лучевиковъ на два подкласса п каждый изъ нихъ на 
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двѣ группы: I подклассъ: Р а з с ѣ я н н о п о р о в ы я (Porulosa s. Holotrypasta)—централь-
ная капсула круглая, пронизанная многочисленными норами; 1 группа: Т ы с я ч е п о -
р о в ы я (Spuraellaria)—поры центральной капсулы неисчислимы, всюду бѳзпорядоч • 
но разсѣяны, скелетъ, если таковой есть, не проникаѳтъ въ центральную капсулу; 
2 группа: П р а в и л ь н о п о р о в ы я (Acantharia)—поры центральной капсулы располо-
жены правильно и доступны счету, скелетъ внутри центральной капсулы состоит'!, 
всегда изъ акантина. I I Подклассъ: С к у ч е н о п о р о в ы я (Oseulosa s. Monotrypasta)— 
центральная капсула уже не кругла, но удлинена, поры скучены на одномъ полю-
сѣ (ротовомъ полюсѣ). 1 группа; С и т о в и д н о п о р о в ы я (Nassellaria) —центральная 
капсула простая, ротовой полюсъ пробуравленъ словно сито многими порами; 2 груп-
па: К р у п н о п о р о в ы я (Phaedar ia ) -центральная капсула сферическая съ двойной ко-
жицей, на ротовомъ полюсѣ главное ротовое отверстіе съ зубчатымъ краемъ; въ 
покрывающемъ слоѣ (Calymma) находится особенно развитая поверхность рако-
винной формы (Phaeodarium), богатая зеленыыъ или буроватымъ красящимъ ве-
ществомъ и охватывающая ротовой полюсъ капсулы. 

Лучевики живутъ исключительно въ морѣ. Они очень богаты видами, кото-
рыхъ Геккель описалъ 4318 и раздѣлилъ на 739 родовъ. 

Въ морѣ они всѣ распредѣляются въ трехъ слѣдующихъ сверху внизъ слояхъ. 
Въ п е л а г н ч е с к о м ъ или въ поверхностномъ слоѣ живутъ своеобразныя формы 
большею частью болѣе значительными массами, но всегда довольно отдаленно отъ 
береговъ. За поверхностнымъ слѣдуеп. промежуточный, который въ свою очередь 
вновь распадается на пзвѣстное число пластовъ, изъ которыхъ каждый служитъ 
обителью нѣкоторымъ характернымъ формамъ. Болыиинство-же радіоларій при-
надлеяснтъ глубоководной области. Здѣсь то на глубинѣ 3600—7400 m. именно 
въ центральной части Тихаго океана и есть родина болѣе половины видовъ, опи-
санныхъ Геккелемъ. Скученопоровыя (Osculosa) принаддежатъ болѣе глубпн-
нымъ частямъ, разсѣяннопоровыя (Porulosa;—болѣе поверхностнымъ. 

Кремневые скелеты радіоларій встрѣчаются во всѣхъ мѣстахъ морского дна, 
но въ глубокихъ мѣстахъ они встречаются массами. Такъ, отложенія на днѣ Тихаго 
океана между 3000 и 8000 т . состоятъ изъ 80"/о, а мѣстами и совершенно изъ ра-
ковинъ отмершихъ радіоларій. Это послужило поводомъ къ названію такихъ отло-
женій —«Радіоларнымъ или Лучевиковымъ иломъ» (Radiolariernschlick). 

Отрядъ II 
Солнечники (Heliozoa. Sonnentierchen). 

Съ начала прошлаго столѣтія уже были извѣстны маленькіе обитатели прѣс-
ныхъ водъ, которыхъ называютъ С о л н е ч н и к а м и , а иногда и П р ѣ с н о в о д н ы м и р а д і о л а -
ріями. Первое.объясняется внѣшностью этихъ существъ; въ увеличительное стеісло 
они представляются (въ такъ называемомъ оіггическомъ разрѣзі.) въ видѣ дпсковъ, 
отъ которыхъ кругомъ исходить большое число длинныхъ, тонкихъ лучей, совер-
шенно такъ, какъ изображаюп. солнце наивные художники. Нзслѣдуя ближе эти 
маленькія созданія, мы находимъ, что они состоятъ изъ протоплазмы, которая от-
нюдь но равпомѣрнаго строонія: она ])аспадаотся здѣсь ясно на внутреннюю 
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массу (энтозаркъ) и корковый слой (ѳктозаркъ). Энтозаркъ иной разъ лежитъ во 
второмъ совершенно центрально, обыкновенно-жо эксцентрично; онъ однороденъ, 
довольно жидокъ и заключаетъ въ себѣ одно или нѣсколько ядеръ. Корковый слой 
нѳ такъ сильно прѳдомляетъ овѣтъ, болѣе вязокъ, у иныхъ формъ имѣетъ лѣнистый 
видъ и заключаетъ въ себѣ одинъ или много сократительныхъ иузырьковъ, а также пи-
щевые комочки, жировыя капельки, зернышки крахмала, зеленыя тѣльца и малень-

кія, сильно преломляющія свѣтъ зер-
нышки (продукты выдѣленія, состоя-
ш,іе изъ ш,авелекислой извести) въ 
разномъ количествѣ и разной величи-
ны. Отъ такого маленькаго солнца, 
отходятъ во всѣ стороны лучи—лож-
ноножки, тонкія и длинныя, часто въ 
четыре раза длиннѣе поперечника 
диска тѣла. Эти лучи имѣютъ извѣст-
ную твердость, которую нужно припи-
сать тому обстоятельству, что они под-
держиваются прозрачною осевой 
нитью, берущей начало во внутрен-
немъ слоѣ (энтозаркѣ); по этой нити 
въ ту и другую сторону движется слой 
протоплазмы съ многочисленными зер-
нышками. Такія ложноножки, въ 
иныхъ случаяхъ несущія на свобод-
номъ концѣ маленькую головку, ни-
когда не соединяются въ сѣть, это — 
такъ называемый а к с о п о д і и или 
о с е в ы я л о ж н о н о ж к и (Ахоро-
dien). О движеніяхъ, производимыхъ 
такими аксоподіями солнечниковъ, со-
общаетъ Пенаръ сдѣдующее: «Эти 
движенія можно себѣ представить та-
кимъ образомъ, что животное вытя-
гиваетъ нѣсколько нитей, которыя 
моментально теряютъ свою твердость, 
затЬмъ нанрягаются и притягиваютъ 
къ себѣ тііло, нѣсколько поворачивая 
его сверху внизъ; другія нити замѣ-
щаюта мѣсто первыхъ, и вновь под-
тягиваютъ животное, такъ что въ та-

комъ состбяніи оно катится словно мячикъ по доскѣ и иногда такъ быстро, что ка-
жется ползущимъ паучкомъ. Въ этомъ отношеніи отдѣльные виды представляютъ 
много различій: въ то время какъ Ж г у т и к о в ы й солнечникъ (Ciliophrys) вполнѣ амб-
бовиденъ, а А к т и н о ф р и с ъ (Actinophrys) подвигается лишь весьма медленно, Колючіе 
солнечники (Acantocystis) въ минуту могугь пройти путь, въ 12 разъ превышающііі 
длину ихъ діаметра. У С а л ь т а н о в а а к т о д и с к а (Actodiscus Saltan!) я наблюдалъ са-
мый оживлонныя движенія; это маленькое существо пляшетъ направо и налѣво, впе-
редъ н назадъ съ необыкновенной подвижностью и, чтобы слѣдопать за нимъ, нужно 
все время измѣнять положеніе трубы микроскопа. 

Элегантная рѣшетница (Clathrulina elegans), 
увеличенная въ 350 разъ. 
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«Обыкновенно думаютъ, что лоашоножки играютъ весьма дѣятельную роль при 
схватываніи добычи, между тЬмъ онѣ играютъ здѣсь второстепенную роль; какъ 
только маленькій организмъ приклеится къ дожноножкамъ, послііднія, дѣйстви-
тельно, сокращаются и приближаютъ добычу къ гЬлу, между тѣмъ добыча, большею 
частью, сама приближается къ эктозарку, который тогда выпускаетъ амёбовидный 
отростокъ, часто въ формѣ конуса, который постепенно обхватываетъ добычу и втягп-
ваеть ее во внутрь тѣла». 

Скелетныя образованія у солнечниковъ весьма распространены. Въ простѣй-
піемъ случаѣ они состоять изъ толстаго слизистаго сдоя, на поверхности котораго, 
вслѣдствіе прилипанья постороннихъ гЬлъ, зернышекъ кварца и т. д. можетъ обра-
зоваться нѣчго въродѣ панцыря (Lithocolla). Часто скелетъ бываотъ кремневой при-

Коіючій соднечникъ (Acantocystis turfacea). Сильно увеличенъ. 

роды, и его элементы лелсатъ въ видѣ радіусовъ или касательныхъ, и въ первомъ 
случаѣ иногда бываютъ на свободныхъ концахъ съ развилинами. Въдругихъ случаяхъ 
скелетъ представляеть изъ себя, какъ у радіоларій, капсулу, продыравлѳнную больши-
ми круглыми отверстіями, какъ, напримѣръ, у Э л е г а н т н о й р ѣ ш е т н и ц ы или К л а т р у -
лины. (Clathrulina elegans Gittertierchen). Этотъ видъ, кромѣ того, представляеть 
сидячую форму, которая прикрѣпляется на стеблѣ, состояш;омъ, какъ кажется, пзъ 
затвердѣвшей плазмы; большинство же другихъ формъ—cвoбoднoживyu^iя, какъ на-
прим-ііръ самый извѣстный и наиболѣе іпироко расп})остран(шный нидъ Э й х г о р н о в ъ 
а н т и н о с ф е р і й (Actinosphaerium Eiclihorni). 

Иѣкоторые виды образуютъ колоніи. Такъ, у рѣшетницы къ ея раковинкѣ 
бываютт) иногда прикрѣплены двѣ или три особп того-же вида, а Солнечные а к т и н о -
фрисы (Actinophrys sol), могутъ соединяться въ значительномъ чпелѣ особей (10 — 
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20), сливаясь иногда какъ-бы въ одну массу. Такое соединѳніе не имѣетъ никакого 
отношенія къ размноженію, такъ какъ, обыкновенно, соединившіяся животдыя могутъ 
вновь разъединиться безъ проявленія какихъ-либо измѣненій въ ихъ ядрахъ или въ 
какой-либо другой части тѣла. Соединенія двухъ особей, именно, одной болѣе круп-
ной, содержащей ядро, съ- меньшей безъядерной, весьма часты.. Большая изъ нихъ 
до нѣкоторой степени погдощаетъ меньшую, но при такомъ актѣ послѣдняя не погп-
баетъ, такъ какъ ея протоплазма, во всѣхъ частяхъ сходная съ протоплазмой ея 
крупной' товарки, вступаетъ въ нея живою и живой-же остается. 

Солнечники размножаются дѣлвніѳмъ. При этомъ одна особь или распадается, 
п о с л ѣ предварительнаго дѣленія ядра, надвѣ части (дѣленіе, въ собственномъ смыслѣ 
этого слова) или отъ нея отдѣляются бол-іе мелкіо кусочки (почкованіе). У рѣшет-
ницы извѣстно два способа размноженія. Въ лервомъ случаѣ мякоть гііла дѣлится 
внутри рѣшетчатаго шара на двѣ половины: одна половина остается внутри рако-
винки, другая выходить черезъ петлю ея наружу и изъ голаго комка, спустя около 
часа, превращается въ совершенную клатрулину, выдѣливъ раковинку и стебелекъ. 
Какъ разъ при такомъ родѣ размноженія иожетъ часто случиться, что вышедшая 
половинка прикрѣпляется къ материнской половинкѣ. 

Въ другомъ случаѣ протоплазма даетъ матерьялъ къ большему числу, 8—10 
почекъ, который внутри рѣшетчатаго шара заключены въ твердую оболочку, 
изъ которой онѣ потомъ выходятъ и покидаюта рѣшетчатый шаръ. Въ это время 
онѣ снабжены мерцательныиъ органомъ, но эта подвижная стадія длится но 
долго. 

Осенью солнечники втягиваютъ свои ложноножки, окружаются студенистой 
капсулой и содержимое ихъ распадается на извѣстноо количество частей, содержа-
щихъ по одному ядру и обладающйхъ также нѣжной оболочкой. Весной капсула ло-
пается и молодыя животныя выіиываюгь. 

Солнечники живугь въ прѣсныхъ или солоноватыхъ водахъ и предпочитаютъ 
прозрачную воду мутной, грязной. Всего вѣрнѣе ихъ найти въ болотахъ въ листвея-
ныхъ л к а х ъ , почва которыхъ покрыта старыми листьями, или же въ лужахъ торфя-
ныхъ ямъ. На известковой почвѣ они попадаются рѣдко. Они ѣдятъ все, что 
увидятъ изъ съѣдобнаго и что могутъ ігоймать, начиная отъ діатомовыхЪ водорослей 
и кончая коловратками. 

Отрядъ III. 
Камерныя или Камерникя. РогатішГѳга. Kammerlin?e. 

Къ вышеописаннымъ ужегроміяиъ, представителямъ Однэкамерныхъ корнено-
жекъ (MoDothalamia), т. е. такихъ, которыя имѣютъ простую раковину, присоеди-
няется чрезвычайно большое количество такъ называемыхъ Многокаиерныхъ корнено-
жокъ (Polythalamia). Ихъ раковинка, состоящая, большею частью, изъ извести, у н1,-
];оторыхъ групит. также изъ кремнезема, составлена из'ь н іісколькихъ или многочислен-
ныхъ камеръ, которыя больиіею частью обозначаются и снаружи. Различный способъ 
расположенія и связи камеръ обусловливаета и различіе формъ раковпнъ. У однихъ 
семействъ'камеры лежатъ одна за другой по прямой линіи, у другпхъ онѣ распола-
гаются неправильно, у болыпшіства-ж(5 онЬ походягь на {іаскивыя раковинки улитокъ. 
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Ископаемая гуттулиііа (Guttulina com-
munis) а), b), с) съ различныхт. сторонъ. 

Увел. 

Такъ,. наіфішѣръ, у ископаемой Гуттулины '(Guttulina communis) видимъ 
одинъ оборотъ изъ немногихъ постепенно увенчивающихся ііамеръ. Отверстіѳ для 
выхода ложноножекъ видно только на по-
слѣдной камерѣ; впрочемъ внутри камеры 
соединяются подобными же отвѳрстіями. 

Весьма красивыя формы получаются 
при спиральномъ расположеніи камеръ, по-
добно рашвинамъ кораблика (Nautilus) я 
аммонитовъ, что мы видимъ, наприм'Ьръ, у 
Дендритинъ (Dendritina). Эта группа также 
принадлѳжигь къ тому отдіиіу камерныхъ, 
у которыхъ отверстія находятся на ііосдѣд-
ней камерѣ. Но особенно многочисленны тѣ формы, у которыхъ сгіінки всѣхъ ка-
меръ пронизаны мелкими отверстіями, откуда выступаютъ 
подвижные отростки, благодаря которымъ и дано всѣмъ 
этимъ животнымъ общее названіе Фораминиферъ (fora-
men—дыра, отверстіе, fero—несу). 

Если осторожно растворить известковую раковину 
въ разбавленной кислогЬ, то иногда удается подучить са-
мую мякоть гЬла въ томъ видѣ, какъ она расположена 
внутри раковинки. Мой другъ,Шульце, подарилъ мнѣ одинъ 
превосходный препаратъ Полосатодырчатой полистомеллы 
(Polystomella striatopuncfata), который изображенъ здѣсь 
съ рисунка профессора Гёте. Протоплазма выполняетъ всѣ 
камеры, и какъ отростки, такъ и н'Ьжныя нити (столоны), 
направляются изъ камеры въ камеру. Въ одной камерѣ 
ясно видно таіше ядро (а). Въ другихъ случаяхъ наблю-
дается нѣсколько ядеръ. ІЗсѳ вмѣсгЬ не представляетъ изъ 
себя колоніи, подобной колоніямъ полиповъ, но должно разсматриваться какъ одинъ 
организмъ. Величина фораминиферъ изменяется отъ у,о шш. въ поперечникѣ до 
4 с т . Эти наиболѣе крупныя формы однако 
все-таки принадлежатъ только одному ископае-
мому семейству. По и въ настоящее время 
встрѣчаются виды въ 3 с т . въ поперечникѣ. 

Если изъ такихъ многокамерныхъ про-
стѣйшихъ описано около 2000 ископаемыхъ и 
іщнѣ живущиХъ видовъ, то въ будущемъ это 
число придется значительно убавить, таіѵ^ какъ 
уже теперь доказано, что многіе мнимые само-
стоятельные виды представляютъ много пере-
ходовъ отъ одной формы раковинъ до другой. 

Къ этому надо прибавить, что нѣкоторые 
виды, особенно съ многочисленными камерами 
на различныхъ стадіяхъ развитія, имѣютъ раз-
личную форму, и это не только потому, что ка-
моры по мѣрѣ того, какъ. они формируются 
одна за другой, становятся крупнѣе, т. е. чѣмт. 
моложе камера, тѣмъ она крупнѣо, но происходят!» также и дальнѣйіпія услож-
нешя,' Кайъ это показана на рисуякѣ стр. 710 фис. 3. Рисунокъ представляетъ 

Элегантная дендритина 
(Dendritina elegans) а) со 
стороны Ь) спереди. Увел. 

Мягкія части тѣ.ііа ііо.іосатодырчатой 
цолистомеллы (Polystomella stn'ato-

punctata). Увел, въ 200 рааъ. 
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поперечный разрѣзъ чѳрезъ Плосній орбитолитъ (Orbitolites complanata) и взять 
язъ сочиненія яревосходнаго англШскаго знатока камерныхъ корненожѳкъ Виль-
яма Карпентера. Изъ слѣдующихъ одинъ за другимъ поясовъ 5 первыхъ ( т , т ' , 
га', т* , т'*), іюторыѳ ложатъ на кольцевой камерѣ, охватывающей центральную, 
построены одинаково и принадлежать именно къ тому типу камерныхъ, по ко-
торому построенъ Окаймленный орбитолитъ (Orbitolites marginalis): они имѣютъ 
лишь по одному отверстію въ каждой сосѣдней камерѣ влѣво, вправо (а) и впе-
редъ (г). З а й м ъ слѣдуютъ три пояса fd, d ' , d'), въ которыхъ каждая камера 
имѣетъ также вправо и влѣво по одному отверстію, но для прохода «столоновъ» 
*) спереди имѣется два таковыхъ. Строеніе этихъ камеръ характерно и постоянно 

ПЛОСЕІГІ орйитоляхъ (Orbicolites complanata), 1) сверху, 2) въ яоперетноігі. разрѣзѣ; 
наст. вел. 3) Лѣвая половина ноперечнаго разрѣва; увел. 

для вида Двойного орбитолита (Orbitolites duplex). Въ камѳрахъ обоихъ слѣдую-
пшхъ поясовъ (е и е'), оба боковыхъ отверстія таіике удвоены (ас, ас*) но средняя 
часть (п) камеръ еще свободно соединена съ верхней (s) и нижней ( ' ) : на этойста-
діи остано)шлся въ своемъ развитіи Orbitolites complanata, третичной эпохи па-
рижскаго бассейна, но у современныхъ формъ (f, f , f ' , f ' ) ) мы видимъ, что про-
странство между S и s ' , выступившими перегородками замкнулось, оставивъ два ыа-
ленькихъ отверстія сверху и снизу для прохода «столона». Наконецъ, въпослѣднихъ 
оборотахъ участокъ п настолько становится выпуклымъ, что начинаетъ чередоваться 
съ частями S и s'. Таково строеніе наружныхъ камеръ раковинки современнаго плос-
каго орбитолита (OrbitoUtes complaaata). Orbitolites marginalis, duplex и complanata 
образуютъ, такимъ образомъ, постепенный рядъ: поэтому нельзя рѣшить, съ чѣмъ мы 
имѣемъ въ данномъ случаѣ дѣло, съ взрослой формой Orb. marginatus или съ юной 
ф0])М0й Orb. complanatus. 

*) Протоплазматическіе тлхв , соединяющее пла т у всбхъ камеръ. Прим, пер. 
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О мѣстонахождѳніяхъ и мѣстахъ обитанія нынѣ живущихъ одно и много-камер-
ныхъ Максъ Шульце говорить слѣдующѳе: «Поразительная масса раковинъ кор-

V \ : ^ ' I / / ' / ' 

V'---. -Г®, 
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Гребенчатая полистомелла (Folystomella strigillata), увел, въ 200 разъ. 

неножѳкъ ВЪ морсісомъ пескѣ нѣкоторыхъ берѳговъ ужо но разъ удивляла нату-
ралистовъ. Янусъ Планціусъ, съ помощью слабыхъ увеличеній, насчитывалъ въ 
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1739 году въ унціи песку изъ Римини въ Адріатическомъ морѣ 6000 раковинокъ, 
а д'Орбиньи для такого жѳ количества песку изъ Антильскаго архипелага даегь 
цифру 3840000 раковинокъ. Пзъ одной порціи песку, взятой въ Гаэтской гавани 
(въ Италіи) съ помопі,ью мелкаго сита были отдѣлены всѣ зернышки болѣе 'h» 
линіи величиной. То, что осталось въ сигЬ, какъ показало микроскопическое из-
слѣдованіе, состояло почти на половину изъ хорошо сохранившихся раковиною, 
корненожекъ, другую половину составляли обломки минеральныхъ и органическихъ 
веществъ; по мнѣнію д'Орбиньи, едва-ли можно найти гдѣ-либо въ иномъ мѣстѣ 
такое обиліе корненожекъ. Въ одной сотой грамма такого мельчайшаго песку я на-
считалъ 500 раковинокъ корненожекъ, что составляетъ на унцію, считая въ ней 
30 граммовъ, 1500000. На основаніи этого, число, данное дляунціи д'Орбиньи, нужно 
считать сильно преувеличеннымъ. 

«Разъ найдено въ прибрежномъ пескѣ такое обиліе раковинъ многокамерныхъ, 
то отыскать живые экземпляры на днѣ моря, неподалеку отъ берега, становится дѣ-
ломъ нетруднымъ. У Анконы, какъ въ заливѣ, такъ и вдоль сѣвернаго плоскаго 
берега, мѣстами дно моря покрыто пескомъ, обильнымъ такими раковинками; я со-
биралъ пхъ съ глубинъ до 20 футовъ во многихъ мѣстахъ небольшими массами и 
долгое время сохранялъ въ сосудахъ. Но никогда живыя корненожки не выползали 
со дна сосуда по стѣнкѣ, и изслѣдованіе песку показало, что лишь рѣдкія изъ мно-
гочисленныхъ раковинокъ сохранили въ себѣ епі,ѳ остатки органическаго содержи-
маго. Тогда я попробовалъ ловить въ другомъ мѣсгЬ, именно у одного покрытаго 
водорослями маленькаго, скалистаго островка, і:ъ югу отъ залива, и водилъ мелкимъ 
сачкомъ лишь въ нѣсколькихъ футахъ подъ поверхностью воды даже въ такихъ 
мѣстахъ, которыя ко времени прилива почти высыхали; загЬмъ, промывкой полу-
ченной смѣси животныхъ и растительныхъ частей, я удалилъ легкія взвѣшенныя 
частпцы и оставилъ оставшійся песокъ отстояться въ сосудѣ. Тогда я, уже спустя 
нѣсколько часовъ, замѣтилъ многочисленныхъ корненоагекъ, ползавшихъ по сгЬн-
камъ сосуда. Нзслѣдованіе дна показало, что почти всѣ 'многокамерники были 
съ органическимъ содержимымъ и живые. Подобныя-жѳ результаты поіучилъ я и в ъ 
Венеціи. При изсіѣдованіа песку изъ Лидо мнѣ никогда не удавалось добывать 
живыхъ экземпляровъ, даже если и искалъ ихъ въ нѣкоторомъ отдаленіи отъбе-
реговъ, тогда какъ илъ дагунъ, поросшій водорослями, промытый отъ легко раз-
лагающихся органическихъ остатковъ, доставлялъ мнѣ многочисленныхъ живыхъ 
роталій (Rotalia), миліодидъ (Miliolides) и громій (Gromia). Такимъ образомъ 
морскія корненожки, повидимому, выбираютъ для своего пребыванія преимуще-
ственно такія мѣста, гдѣ могутъ найти хорошую защиту отъ удароиъ волнъ въ 
богатой растительности и безопасную почву для прикрѣплѳнія своихъ нѣжныхъ 
органовъ движенія. Здѣсь въ то же время онѣ находятъ обильную пищу въ видѣ 
діатомовыхъ водорослей и инфузорій, всегда прикрепляющихся къ болѣѳ крупнымъ, 
или болѣѳ мелкимъ растеніямъ.» Излюблоннымъ мѣстожнтельствомъ весьма многихъ 
многокамерниковъ являются также всякаго рода губки, гдѣ наши животныя находятъ 
себѣ защиту и пропитаніе еще въ большихъ размѣрахъ. 

Эренбергъ уже нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ изслѣдовалъ нѣсколько 
сотенъ пробъ ила изъ разлнчныхъ морей, между прочимъ также съ глубинъ 
въ 10—12000 футовъ, до которыхъ достигали только припромѣрахъ лотомъ и при 
проведоніи кабелей. Почти регулярно значительный процонтъ таішхъ пробъ состоял!, 
изъ раковинокъ многокамерныхъ, что не могло казаться страннымъ, въ виду массо-
ваго нахожденія послѣднихъ на плоскихъ побережьяхъ. ВеликШ берллнсйй нату-
ралистъ находилъ часто въ такихъ поднятыхъ на логЬ раковинкахъ остатки мяг*-
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кихъ частей животнаго и выводилъ тъ этого, что животыыя дѣйствительно жили 
«тамъ внизу» и своимъ ыассовымъ размноженіѳмъ тутъ же на мѣстѣ, постепенно 
ішравнивали неровности морского дна, заполняя ихъ своими раковинами. 

Новѣйіпія тщательный изслѣдованія надъ морскими глубинами и уст])ойствомі. 
дна моря установили, что многокамерный раковинки принимаютъ большое участіе 
въ образованіи глубокодоннаго ила on . арктическаго пояса до антарктичоскаго. 
Кромѣ другихъ родовъ, составлявшихъ небольшой процентъ, особеннаго вниманія 
заслуживаютъ Глобигерины (Globigerina) и Орбулины (Orbulina); первыя составлены 
изъ шаровъ, увеличивающихся въ размѣрѣ, послѣднія образуют-ь одиночные пра-
вильные шары. Остатки ихъ раковинокъ встрѣчаются въ такихъ массахъ на про-
тяженін тысячей квадратныхъ миль морского дна, что образуюп> характерную 
главную составную часть поч-
вы морского дна; поэтому та-
кое дно носить названіе пли 
«глобигериноваго дна» пли 
«глобигериноваго ила». 

Натуралисты экспеди-
ціиЧелленжера обратили осо-
бенное вниманіе на это нео-
быкновенно важное и инте-
ресное обстоятельство, и, та-
кимъ образомъ, мы обязаны 
трудамъ, особенно ЙІёррея и 
Уайвилля Томсона, тѣиъ вы-
водаігь, о которыхъ осенью 
187G года сообщіш. послѣд-
ній въ собраніи англійскихъ 
натуралистовъ. Mu позво-
лимъ себѣ отвести довольно 
большое мѣсто его докладу; 
онъ говорить еіѣдующѳе. 

«Средняя глубина океана достигаетъ болѣѳ 2000, вѣроятно около 2500 саженъ. 
Большая часть моря имѣетъ нѣсколько меньшую глубину и глубина въ 2000 саженъ. 
повидимому, является обыкновенной. Гдѣ она доходить до 2500—3000 саженті, 
тамъ можно съ вѣроятностью предполагать присутствіѳ морскнхъ долинъ, за исклю-
чѳніемъ сѣверной части Тихаго океана, гдѣ находятся огромныя глубины, пере-
ходящія часто за 3000 саженъ. Обыкновенная глубина сѣверной части Атланти-
ческаго океана около 2000 саженъ; но по серединѣ него тянется хрѳбѳтъ on . южной 
Гренландіи, къ которому принадлежать различныя островныя группы и отдѣльные 
острова до Тристант. д'Акунья, но, быть можоть, даже и дальше. Въ южномъ Лтданти-
ческомъ океанѣ этоть хребеть, названныП вь честь американскаго корабля, впервые 
иромѣрившаго его, Дольфпновой мелью (Dolphin Rise), имѣетъ скаты въ обѣ стороны, 
и эти углубленія, достигающія до 3000 саж., ясно слѣдують параллельно осяиъ 
Южной Америки и Африки. Это морское дно, котораго рельефъ я охарактеризовалъ 
вь общихъ чертахъ, покрыто извѣстными отлолсеніями. Вся плошадь дна, насколько 
мы могли ее изучить, постепенно пріобрѣтаетъ пзвѣстныя наслоенія; послѣднія 
увеличиваются и образую'гь пласты, которыя въ будущемь могутт, образовать 
горныя породы. Геологія учить насъ, что вся современная суша, за исключпніеш, 
цѣкоторыхъ скаль вулканичоскаго происхожденія, состоитъ изъ слоовъ отложеній 

Раковинки глобигеринъ (Globigerina). Сильно увеличено. 
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нѣкогда образовавшихся на днѣ океана. Мы знаемъ, что составныя части ѳтихі. 
сдоовъ строятся, до извѣстной степени, на счотъ постепенно разрушающейся земной 
коры и мы смотримъ на океанъ, какъ на гигантскаго хранителя и поставщика того 
матеріала, который въ будущемъ образуетъ острова и материки, какъ только мор-
ское дно выступить изъ подъ воды. Вся площадь морского дна получаетъ такія 
отложенія, но одной изъ крупныхъ задачъ Челденжерской экспедиціи было—уста-
новить, изъ чего состоятъ такія отложенія, при какихъ условіяхъ они образуются 
и въ какомъ соотношеніи находятся эти новые слои къ тѣмъ древнимъ отложе-
ніямъ, которыя образуютъ сушу. Принимая во вниманіе описанныя, всѣмъ извѣстныя 
явленія, мы не были удивлены, найдя, что остатки суши тянутся въ море на нѣ-
сколько сотенъ миль (англійскихъ). Такимъ образомъ мы нашли глинистые слои 
и различный отложенія, которыя отличались между собой по матеріалу, изъ кото-
раго они слагались, и добыли остатки такихъ животныхъ, которыя жили на тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ отложенія погрузились на дно. Короче—на извѣстномъ разстояніи 
отъ суши мы нашли такія огложенія, большая часть которыхъ состояла изъ выше-
упомянутаго прибрежнаго матеріала. 

«хМниго лѣтъ тому назадъ, еще до нзслѣдоьанія дна для проложенія кабеля, 
уже было дознано, что большая часть дна сѣверной части Атлантическаго океана 
должна была состоять изъ одного отложенія, которое мы теперь знаемъ подъ 
именемъ г л о б и г о р и н о в а г о и л а . Онъ образованъ изъ раковинокъ маленькихъ 
камерниковъ, преимущественно принадлежащихъ къ роду глобигеринъ. Въ сухомъ 
видѣ этотъ илъ, приблизительно, похожъ на мелкое саго и маленькія, отдѣленныя 
другъ отъ друга раковинки показывали, что отложеніе состоитъ почти исключи-
тельно изъ нихъ. Если при помощи особоннаго аппарата достать пробу изъ 
ніісколько глубже лежащаго слоя, то оказывалось, что глобигериновыя раковинки 
сломаны и такъ слиплись другъ съ другомъ, что образовали почти одноформенный 
илъ, Въ немъ было, однако, много и неповрежденныхъ раковинъ и ясно разли-
чаемые кусочки послѣднихъ. Вся масса состояла почти исключительно изъ угле-
кислой извести и едиистьенная горная порода, которая могла изъ нихъ обра-
зоваться это—извсстнякъ. Изъ этого выведено было заключение, что на большомъ 
протяженін сѣверо-атлантнческой области и по многпмъ другимъ частямъ земной 
поверхности долженъ отлагаться такой известнякъ. Другія наблюденія показали, что 
мѣлъ составленъ почти изъ того же матеріала и сходство между нимъ и слоями еще 
нынѣ продолжающими отлагаться явилось неизб'Ьжнымъ. Во время путешествія 
Челленжера мы часто имѣли случай вытаскивать ѳтотъ современный м'Ьлъ, 

ѵ<Гдѣ лсивутъ эти существаѴ Живутъ ли онѣ на днѣ моря или на поверхности, 
откуда послѣ ихъ смерти раковинки погруікаются на дно? До новѣйшаго времени 
на поверхности нашли живыми лишь немногпхъ такихъ животныхъ, и общее впе-
чатлѣніе было таково, что они жили на днѣ, гдѣ и находили ихъ раковинки. Одинъ 
изъ моихъ сотоварищей по путешествію, Мёррей, обратилъ особенное вниманіе на 
составъ вынимаемаго со дна моря матеріала, на процентное содержаніе основныхъ 
его частей, и на разъясненів источниковъ его происхожденія. Онъ работалъ, какъ 
съ драгой, такъ и съ зондируюпщмъ аппаратомъ и пришелъ къ опредѣленному за-
ключенію, въ которомъ мы съ нимъ совершенно сходимся. Если вести сѣть по по-
верхности или, еще лучпіе, если ее нѣсколько погрузить (даже до 100 саікенъ), то въ 
нее попадается огромная масса такихъ живыхъ камерниковъ, которыя и образуютъ гло-
биге])иновый илъ. Сами глобигерины во многихъ моряхъ чрезвычайно обыкновенны 
и ихъ характерный видъ соверпіенно отличенъ on. раковинокъ, лежащихъ на днѣ, 
такъ что, по моему мнѣнію, не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что 
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эти камерники живутъ по близости отъ поверхности, и что вся масса раковинъ, со-
бирающаяся на днѣ, поступаетъ сверху. Раковинки, какими мы ихъ находимъ на 
днѣ, суть маленькіе, спекшіеся другъ съ другомъ шарики, съ шероховатой поверх-
ностью, пронизанные микроскопическими дырочками. Ихъ полость заключаотъ въ 
себѣ красноватую массу, въ которой прежде склонны были видѣть остатки тѣла 
животнаго. Гдобигерина, пойманная на поверхности воды, имѣетъ, правда, ту же 
форму раковинки, но послѣдняя не бѣлая и матовая, а вполнѣ безцвѣтна и совер-
шенно прозрачна. Каждая пора окружена шестиугольнымъ валикомъ, въ углахъ 
котораго торчитъ по шипу, такъ что на раковинкѣ во всѣ стороны высовываются иглы, 
которыя сходятся въ середин-Ь каждой камеры. Протоплазма, живое вещество гло-
бигеринъ, выходитъ изъ отверстій наруліу и направляется вдоль иголъ до ихъ 
концовъ, гдѣ она и воспринимаетъ встрѣченныя ей пищевыя частицы. Удѣльный 
вѣсъ глобигеринъ, повидимому, равенъ вѣсу воды, причемъ онъ регулируется жи-
ровыми капельками внутри нихъ. Онѣ миріадами плаваютъ по поверхности; умершія 
же особи погружаются на дно. Т а і а какъ живыми ихъ находя'п. только близко оп. 
поверхности воды, а на дя̂ Ь никогда не встрѣчаютъ, то, разумЬется, нечего и сомнѣ-
ваться, что глобигериновый илъ есть только накопленіе мертвыхъ раковинъ жи-
вотныхъ, которыя въ живомъ состояніи пребываюі-ъ у поверхности или на среднихъ 
глубинахъ. Если это справедливо, то нужно ожидать, что происходящія такимъ 
способомъ отложенія простираются на протяженіи всей области распространенія 
этихъ животныхъ. Однако на самомъ дѣлѣ это не такъ. Этоп> фактъ, является однимъ 
изъ. поразитсльнѣйшихъ, установленныхъ Челлеюкерской экспедиціей. Если мы 
будемъ изс.тІідовать глубины до 2000 сажень, то найдемъ, что раковинки кажутся 
словно изъѣденными и выглядятъ желтыми; онѣ ужо не такъ бѣлы и прозрачны, 
какъ тѣ, которыя добываются съ менѣе глубокаго дна. Па глубинѣ-же 2500 саженъ 
и больше уже не находята никакихъ раковинъ, но дно состоитъ изъ однообразной 
красной глины, не содержащей никакихъ признаковъ углекислой извести. Такі. 
какъ весьма большая часть океана имѣетъ глубину свыше 2000 саженъ, то очень 
вѣроятно, что гораздо большая часть дна моря покрыта красной глиной, а но 
известковыми образованіями. Теперь является вопросъ, какъ объяснить, что при 
извѣстной глубинѣ известковыя отложенія уступаютъ мѣсто красной глинѣ. Безъ 
сомнѣнія, известковыя отложенія не могутъ существовать, если углекислая известь 
глобигериновыхъ раковинокъ растворится тѣмъ или другимъ, невыясненнымъ епіо 
путемъ. Это имѣетъ мѣсто при переходѣ за предѣлы извѣстной глубины, гдѣ мы 
имѣемъ одну красную глину. Но откуда берется эта послѣдняя? Красная глина со-
стоитъ изъ кремнекислаго аллюминія и желѣза. Эти гііла въ такомъ своеобразном'ь 
соединеніи находіггся въ раковинкахъ въ весьма незначительныхъ количествахъ». 
Но здѣсь мы вступаемъ въ область химическихъ изслѣдованій, которыя насъ за-
ведутъ слишкомъ далеко отъ нашей темы, и прослѣдить которыя намъ гЬмъ менѣо 
желательно, что причины этихъ явленій еще далеко но выяснены». 

То, что было найдено англійскими натуралистами относительно участія каме])-
никовъ въ образованіи пластовъ земли въ огромномъ масштабѣ, въ сущности, есть 
подтвержденіе и расширеніе уже упомянутыхъ выше открытій Эренберга. Уже 
онъ позналъ большое сходство многихъ, нынѣ живущихъ камерниковъ съ тЬміі, 
которые послужили матерьяломъ для мѣловыхъ отложеній, и у этого ученаго гово-
рится о «живыхъ мѣловыхъ животныхъ». Что въ тридцатыхъ годахъ было па-
радоксомъ, слишкомъ смѣлою мыслію, теперь, благодаря открытію живыхъ пен-
такринусовъ (морскія лиліи) и стекляныхъ губокъ стало несомнѣннымъ фактомъ. 
Мы видѣли, что львиная доля этихъ отложеній мѣловой эпохи иринадлежигь, вплоть 
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до ластоящаго времени, многокамерникамъ, которые дали больше матеріалу для по-
строенія земной коры, нежели всѣ остальныя растенія и животныя, взятыя вмѣстѣ, 
включая сюда и мощныя каменноугольныя отложенія, коралловые рифы, атоллы к 
костныя отложенія сибирскихъ береговъ, ибо эти животныя принимали участіе въ 
цриготовленіи матѳріала для суши, начиная не только съ силурійскихъ известняковъ, 
но и по мѣловую эпоху включительно. Столь же значительное или еще значительнѣе 
ихъ количество и притомъ отчетливо сохранившихся въ эоценовыхъ (нижнихъ) тре-
тичныхъ горныхъ породахъ, въ зависимости отъ вида преобладаюи^ихъ корненожекъ, 
причемъ различаются: въ Паргокскомъ бассейнѣ - миліолитовый известнякъ, въ во-
сточной Франціи - алвеолиновый и, наконецъ, въ длинной и широкой зонѣ, идущей 

1) Вѣтвистая гішерамнія (Hyperamnia ramosa); 2) и 33 Илистая асгрориаа (Astrorhiza 
limicola; 2) неаоврежденная, 3) вскрытая раковинка. Наст, вех 

йдоль обѣихъ сторонъ Средиземнаго моря до Гнмалаевъ — нуммулитовый. Остатки 
раковинъ этихъ животныхъ, преимущественно или исключительно, какъ, напр., нум-
мулитовыхъ, образуютъ пласты, мощностью въ много сотѳнъ футовъ» (Броннъ). 

Выше мы видѣли, что, смотря по составу вещества скелета, губокъ можно 
раздѣлить на три группы: известковыхъ, кремневыхъ и роговыхъ. Мы видііліі, 
далѣе, что у послѣднихъ, твердость ихъ часто увеличивается, вслѣдствіе довольно 
воспринимаемыхъ постороннихъ частицъ. То же самое мы имѣемъ и у раковинокъ 
камѳрныхъ. Огромное большинство ихъ имѣетъ известковыя раковинки, которыя на 
большихъ глубинахъ, обильныхъ угольной кислотой, а потому бѣдныхъ известью, ста-
новятся все тоньше и тоньше и, наконецъ, преврапіаются въ такую нѣжную оболочку, 
что при высыханіи сморщиваются. Однако на глубокихъ мѣстахъ водится одна группа, 
имі.ющая также представител(!Й и въ болѣѳ мелкихъ мѣстахъ и соотвѣтствуюпіая 
группѣ песчаныхъ роговыхъ губокъ. Это—Песчаные намерниии (Sandforamirtiferen), 
состояіців изъ трехъ семействъ—Звѣздчатыхъ корненожект» (Astrorhizida), Литуоло-
вихъ (Lituolida) и части TeKCTyflflpiJi(Textulariida). У этихъ корненожекъ раковинка 
утолщается благодаря присутствію постороннихъ частицъ или состоитъ из'ь нихъ 
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цѣликомъ. Форма ііссчаныхъ камѳрниковъ весьма разнообразна: ъстрѣчаются iiiapi.i 
бозъ главнаго отверстія. но съ многочлслснными, неправильно ])асііродѣленными 
порами для прохода ложниножекъ, другія имѣютъ мѣшііовидную или бутылковидную 
форму, съ главнымъ отверстіемъ на концѣ; у нныхъ на круглой начальной і;амѳр1-. 
поднимается простая или вѣтвистая трубочка съ открытыми концами, нѣкоторыя 
представляютъ изъ себя неправильный звѣзды, у которыхъ отъ утолщеннаго илп 
неутолщеннаго средняго пункта неправильньтмъ образомъ отходятъ 3, 4, о лучей 
неодинаковой длины съ открытыми концами. Родъ Саганеллъ (Saganella) образует!, 
сѣть сообщающихся между собой трубочекъ. Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ у песча-
ныхъ камерниковъ камеры обособлены; такъ, у рода Ашемонеллъ (AschemoHella) про-
являются наружные слѣды раздѣленія, также длпнныя трубки рода Ботеллина (Botel-
lina) раздѣлены на камеры поперечными перегородками изъ песчинокъ. У Соро-
сфэръ (Sorosphaera), правда, мы видимъ соедпнешѳ нѣсколькихъ яолыхъ шаровъ, но 
протоплазматическое содержимое ихъ не находится въ соединеніи, такъ что ЭТОТІ) 

родъ составляетъ скорѣе колонію однокамерныхъ, нежели настоящее многокамер-
ное животное. 

Группа песчаныхъ камерниковъ содержитъ самыхъ крупныхъ представителей 
всего отряда. Нитчатая батисифонія (Bathysiphonia ГіІіГогтіз), съ 2600 m. глубины, 
есть единственная трубчатая камерница въ 50 гага, длиной; она утончается къ концу, 
открыта съ обоихъ концовъ и снаружи имііетъ поперечныя сісіадки, ні>которым'ь 
образомъ полосы наростанія. Хрупкая сирингамнія (Syringamnia fragilissiraa) съ глу-
бины въ 1800 т . , представляетъ изъ себя песчаный комокъ въ 38 mm. въ поперечник!;. 

Различные виды или живутъ свободными, или приростаютъ плотно однимъ кон-
цомъ или же одной изъ своихъ плоскихъ сторонъ. 

Однп камерныя строягь свои раковинки, въ которыхъ органическую основу, 
большею частью, представляетъ роговое вещество, или хитинъ, изъ мсльчайпгаго 
песку, другія же главнымъ образомъ и.зъ иголъ губокъ. Эти раковинки бынайітъ 
весьма различной плотности, нѣкоторыя сливаются въ твердую, какъ камень, массу, 
другія легко ломаются, третьи, у которыхъ, какъ у саганеллъ (Saganella), прс-
обладаетъ роговое вещество, гибки. У извѣстныхъ формъ протоплазма совер-
шенно переполняется посторонними тЬлами, она какъ бы проникаегь въ окружающее 
морское дно. Надлежащее представленіе о такихъ песчаныхъ камѳрникахъ могуті. 
дать рисунки на стр. 716. 

Прежде полагали, что различные виды для укрѣпденія своего скелета поль-
зуются различнымъ матеріаломъ и по виду его хогЬли различать и виды. Но 
это, повидимому, весьма рискованно. Гораздо болѣѳ вѣроятно, чтоживотныя для по-
стройки пользуются слѣдующими веществами: на глобигериновомъ илу—обломками 
раковпнъ другихъ камерныхъ, на коралловомъ пескѣ—коралловыми обломками, на 
красной глинѣ—игламигубокъ ирадіоларій и т.д. Систематика, которую намъ даетъ 
Іірэди въ своей, столь превосходной во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, обработкѣ ма-
теріала по песчанымъ камерникамъ, привезеннаго «Челленжеромъ», повидимому, 
мѣстами н-Іісколько проблематична и можетъ быть рекомендована только какъ по-
собіе при изученіи этого отряда. Качество и количество постороннихъ г к ъ , посту-
пившихъ при образованіи ракованокъ, не даютъ никакой удовлетворительной харак-
теристики для установленія видовъ, какъ равно и самая общая форма. Самыіі спо-
соб!. опредГіЛсніяест изиковыхті формт. камерных'!, чрезвычайно піатокъ и про-
изволеиіі. 
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Отрядъ 1У. 
Амебы (Lobosa. Amoben.). 

Изъ извѣстныхъ уже въ серединѣ прошлаго столѣтія (Рёзѳль фонъ Розенгофъ) 
Амёбъ, часть видовъ имѣѳтъ раковину, другіѳ жѳ не имѣютъ; такъ какъ первыя суть 
;кивотныя вышеорганизованныя, то мы и начнѳмъ нашъ обзоръ съ нихъ. 

Кто нѳ имѣѳтъ возможности видѣть удивительную игру сѣти ложноножекъ гро-
міи, у того, вѣроятно, легко найдется пріятель микроскопистъ, который покажетъ 
і'му животное, родственное громіи изъ нашихъ прѣсныхъ водъ—Арцеллу (АгсеІІа. 
Kapseltierchen.). Во взросломъ состояніи она окружена бурой, непрозрачной рако-
ішнкой съ выпуклой спиной и вдавленной брюшной стороной, которая снабжена До 
cpeAHffh круглымъ отверстіемъ. Все это похоже на хорошенькую чашечку. Изъ отвер-

стія выступаетъ часть мякоти тѣла, въ видѣ 
короткихъ, измѣнчивыхъ отростковъ. Эта 
мякоть представляетъ изъ себя настоящую 
кдѣтку, такъ какъ она всегда содержитъ 
ядро съ ядрышками, тогда какъ раковинка 
соотвѣтствуетъ клѣточной оболочкѣ. Моло-
дые экземпляры прозрачны, такъ что можно 
хорошо наблюдать движеніе протоплазмы. 
Тогда видно также, что раковинка лишь по-
степенно образуется изъ однообразной про-
топлазмы, а потомъ состоитъ изъ множества 
бурыхъ зернышекъ или фасетокъ. 

Выпісупомянутый уже Энгельманъ, 
предполагаюпцй супіествованіе весьма раз-
витой душевной жизни у инфузорій, склоненъ 

также приписывать и арцелламъ волю и стремление къ извѣстной цѣли. Энгельманъ 
наблюдалъ, что у арцоллъ, находившихся подъ микроскопомъ въ каплѣ воды, въ про-
топлазмѣ появились воздушные пузырьки.Благодаря имъ,арцеллы поднимались на по-
верхность воды. Другія опускались, вытолкнувъ такіе пузырьки изъ раковинки. Какъ 
сказано, нашъ физіологь думалъ видѣть въ этомъ сознательные, цѣлесообразные по-
ступки, на основаніи которыхъ можно было заключить о душевныхъ свойствахъ про-
топлазмы. Здѣсь мы также держимся другого мнѣнія. Мы ничего не можемъ говорить 
противъ того факта, что при извѣстныхъ условіяхъ въ тѣлѣ арцеллъи подобныхъимъ 
существъ образуются пузырьки,которыо могуті) придавать опредѣленное полоікеніе ихт, 
•ііілу. Однако обстоятельство, но ускользнувшее и отъ Энгельмана, что этотъ процессъ 
совершается не только въ неблагопріятныхъ условіяхъ подъ микроскопомъ, но также 
II на волѣ, заставляетъ подыскивать менѣе фантастическое объясненіе. Мы ссылаемся 
па деятельность сократитольныхъ пузырьковъ у инфузорій, зависимость которыхъ 
о'п. кислорода доказана. Пузырьки арпеллъ также, навѣрное, зависятъ отъ чисто хи-
мическихъ процессовъ. О сознатольныхъ или безсознательныхъ душевныхъ побуж-
деніяхъ нечего здѣсь и думать. 

У другихъ формъ, какъ, напримѣръ, у Ячеистой Эйглифы (Euglipha alveolata) 
раковина имѣетъ видъмѣпіка; свободный край ея кажется зубчатымъ, поиоі)Хность же 
красиво и правильно пок])Ы'І'а овальными табличками, к])ая которыхъ налегаюта 

Молодая обыкновенная арцелла (Агсеііа 
vulgaris), а) Кусочекъ раковины. Уве-

дичѳнъ въ 600 разъ. 
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одинъ на другой. Протоплазматическіе отростки, выступающіѳ у этой амёбы изъ 
отвѳрстія раковины, не коротки, лопастѳвидны и просты, какъ у арцеллъ, но довольно 
длинны, нѣжны и, большею частью, на концѣ развилисты. Груберъ, который оказалъ 
важныя услуги дѣлу изслѣдованія амёбъ, наблюдалъ также весьма интересные про-
цессы дЬленія ячеистой эйглифы и ходъ образованія ея раковинки. 

У сильныхъ особей этой амёбы, въ задней половинѣ протоплазматическаго гЬла, 
вблизи ядра видны своеобразный, сильно преломляющія выпукло-вогнутыя тіільца 
овальной формы. Такая особь готова для дѣленія. Послѣднее начинается тѣмъ, что 
вмѣсто нѣзкныхъ псевдоподій, изъ отверстія раковинки выступаеіт. вязкая, округлая 
протоплазматическая масса. Какъ только это произошло, описанныя пластинки, по-
холсія на часовыя стеклышки, приходятъ впереди въ движеніе, проникают!) наружу 
и укладываются на верхней сторонѣ протоплазматическаго выступа, именно такимъ 
образомъ, что приходится по одной изъ нихъ между каждыми двумя зубцами отвер-
стія раковинки. Такимъ образомъ появляется первый рядъ пластпночекъ, въ кото-
ромъ послѣднія, подобно черепицамъ, своими боковыми краями налегаютъ одна на 
другую. Эти образованія выступаютъ понемногу наружу и вточсніе одного или 
полутора часовъ всѣ таблички, находившіяся въ первичной эйглифѣ (около 80) рас-
полагаются, подобно чешуѣ сосновой шишки, на наружной поверхности, все спльнѣе 
выступающей протоплазматической массы. Тогда послѣдняя растягивается п пла-
стиночки образуютъ вторую раковину съ правильно чередующимися рядами; зубча-
тый край ея отверсіія обхватываеаті раковинку первичной особи. Вслѣдъ за этимъ 
дѣлится самое ядро материнской эйглифы и періишчевываетъ ві. протоплазму дочер-
ней особи. Затѣмъ связь между обѣими особями слабѣеиэ; материнская особь отсы-
лаетъ наружу между соединенными краями раковпнъ псевдоподіи и, наконецъ, на-
ступаетъ совершенно разъединеніе. 

Среди камерныхъ встрѣчаются глубоководный формы, у которыхъ раковинка 
утолщается всевозможнаго рода посторонними тѣлами, такія-же формы существуютъ 
и среди амёбъ нашихъ прѣсныхъ водъ, какъ напримѣръ многочисленные, болѣе 
обыкновенные виды рода Диффлюгій (Difflugia). Бючли, одинъ изъ выдающихся 
знатоковъ простѣйшихъ животныхъ, держится того мнѣнія, что ііосторопніп матеріалъ, 
обращенный на постройку ракоппнъ, воспринимается самой протоплазматической 
массой гііла диффлюгій и потомъ укладывается на поверхность для образованія ра-
ковинки. 

Отъ арцеллъ къ Голымъ амебамъ (Amoebae. Wecbseltiercheii.) только одинъ 
шагъ, хотя здѣсь мы уже виходимъ изъ области снабжонныхъ раковиной корнено-
жекъ.Еслиразсматриватьпри сильномъ увеличеніи ихъ изъ стоячихъ водъ или изТ) раз-
личнаго рода настоевъ, то наше вниманіе часто ириковываетъ къ себѣ маленькій жи-
вой Еомочекъ, который, въ общемъ, походип. на мякоть арцеллы и таісже, какъ она, 
имѣетъ ядро. Комочекъ этотъ также выпускаем то здѣсь, то тамі. отростокъ, за ко-
торымъ тянется, переливаясь, и остальная масса гЬла. ТаіПі перекатывается и пере-
ливается эта полужидкая масса то въ одномъ, то въ другомъ направленіяхъ іі пи-
тается еще болѣе мелкими органическими существами, который, будучп восприніп ы 
во внутрь, перевариваются протоплазмой. 

Благодаря работамъ Греффа п Грубера мы узнали, что сущоствуетъ зна-
чительное количество такихъ голых'ь амёбъ, и что оніі «не л])ед('танляюП) пзъ 
себя только промелгуточныхъ формъ единственнаго измѣнчиваго вида, но значи-
тельное число отдѣльныхъ, точно установлонных'ь видовъ, не пі^])еходяш,нхъ одпнъ 
въ другой». (Груберъ). Различаются же эти виды именно по свойствамъ своего яд]іа. 
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«Если», продолжаегь далѣе Груберть, «мы можемъ установить такое количе-
ство разновидностей только у рода Amoeba, то это, въ свою очередь, показываетъ 
ііамъ, что протоплазма есть матеріалъ, который можетъ дать безконечное множе-
ство формъ, и если здѣсь достаточно мельчаіішихъ, часто едва опредѣлимыхъ, укло-
неній дли установленія вида, то нечего болѣѳ удивляться о всесторонности приспо-
соблсній клѣтокъ Metazoa, соединившихся въ извѣстныя группы». 

Изслѣдованія Грубера показали дадѣе, что въ тѣлѣ амёбъ не существуетъ 
различныхъ родовъ плазмы, которые располагаются поясами; «Тѣло амёбы всегда 

состоитъ изъ одно-
родной плазматиче-
ской массы, въ ко-
торой плаваютъ раз-
личныя тѣла — зер-
нышки, вакуоли (пу-
зырька), ядра, кри-
сталлы, если плазма 
жидка, то эти со-
ставныя ч а с т и , 
включая ядра и ва-
куоли, находятся въ 
к р у г о в р а щ а т е л ь -
номъ движеніи по 
всему тѣлу, вплоть 
до поверхности;еслп 
же, напротивъ,плаз-
ма болѣе плотна, то 
послѣднія смѣшива-
ются не такъ легко 
и не втекаютъ такъ 
быстро въ отростки 

и ложноножки, часто даже вовсе не входятъ туда. Вслѣдствіе этого каікотся, будто-бы 
протоплазма дѣлится на гіалиновый внѣіпній слой (эктоплазма) и зернистый внут-
ренній (а иго плазма)». 

Иные виды изъ семейства амёбовыхъ бываютъ относительно крупной вели-
чины, наііримѣръ Косматая пеломикса (Реіошуха villosa), достигаюпіая въ попс-
речникѣ до 2 шш. 

Груберъ также пытался размножать амёбъ искусственнымъ образомъ, и его 
опыты надъ Амебой протеемъ (Amoeba proteus), видомъ издавна извѣстнымъ, им-Ьеп. 
обш;ое значсніе. Груберъ сообшаетъ слѣдуюіцее: «Амёба протей имѣетъ только одно 
большое ядро и на этомъ основаніи тѣло ея можно безъ труда раздѣлить на двѣ 
половинки: одну безъядерную, другую, съ ядромъ. Если разрѣзъ удался и обѣ полов-
инки изолированы, то видно, какъ одна изъ нихъ спокойно продолжаетъ вытятпвать 
и втягивать своп ложноножки т. е. общій видъ ея не преторпѣваетъ никакпхъ измѣ-
неній; у другой же безъядерной половины наиротивъ, ложноножки исчезают-ь и, со 
времонемъ, этогь кусочекъ умираетъ. «Здѣсь, слѣдовательно», продо.глсаетъ Груберъ, 
«удалоніе ядра тотчасъ-жо повлекло за собой измѣнспіе въ способности къ движонію, 
чего не бываетъ у инфузорій и, вообще, у большинства простѣйіпихъ. Но что всегда 
является результатомъ отсугствія ядра у всѣхъ протистовъ (нггзшія одноклѣточныя 
супі,ества, какъ жииотныя, такъ п растительныя) и вообпцз у всякой клѣтки, это— 

Амёбы (АгаоѳЬа), увелпченныя въ 600 разъ. а) и Ь) показываютъ 
одио и то же животное въ пзмѣненной формѣ. 
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неспособность къ новообразованіямъ. Чисто оіштныыъ путемъ мы здѣсь приходимъ 
къ неопровержимому факту, что ядро есть важнѣйшая составная часть клѣтки, что 
оно опредѣляетъ видъ, и что ему съ полнымъ правомъ принисываютъ высшее зна-
ченіе при.продессахъ оплодотворенія и наслѣдственности, какъ это принято въ но-
вѣйшее время многими естествоиспытателями». 

Голыя амёбы распространены повсюду, что относится, можетъ быть, даже 
къ отдѣльнымъ видамъ. По крайней мЬрѣ въ Германіи и Сѣверной АмерикЬ живутъ 
тѣ же самые виды. Большая часть видовъ населяютъ прѣсныя воды, но извѣстны 
также и морскіе виды; существуютъ даже такія формы, которыя живутъ на сушѣ 
и притомъ еще на 
совершенно су-
х и х ъ мѣстахъ. 
«Амёбы встрѣча-
ются яодъ тон-
кимъ слоемъ ос-
татковъ мха, ли-

• шайниковъ идру-
гихъ растеній, ко-
торые наростаюгь 
на скалахъ, стѣ-
нахъ, деровьяхъ 
и крышахъ домовъ 
ИТ. д., слѣдова-
тельно, на такихъ 
мѣстахъ, которыя 
въ особенности 
подвержены вы-
сушиванію, нахо-
дясь подъ пря-
мымъ дѣйствіемъ 
солнца и вѣтра. 

Могутъ пройти недѣли, прежде чѣмъ въ такія мѣста проникнотъ влазкность инымъ пу-
темъ, а не пзъ атмосферы; все-таки лшзнь амёбъ но прорывается, по край-
ней мѣрѣ насколько то вытекаетъ изъ наблюдений. При своихъ многосторонних!, из-
слѣдованіяхъ наземныхъ амёбъ я никогда не наблюдалъ, чтобы онѣ, въ защиту отъ 
высыханія, энцистировались (выдѣляли предохранительную оболочку, коконирова-
лись), изъ чего я вывожу, что этого процесса здѣсь вовсе не существуетъ». (Греффъ). 

Даже гЬ настоящія корненожки, о которыхъ выше шла рѣчь, значитедьнымъ 
числомъ совремонныхъ натуралистовъ не признаются, какъ нѣкогда губки, за на-
стоящихъ животныхъ. Раздражительность саркоды не слуяситъ, по ихъ мнѣнію, 
достаточнымъ признакомъ, чтобы приписать этимъ существамъ хотя бы ма.т('.йшія 
проявленія произвола, благодаря которому дѣятельность корненожокъ можно поставить 
выпіе механической раздражительности мимозъ. Къ несчастью мѣсто но позволяетъ 
привести здѣсь исторію жизни и развитія одной группы органическихъ слизистыхъ 
грибковъ или М и к с о м и ц е т о в ъ (Myxoraicetes), растительная природа которыхъ 
почти не подвергается сомнѣнію; мы увидали бы, что протоплазма имѣеті. здѣсь 
тЬ же свойства и въ ней повторяются всѣ вышепрнводеяныя явленія выпуск анія 
отростков'ь, какъ и у корненожекъ. 

Къ такимъ то существамъ съ неясными признаками п сомнитольнымь харак-
,жизнь ЖИВОТІІ ." БРЭМА. Т. X . 4ІІ 

Амеба лротей (Amoeba proteus), скльно увеличениая. 
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теромъ приводятъ насъ, какъ логическая послѣдовательность фактовъ, послужив-
шихъ современной зоологіи и ботаникѣ основанісмъ для теоріи ііроисхожденія, такъ 
равно и прямыя наблюденія, независимыя отъ различія мнѣній. Всѣ животныя, при-
мыкающія къ лучевикамъ многокамѳрникамъ, ііродставляютъ изъ себя организмы, 
хотя и весьма простые, но составленныя изъ различныхъ частей или органовъ; 
это раздѣленіо на органы происходило такимъ образомъ, что въ саркодѣ этихъ иро-
стѣйшихъ животныхъ образуются пузырьки и особыя зерна. Далѣе должны идти, какъ 
ни странно это звучитъ, организмы безъ органовъ, и такихъ существуетъ масса. Для 
такихъ органнзмовъ безъ органовъ, которые въ совершенно сформировавшемся со-

Оранжевая амёба fProlomyxa aurantiaca;. Увеличена въ 140 разъ. 

стояніи образуютъ иодвижныя, голыя, вполнѣ безструктурныя иоднородныя саркодо-
выя тѣла, Геккель, написавіпій о нихъ монографію, далъ названіе Монеръ( Monoren). 
Несмотря на ихъ простоту, они настолько расходятся по внѣшнему виду, способу 
развѣівлснія ложнояолсекъ, по развитію и образу жизни, что можно различать не 
менѣо семи группъ, конечно, но одному только виду въ каждой. Мы приводимъ 
здѣсь, одну изъ нихъ, Оранжевую амебу или Ор. протоминсу (Protomjxa aurantiaca, 
открытую Геккелемъ на берегу одного изъ Канарскихъ острововъ, Ланцароте; жи-
вотное ііредставляелъ изъ себя бсзформонное протоплазігатичоскоѳ гііло, выпу-
скающее вѣтйисіыя и сливающіяся между собой ложноножки. 

Мы заслужили бы справедливый упрекъ въ пореходѣ за границы «жизни жи-
вотныхъ», если бы захотѣли здѣсь ближе разсмотрѣть жизненныя явлонія этихъ 
существъ. Но до нихъ мы должны пройти сквозь лабиринтъ низпшхъ животныхъ. 
Въ изображеніи оранжевой амёбы передъ нами символъ солнца, хотя и микроско-
пичсскаго, лучи котораго освілцаюіъ путь изученія развптія всего органическаго 
міра, символъ въ одно и то же иремя высшей простоты, однако при полной возмож-
иости къ всестороннему развитію и совершонствоііапію. 

Конецъ десятаго тома. 
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Атлантки. X, 868. 
Ауронектовыл. X, 663. 
Ауронекты. X, 664. 
Афидіи. IX, 348. 
Афродита иглистая. X, 117. 

— колючая. X, 117. 
Афродитовыя. X, 117. 
Афродиты. X, 117. 
Ахатина мавританская. X, 

337 
Ахатины. X, 337. 
Ацинеты. X, 697. 
Ашемонеллы. X, 717. 

Б. 
Бабочки. IX, 384, 

— дневныя. IX, 390. 
— малыя. IX, 474. 
— сумеречныя. IX, 412. 

Бабочницы. IX, 666. 
Багрянка вѣтвнстаи. X, 390 

— ежъ. X, 384. 
— обыкиовенная. X, 390. 
— усѣченная. X, 390. 

Багрянки. X, 384 и 390. 
Бадлгн. X, 641. 
Байдарка глубоководная. X, 

421. 
— иглистая. X, 420. 
— изящная. X, 419 
— насѣченная. X, 420. 
— окаймленная. X, 420. 

Байдарки. X, 419. 
Байдарковыя. X, 419. 
Баланоглоссъ неаиоліітан-

скій. X, 107. 
Балантпдіи. X. 687. 
Барашки. IX, 425. 
Барндъ красноносый.IX, 178. 

— рапсовый. IX, 178. 
— черный. IX, 178. 

Бариды IX, 177. 
Бархатницы. X, 820. 
Батисифонія нитчатая.Х,717. 
Бахромчатокрылыя. IX, 633. 
Башенки. X, 379. 
Башневидка. X, 375. 
Безглазикъ желтый. IX, 66. 
Беззубка. X, 430. 

— лебединая большая. X, 
486. 

— цельская. X, 486. 
Беззубки. X, 486. 
Безаоровыя. IX, 112 
Береговичекъ береговой. X , 

372. 
Береговички. X, 370. 
— скалистые. X, 371. 

Берои. X, 655. 
Бероя форскаліева. X, 655. 
Биііаліи. А, 218.* 
Бішалій древесный. X, 214. 

— кьюсскій. X, 215 п 218 
Бнхорка обыкновенная IX, 

702. 

Вихорки. IX, 701. 
Бичо. IX, 543. 
Блестка голубая. IX, 331. 

— красная. IX, 330. 
— обыкновенная. IX, 831. 
— розовая. IX, 332. 
— царская. IX 332. 
— шипоносная. IX, 830. 

Блестки. IX, 329. 
— шипоносныя. IX, 330. 

Блестякъ маленькіП. IX, 114. 
Блестянка мѣдцая. IX, 77. 
Блестянкн.. IX, 76. 
Блоха водяная. X, 87. 
— водяная. IX, 646. 
— вредная. IX, 533. 
— грушевая. IX, 660 
— дроковая. IX, 660. 
— ледниковая. IX, 636. 
— обыкновенная. XI, 541. 
— ситниковая. IX, 660. 
— снѣговая. IX, 637. 
— яблочная. IX, 660. 

Блохи. IX, 541. 
— вемляныя. IX, 172. 
— травяныя IX, 660. 

Блошаки. IX, 214. 
Блошакъ дубовый- IX, 216 
— дугополосый. IX, 217. 
— желтоиолосый. IX, 217. 
— лѣсаой. IX, 217. 
— огородный. IX, 215. 
— рапсовый. IX, 214. 
— согнутый. IX, 217. 

Блюдца. X , 410. 
Блюдце алжирское. X, 410. 

— обыкновенное. X, 411 п 
412. 

— прозрачное. X, 413 
Боголіоловыя. IX, 604. 
Богомолъ аргентпнскій. IX 

605. 
— каролипскій. IX, 605. 

Богомолы IX, 602. 
Божьи коровки. IX, 219, 
Божья коровка. IX, 2й0 

— двуточечная. IX, 222. 
— двѣнадцатиточечная. IX, 

219. 
— измѣнчивая. IX. 221. 
— разновидная. IX, 221. 
— рябая. IX, 221. 
-— семиточечная. IX. 220. 

Бокожаберііыя. X, зоб. 
Боконлавъ блоха. X. 61. 

— куаиечикъ. X, 62. 
Бокоплавм. X, 60, 

— паразитные. X, 64. 
Бокоходъ бродячій IX, 742. 

— зеленоватый. IX, 742. 
Бокоходы. IX, 741. 
Болотняика эренбсргова. X. 

221. 
Болотнянки. X, 225. 
Болтенія. X, 244. 
Бомбардирь обыкновенный. 

IX, 45. 

Бомбардиры. IX, 45. 
Бонелліп. X, 104. 
Бонеллія зеленая. X, 103 
Бородавочникъ глазчатый. X, 

815. 
Бородавчагоротыя. X, 151. 
Бороднпки. IX, 513. 
Бородніікъ иѣмецкШ. IX, 

618 . 
Ботеллвиа. X , 716. 
Ботикъ обыкновенный X, 

272. 
Ботрилль. X, 247. 
Боченкоротъ зеленый. X, 

212. 
— усѣченный. X. 212 

Боченкороты. X, 212. 
Бочеііокъ нестрый. X , 408. 

— шлемовидиый. X, 402. 
Боярышнігца. IX, 396. 
Бражніікъ винный. IX, 434. 

— молочайный. IX, 417, 
— олеандровый. І л , 417. 
— сосновый. IX, 416. 

Браконида. IX, 351. 
Бракониды. IX, 348. 
Брпзипгиды. X. 639. 
Бродячіе. X, 116. 
Бронзовка мраморная. IX, 

110. 
— обыкновенная. IX, 108. 

Бронзовки. IX, '07 
Брюквѳішнца. IX, 396, 
Брюхоногіи. X, 292. 
Б|шхоротка оригинальна)!, 

— четыреугольная. X, 211. 
— эренберга. X, 210. 

Брюхоротки. X, 210. 
Букашки майскія IX, 140 
Букцинігды. X, 386. 
Булавчикъ. IX, 66. 
Булавы. X, 499. 
Булимъ. X, 336. 

— горный. X, 337. 
Бурзаріи. X, 687. 
Бурзарія неуклюжая. X, 692. 
Бурилка вишневая. IX, 536. 

— сиарікевая, IX, 535. 
— шероховатая. X, 488. 

Бурилки. X. 488. 
Бурилки IX. 536. 
Быстроногъ. IX, 64, 
BtaflUKir. IX, 393. 

В. 
Вальдгемііі. X, 235. 
Ванессы. IX, 400. 
Веліи. IX, 673. 
Велія обыкновенная.IX. 673. 
Венеринъ ноясъ. X, 556. 
Венерки. X, 487. 
Верблюдка. IX, 551. 

— толстоѵсая , IX, 651 
Веретена. X, 394. 
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Веретено древнее. X, 8 9 4 
Веретилла. X, 613. 
Вертолиотъ дліінноіпейный. 

IX, 161. 
— орѣховыА. IX, 159. 
— слонііковый. IX, 161. 

Вертячка ныряющая. IX, 58. 
— поплавокъ. IX, 68. 

Вертячки. IX, 57 
Весельчаки. IX. 355. 
Веслоногія. X, 72 и 23. 
— паразіітныя. X, 76. 
— полупаразитныя. X, 73. 
— свободноживущія. X, 73. 

Весняпкп. IX, 556. 
Нпллемеаіи. X , 49. 
Вилоносъ. IX, 108. 
Вплоусъ. IX, 384. 
Вилохвостки. IX, 453. 
Вннхука. IX, 675. 
Вііслокрылка обнкновенная. 

IX, 553. 
— темная. IX, 554. 

Витрина прозрачная. X, 338. 
Витрины. X, 338. 
Власогдавъ чѳловѣческій. X, 

171. 
Внутреиорошицевыя. X, 229. 
Внѣпорогаицевыя. X, 229. 
Во добро дка. IX, 53. 
Водоброды. I X , 56. 
Водожукъ. IX, 62. 
Водолюбъ большой. IX, 59. 

— маленькій. IX, 62. 
— черный IX, 62. 

Водолюбы. IX, 69. 
Водомѣркаболотная. IX,673. 
— хвоевидпая. I X , 673. 

Водомѣркіі. IX, 672. 
— морскія. IX, 672. 
— настоящія. IX, 673. 

Водопаукъ шаровидный. IX, 
754. 

Водопаучекъ красный. IX, 
754. 

— толстоногій. IX, 754 
— пшпоногій. IX, 754. 

Водоиаучки. IX, 753. 
Водянка болотная. IX, 737. 
Подяныя гусеницы. IX, 557. 
Волкъ. IX, 416. 
Волосатики. X, 171. 
Волосатииовыя. X, 171. 
Волосатикъ водяной. X, 171. 
Воіоеоѣдъ козій, IX, 638. 

— коровій. IX, 638. 
— собачій. IX. 638. 

Волосоѣды. IX, 637. 
Вооруженныя. X, 203. 
Воронковики. X, 210. 
Воронковикъ роскофскіЯ. X, 

210. 
— странный. X, 210. 

Восковики. IX, ПО. 
Восковпкъ полосатый. IX, 

ПО. 
Восьмитуиальцевыя. X, 261. 

Вошь головная. IX, 641. 
— обевьянья. IX, 641. 
— остроголовая. IX, 642. 
— платяная. IX, 642. 
— псовая. IX. 642. 
— пчелиная. IX, 640 
— рыбная. X, 78. 
— широкогрудая. IX, 642. 

Вояки. X, 406. 
Вши. IX, 641. 

— карповыя. X, 77. 
— кятовыя. X . 65. 
— травяныя. IX, 657. 

Бырѣзка обыкновенная. X, 
410. 

— сѣтчатая. X, 410. 
Вырѣаки. X, 410. 
Вырѣзокрайнія. X , 398. 
Вьюнки. X, П4. 
Вьюпокъ длинноявычный. X, 

114. 
Вѣерники. IX, 138 
Вѣерниковыя. X 609. 
Вѣерникъ. IX, 138. 

— измѣнчивый. X, 608. 
Вѣерницы. IX, 489. 
Вѣерокрылыя. IX, 660. 
Вѣероязычныя. X, 406, 
Вѣтвистоусыя. X, 86. 
Вязальшикъ длинный, IX, 

729 

Г. 
Галпзарка Дюжардэнова. X , 

668. 
Гаіизаркп. X, 669. 
Галнкриптъ балтійскій. X, 

107. 
Галлицы. IX, 504. 
Гамазъ жучій. IX, 755. 
Гарпія большая IX. 453. 

— буковая IX, 453. 
Гастрохена. X, 499. 
Гастрохены. X, 499. 
Гвозднчники X, 189. 
Геаіоновыя. X, 136. 
Гейлииа. IX, 156, 
Геккелія красная X, 554. 
Гекторъ. IX, 405, 
Гелицина. X, 376. 
Гелиципиды, X, 375. 
Геліастрея, X, 611. 
Геодіи. X, 667. 
Геодія гигантская. X, 667. 
Герміона щетинистая.Х,7П. 
Герміоны. X, 117. 
Гетерогниы. IX, 310. 
Гефпреи. X, 102. 
Гидатипа прозрачная. X, 96, 
Гидатиновын. А, 97. 
Гидатины. X, 96. 
Гидра бурая. X, 576. 

— зеленая. X, 572. 
— обыкиовониая. X, 572. 
— сѣрая. X, 572, 

73 Г) 

Гидрактинія иглистая X, 
568. 

Гидрокоралловыя. X, 570. 
Гидромедузникъ вѣнценос-

ныи. X , 668. 
Гидромедузы X, 564. 
Гидры. X, 572. 
Гиперамнія вѣтвистая. X, 

716, 
Гироиы, IX, 688. 
Гіалонэма удивительная. X , 

670. 
Гіалонэмовыя. X, 671. 
Гіалонэмы. X, 669. 
Гладышъ. IX. 670, 
Глиста аскарила. X , 160. 

— горловая. X, 166. 
— долгоносиковая. X , 156. 
— коиариковая. X. 156. 
— кохппхинская. X, 155. 
— слизневая. X, 158. 
— шмелевая. X, 157. 

Глистъ лягушачій. X, 148. 
Глицеровыя. X, 120 и 136. 
Глицеры. X, 120. 
Глобигерины, X. 713. 
Гнатофаузіи. X. 54. 
Голіаѳъ. IX, 108. 
Головачъ. IX, 98, 
Головожаберныя. X, 123. 
Головоногія. X, 254, 
Головоносныя. X, 292. 
Голожаберныя. X, 313. 
— дорисовидныя. X, 313. 

Голоротыя. X, 226. 
Голотуріи. X, 610. 

— безногія. X, 618 
— буты.іікообразцня Х,б16. 
— глубоководныя. % 6 1 7 . 

Гоіотурія репейная. Х , 5 1 8 . 
— трубчатая. X, 510. 
— царская. X, 510. 

Го.іубка волчья. IX, 411 
Голубки. IX, 411. 
Голшеніи. X , 072. 
Горбатка-волъ. IX, 664. 

— высокая. IX, 664, 
— единорогъ. IX. 664. 
— вмѣевидная. I X , н64. 
— рогатая. IX. 663. 
— сѣтчатая. IX, «6і . 
— фрпгійская. IX, 664. 
Горбатки. IX, 663. 
— шлемовыя IX, 664. 
— іцитковыя. IX, 663. 

Горголіи золотистыя. X, 619. 
Горгонія бородавчатая. X, 

619. 
— глубоководная. X, 619. 

Горгоньевыя. X, 717. 
Горлоногія. X, Г)5. 
]"ороховикъ. IX, 202, 
Горошинка. X, 488. 
Горшечники. IX, 327. 
Горшечипца. X, 127. 
Графила багрянковая. X, 

212, 
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"Гребешки. X , 449. 
Гребетковыя. X, 4(9. 
Гребляки. I X , 669. 
Греблякъ Жофруа. I X , 669. 
Гребневики X , 553. 

— лопастные. X , 566. 
Гребнежабервыя. X, 367. 
Грифельники. X , 315. 
Грвфеліникъ гребенчатый. 

X, 315. 
Громіи. X, 712. 
Громія яііцевндвая. X , 701. 
Груздевикіг. X , 607. 
Грушевки I X , 158. 
Грувіка. X. 395. 
Грыаунъ домовый. IX, 194. 
Губка благородная адріати-

ческая. X , 052 
— благородная консяая. X , 

662. 
— глянцевитая. X , 652. 
— кожистая почковидная. 

X , 668. 
- - лоснящаяся. X, 652. 
— лногонучковая филип-

пинская. X, 669. 
— мѣшетчатая. X, 649. 
— сверлящая Джонстонова 

X , 662. 
— сверлящая скрытная. X , 

662. 
Губки. X , 641. 

— асконовыя. X , 649. 
— благородныя. X, 652. 
— бурящія. X , 661 
— десмацвдоновыя. X, 661. 
— НЗВесТЕОБНЯ. X , 647. 
— известковыя клубневид-

ныя. X, 649. 
— известковыя мѣшетча-

тыя. X , «49. 
— каменистыя. X . 66S. 
— научуковыя X , 658. 
— классныя. X , 652. 
— кожистыя. X , 658. 
— конскія. X. 652. 
— корковыя. X , 668. 
— кремнероговыя. X, 651. 
— купальныя. X, 652 и 656. 
— леукоиовыя. X , 649. 
— обыкновепвыя. X , 651. 
— одиоосныя. X, 659. 
— ііесочныя. X , 65в. 
— плетенковыл. X , 671. 
— ирѣсноводныя. X , 664. 
— пучковыя. X. 669. 
— роговыя. X , 651. 
— еверлящія. X , 661. 
— сивоновыя. X , «49. 
— сотовидныя. X . 649, 
— стеклянныя. X, 651 и 

668. 
— четырехлучевыя. X , 667. 
— четырехогевыя. X , 651. 
— шестилучсвыя. X. 668. 
— шестиосевыя. X , 651. 
— якорныя. X, 667. 

— якорныя типичвыя. X , 
668. 

Губоротыя. X, 227. 
I Губочка блѣдная. X, 661. 

Гусевиды ноходБЫя. I X , 450. 
— ратныя. IX, 450. 

Гуттулииа пскопаемая. X , 
709. 

д-
ДактилоЕотплъ. X, 194. 
Дафниды X , 85. 
Дафнія. X, 85. 

— большая. X , 87. 
— обыкновенная. X, 87. 

Двойчатка. X , 219. 
Двужаберныя. X , 261. 
Двукрылыя. IX, 490. 
Двумускульныл. X , 469. 
Двунрисосковыя. X 190-
Двуротка печеночная. X , 

198. 
Двуротыя. X , 190. 
Двуустка каирская. X , 200. 

— ланцетовидная X, 200. 
— лопатовидная. X, 200. 
— печеночная. X , 198. 

— печеночная малая, X , 
200. 

— ратуизова X , 200. 
— собачья. X , 200. 

Двуустъ равдѣльиопслый. X, 
200, 
— толстый. X , 197. 

Дельфинка лопастная.X,409. 
Дельфинки. X , 409. 
Дендритина элегантная. X , 

709. 
Дендритины. X, 709. 
Дерманисъ птичій. IX , 756. 
Дерманисы птичьи. I X , 756. 
Десмадивы. X , 661. 
Десмацпда вооружепная. X, 

659. 
— луконосная. X , 659. 

Десмацидоны. X, 659. 
Десятиногія. X, 274. 
Диктіоиины. X , 669. 
Дипорпа. X, 193. 
Дисциииды. X , 238 
Дпсцины. X, 238. 
Диффлюгііі. X , 719, 
Диціемидовыя. X , 220. 
Диціемпды, X , 219. 
Длинионожка паукообраз-

ная. I X , 689. 
Длпнионожки. I X . 689. 
ДлиннотѣлъбрааидъскіП. I X , 

186. 
Длинноусы. IX. 186. 
Длинноусыя. IX. 495. 
Длинпохоботковые. I X , 149. 
Дождевики. X, 112. 
Дождевикь зеленоватыГі. X , 

112. 

— красноватый. X, 113. 
— іабораторныГі. X , 112. 
— витеввдныГі. X, ИЗ. 
— пестрый. X , 112. 
— полевоГг. X, 112. 
— проворным. X , 112. 

Дождевка. IX , 511. 
Долабелла. X, 311. 

— румфова. X. 311. 
Долгоносики. IX, 148. 

— зелепые. IX, 153. 
Долгоноспкъ амбарный. IX, 

179. 
— пальмовый. IX, 178. 
— рпсовыи. IX, 180. 

Долготѣлы. IX, 184. 
Дорилиды. X . 302. 
Дориппігды, X , 34. 
Дорпсъ буіор'іатый. X, 315. 

— красный. X , 314. 
— мягкобородавчатыГг. X , 

314. 
— віероховатый. X , 314. 

Дорисы. Х ,314 . 
Древнпки. IX, 155. 
Древннкъ еловый. IX, 155. 

— малый. IX, 157. 
Древовидна вѣтвистая. X, 

316. 
— типичная. X , 316. 

Древовидкп. X , 316. 
Древогнѣздъ кафрскій. IX , 

2.j7. 
— фіолетовын. IX, 257. 

Древогнѣзды. I X , 257. 
Древоточецъ. X, 4U3. 
Древоточпцы. IX, 421. 
Дрейсена. X, 463. 
Дровосѣкп. IX, 186. 
Дровосѣкъ домовый- IX, 198. 

— ткачт., IX, 198, 
Дупляки. IX, 105, 
Дынвпкп. X , 555. 
Дырчатка греческая. X, 410. 

— сѣтчатая. X, 410. 
Дврчаткіі, X , 410. 
Дьявольскіе трубачи. IX, 4 .6. 
Дѣвочка. I X , 4'.і7. 

Е. 
Евкопіи. X, 54. 
Евлимъ. X , 413. 
Евфауаіп. X , 54. 
Евхарисъ MHOroporift. Х ,555 . 
Евхарисы. X , 554. 
Ежемухи. IX, 528. 

Ж. 
ЛСаберники. X , 191. 
Жабернпкъ мерлановый. X, 

194. 
— трубконосый. X, 191. 

Жаборііопогія, X , 80 и 23. 
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Жаберныя. IX, 8. 
Жаброногъ. X, 81. 
Жгутиковыя X, 221. 
Ліелезница жировая. IX,768, 

— собачья. I X , 768. 
ІКелтяница. IX, 463. I 
.Желтянки. I X , 398. 
Желуди морскіе. X, 68. 
Ліелудь-колокольчикъ.Х, .69 ' 

— морской обыкновенный-
X, 68. 

— поиугай. X , 69. 
Жемчужница настоящая. X, 

452. 
Ліемчужницы. X, 451. 

— морскія. X, 471. 
— настоящія. X . 451. 

ЛІесткокрылыя. IX, 30. 
Ліигалка. IX, 533. 
Л£ужжалы. I X , 516. 
Ліужжелица блестящая. IX, 

42. 
— золотистая. IX , 42. 
— лиственная. IX , 46. 
— садовая. IX, 42. J 
— х.!іѣбная. IX , 47. 
— яхонтовая. IX, 42. 

Ліужжелііцевыя. IX, 38. 
Ліужжелицы. IX, 40. 

— лазающія. IX, 43. 
плотоядныя. IX, 47. 

— роющія. IX, 47. 
Ліуки. IX, 80. 

— гребнеусые. I X , 88. 
— древесные. IX, 97. 
— древоточивые IX, 134. 
— листовые. IX, 97. 
— мягкокожіе IX, 122. 
— навозные. IX, 90. 
— нарывные. IX, 140. 
— оленыг. IX, 87. ; 
— песочные. I X , 38. 
— пластин чатоусые. IX, 88 ; 
— плтисуставчатые. IX, 31 
— разносуставчатые. I X , 
134. 

— сахарные. IX, 88. 
— трехсусгавчатые. I X , 31 
— трѵпные. IX, 69. 
— хлѣбные. IX, 103. 
— чернокрылые. IX, 134 
— четырехсуставчатые.ІХ, 

148. 
Ліукоѣдъ песчаный. IX, 327. 
Л£укоѣды. I X , 326. 
.ІКукг-геркулесь. IX, 106. 

— зеленый. IX, 146 
— золотистый. IX, 146. 
— іюиьскій. IX , 102. 
— колорадскій. IX, 211. і 
— лоііастохоботковый. IX, 
151. 

— майскій. IX, 98. 
— мѣшконосный. IX, 209. 
— навозный обыкновен-

ный. IX, 96. 
— носорогъ. IX , 106. I 

— олень. IX, 84 
— слонъ. IX, 106. 
— толсторылый. IX, 151. 

Лйучокъ музейный. IX, 82. 

3. 

Заднежабериики. X, 303. 
Заднеприсосаикъ X, 201. 
Затворка садковая. X, 370. 
Затворки. X, 370. 
Заяцъ морской. X, 310. 
Зеленоглазка пестроногая. 

I X , 536. 
Зе.іеноглазки. IX, 536. 
Землекопъ Соважа. IX, 724. 

— черный. IX, 725. I 
Землекопы I X , 723. 
Земляные раки. IX, 629. і 
Зерновка бобовая. IX, 203. 

гороховая. IX , 202 J 
— обыкновенная. IX, 203. 
— чечевичная IX, 204. j 

Зерновкн. IX, 202 
Златка липовая. IX , 113. ; 

— сосновая. IX , 113. j 
Златки. IX, 111. I 

— настоящія. IX , 112. 
Златогузка .іѣсная. IX , 442. 

— садовая. IX, 443. 
Змѣевики. X, 129. 
Змѣевпкъ. X, 379. 
Змѣйка витая. X, 129. 
Змѣики. X, 128. 
З.МѢЙК0ВЫЯ. X, 128. I 
Зоаитаріи. X, 598. 1 
Зонтичнііца средиземномор-

ская. X, 313. 
Зонтичницы. X, 813. 
Зоопдіи. X, 614. 
Зрительная труба. X, 373 1 
Зубовнки. X, 421. I 
Зубовпкъ обыкновенный. X, і 

422. I 
Зубчатка глазастая IX, 419. | 

— липовая. IX , 419. I 
— тополевая. IX , 419. 1 

Зубчатки. I X , 419. [ 
Зудень чесоточный. IX, 765. I 
Зудни. IX, 764. 
Зурумъ. X, 456. 

) 

И . I 
Ибалія ножевидная. IX , 343. 
Иванова муха. IX , 122. 
Иваповъ червячекъ. IX, 123. 
Иглокожія. -Х, 505. 
Игольпикъ. X, 380. 

— усѣченный. X, 380. 
Изисы. X, 619. 
Ильница. IX, 521. 
Ильницы. IX, 519. 
Инфузоріи. X, 676. 

— воротничковыя. X , 698. 
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— жгутиковыя. X, 698. 
— нижнерѣсничныя.Х,б8І. 
— панцырныя. X, 699. 
— равнорѣсничныя. Х,687. 
— разпорѣспичпыя. X , 684. 
— рѣс.кичію- жгутиковыя. 

X , 699. 
— рѣсніічныя. X, 680. 

Ихневмоны. I X , 354. 

К. 
Калиптрея. X, 875, 
Калоѣды. IX, 93. 
Кальмаръ. X, 279. 
— обыкновенный. X, 280. 
— стрѣльчатыГі X , 281. 

Кальмары крючковатые. X , 
282. 

Каменьщикъ пальцеобраз-
пын. X, 462. 

Каменьщица обыкновенная. 
IX. 267 

Камерники. X , 708 . 
— песчаные. X, 716. 

Камериыя. X, 708. 
Камнеточецъ-палецъ. X , 490. 
Каипеточцы X , 490. 
Канителлиды. X, 115. 
Капрслла. X, 65. 
Капустница. IX, 393. 
Каракатица. X, 275. 

— двурядыая. X , 279. 
— обыкиовепная. X, 275, 

Каракуртъ. IX, 733. 
Карапатосы. IX, 761, 
Карапузики. IX, 74. 
Караиузикъ квадратный. IX . 

75 
— навозный. X , 75. 

Каринаріи. X , 360 
Кассіопеи. X, 581. 
Катушка большая. X , 349. 

- роговая. X, 349. 
Катушки. X , 848. 
Кауластрея. X, 591. 
Каури. X. 400. 
Кивсякп. IX, 694. 
Кивсяковыя. IX, 693. 
Кивсяк ь песчаный. IX, 694. 

— пятнистый. IX, 695. 
Килевикъ зубчатый. IX, 684 
Кнленогія. X, 358. 
Кипреи. X, 398. 
Киприда I X , 405. 
Кисти. X , 616. 
Кисточникп. X, 122 и 129 
Кисточнццовыя. X , 136. 
Кисточніікъ пестрый. X, 123 
Кисть глубоководная. X, 617. 

-— гренландская. X , 616 
— красная. X, 617. 
— сѣвсрнал. X , 617 . 
— томсонова. X, 6 16. 

Кипіечно-жабе рішя. X, 93 u 
107. 
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Кишечнополостныя. X, 552. 
Клавеллина уточковидная. 

X, 245. 
Клатрія мавританская.Х,660. 
Клатрулина. X, 707. 
Клаузиліи X, 294. 
Клеодоры. X, 297. 
Клеопатра IX, 398. j 
Клепсина улитковая. X, І46. 
Клепсива. X , 146. ' 
Клешнехвостъ. X, 64. 
Клѳщакъ. IX. 631. ! 
Клещи. IX, 756. ! 

— галловые IX, 653. 
— птичьи. IX, 765. 
— сахарные. IX, 765. 
— щитоносные. IX, 762. 

Клещи американскій.ІХ,761. 
— каемчатый. IX, 760. 
— персидскій. IX. 762. і 
— раковинный. IX, 762. 
— собачій обыкновенный. 

IX, 758. 
— фіолетовый. IX, 760 ; 

Клименіи. X , 122. , 
Клиръ муравьевпдный. IX, 

129. 
Клиры. IX, 129. 
Клитра четырехточечная. 

IX, 208. 
Клитры. IX, 208. 
Клитъ обыкновенный. IX, 

196. 
— полевой. IX, 196. 

Клиты. IX, 196. 
Кліо. X, 300. 

— желтая. X, 300. 
— іірисосковыя. X, 300. 
— сѣверная. X , 300. 

Кліоновыя. X, 300. 
К.лобучекъ рыбій. X, 165 
Клоиь ностельныГі. IX, 676. 

— рѣсничный. IX, 678. 
Клопы водные. IX, 669. 

— земляные. IX, К79. 
— иереипичатые IX, 676. 

Клубовидка ісаемчатая. IX, 
699. 

— точечная. IX, 699. 
Клубовндкіі. IX, 698. 
Клубовидковыя. IX, 097. 
Клыковпдки. X, 421. 
Клювоетворчатка попугае-

впднан. X, 237. 
Клювосгвпрчатки. X, 237. 
Клювостворчптыя. X, 237. 
Кнпгоѣды. IX, 580. 
Кобылковыя. IX, 660 
Кобылочка зеленая. IX, вві. 

— ивовая IX, 602. 
— кровавая IX, 661. 
— полосатаи IX, в(і2. 
— розанная IX, 661. 
— толстолобая IX, G62. 
— ушастая IX, бШ. 
— четырехточечная. IX, 
661. 

Кобылочки IX, 661. 
—- пузырчатыя IX, 661. 
— слѣішя IX, 661. 

Коготь X, 405 
Коготь чертовъ X, 406. 
Когтецъ большой IX. 639. 

— куриный IX, 639. 
Когтецы IX, 638 и 639. 
Когти X, 406. 
Кодриновыя IX, 343. 
Кожеѣдъ ветчинный IX, 78. 

— двухцвѣтнып IX, 80. 
— мѣховои IX, 80. 

Кожеѣды IX, 78. 
Козероги лилейные IX, 207. 
Козявка вязовая I X , 214. 

— калинная IX, 214. 
— ольховая IX, 214. 

Козявки IX, 213. 
КокуВо IX, 119. 
Колбоногіе IX, 683. 
Колесники X, 98. 
Колесникъ обыкновенный X. 

97. 
Коловратка моховая безгла-

зая X, 98. 
— моховая большая X, 100. 
— миноговидная X, 98. 
— одноглазая паразитная 

X, 98. 
— одноглазая хпщная X, 

97. 
— павцырпая четырехро-

гая X, 94. 
— пятилопастная длинно-

рѣсничагая X 95 н 101. 
Коловратки X. 93. 

— моховыя X, 100. 
— нѣжііокожія X, 96. 
— обществепиия X, 101. 
— одног.ііазыя X, 97. 
— і іатшрная X 94. 
— трубочкояыя X, 101. 

Колорадосъ X, 313. 
Колпачекъ веіігорскіГіХ, 375. 
Колпачковыя X, 375 
Коли ода X, 688. 
Колподы X. 691. 
Кольцебрюхін IX, 701. 
Кольпемыиіечныя X, 251. 
Ко.і[ючеголовіае X, 149 
Ко.марикп грибные IX, 501. 
Комарикъ хл Іібный IX, 505. 
ІІомароика IX, 5.55. 
Комаръ обыкновенный IX, 

498 
полос.тый IX, 497. 

Комары IX, 490. 
— гребгіеусьге IX, 501. 
— жалящіе IX, 497. 
— ручейники IX, 499. 

Коматула средисіемиолор-
скан X, 545. 

Коматулы X, 544. 
Конусовіідиыя X, 896. 
Конусъ магорчатый X, 497. 

— мраморный X, 397. 

Коиръ древнііхъ IX, 90. 
— рябой IX, 91 
— священный IX, 90. 

Корабликъ. X, 287. 
Кораллъ благородиыП. Х,619 

— дерновидный. X, 610. 
— древовидный вѣтвистым. 

X, 602 и 606. 
— жгучій. X, 625. 
— звѣздчатыйбокальчатый. 

X, 603. 
— красный. X, 619. 
— мадреноровый пластин-

чатый. X, ь27. 
— оленьерогіГі. X , 627. 
— сѣтчатый. X, 223. 

трубчатый гемирцхіевь. 
X, 623. 

Кораллы грибовидные. X, 
607 

— звкздчагые. X, 603. 
— звѣздчатыѳ съ порис-

тымъ скелетомъ. X, 603 . 
— звѣздчатые съ твердымъ, 

непористымъ скелетомъ.Х, 
607. 

— корковые. X, 617. 
— кубаревидпые. X, 609 
— меандровые. X, 611. 
— органовидные. X, 632. 
— роговые. X, 619. 
— трубчатые. X, 6к,2. 

1 Корамора огородная. ІХ,Б00 
Кораморы. IX, 499 

! Кориморфа. X, 567. 
Корнеголовыя. X, 70. 
Корненожки. X, 700. 

— звѣздчатыя. X, 716. 
- - многѳкамерныя. X. 708. 
— однокамерпыя. X, 708. 

Корнеѣдъ крестовый. IX,197 
— крестоносецъ. IX, 197. 
— сѣдой. IX, 198. 
— черный. IX, 198. 

Корнеѣды. IX, 197. 
— собственно. IX, 197. 

Коровка морская. X, 310. 
I Коромысла. IX, 577. 

Коромысло большое. IX, 577. 
' Короткокрылъ большой. IX, 

193. 
Короткокрылыя. IX, 62. 
Коротконосъ линованный. 

: IX, 149. 
Короткопалы. IX, 186. 
Короткоусы. IX, 153. 

I Короткоусые. IX, 197 п 449, 
Короткохоботковые IX, 145. 

; Корофіидьг. X 64. 
! Короѣдпица. IX, 551. 
і Коіюѣдь-типографъ. IX, 183. 
1 Короѣдъ бетелевый-IX, 1Яі. 

— ломоносныѵг. IX, 180. 
— разрушитель. ІХ, 184. 
— разрупіптельбольиюп.ІХ, 

184. 
! Короѣды. IX, 108. 
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— иастоящіе. IX, 182 
Косыія ильмовая. IX, 462. 

.Еосогоіовые. IX, 189. 
Костянковыя. IX, 688. 
Кочевка пятнистая. IX, 270. 
Кочевки. IX, 269. 
Кошениль. IX, 644. 
— дикая. IX, 645. 
— польская. XI , 647. 

Краббъ волосатый. X, 82. 
- гороховый. X, 27. 

— евроиейскій. X , 28. 
— Еаменпый. X, 36 
— лягушка. X , 36. 
— манящій. X, 26. 
— стыдливый. X, 32. 
— сухопутный большой. X, 
29 . ' 

— сухопутный обыкновен-
ный. X, 26. 

Краббы гиганты X, 19. 
— круглые. X, 32. 

• — ложные. X, 36. 
— наземные. X, 26. 
— иесчаные. X , 27. 
— ракугаковые. X, 27. 
— треугольнопанцырные.Х, 

30. 
— хребтоногіе. X, 32. 
— четыреугольноданцыр-

ные. X. 25 
Кравчикъ. IX, 96. 
Краевики. IX, 680. 
Краевивъ комаровиднык.ІХ, 

682. 
— обыкновенный. IX, 681. 
— ромбическій. IX, 681. 

Краеротики. X, 209. 
Краеротикъ сердитый. Х,210. 
Краніи. X , 237. 
Кранія неправильная. Х,238. 
Крапивпііда большая. IX,402. 

— малая. IX, 403. 
Краснокафгавникп. IX, 614. 
Красноклоиъ безкрылый. IX, 

679. 
Красноротъ. X, 337. 
Краснотѣлка красильная.ІХ, 

753 
— тепличная. IX, 753. 
— шелковая. IX, 752. 

Краснотѣлки. IX, 753. 
— иолевыя. IX, 753. 

Краснохвостка буковая. IX, 
440, 

— ивовая. IX, 441. 
Красотѣлъ малый. IX, 44. 

— пахучій. IX, 43. 
Красотѣлы. IX, 43. 
Креветка обыкновенная. X, 

60. 
— пильчатая. X, 52. 
— скалистая. X, 50. 
— тонконогая. X, 53. 

Креветки. X, бо. 
— песчаныя. X, 60. 

Крестовикъ. IX, 725. 

Крипты. IX, 855, 
Кровецъ. IX, 96. 
Кровососка ласточковая ІХ, 

539. 
— лошадиная. IX, 539. 
— овечья. IX, .539. 
— нчелиная. IX, 540. 

Кровососки летучихъ мышей. 
I X , 540. 
— настояшія IX, 538. 

Кропильце. X, 501. 
Кротонъ. IX, 758. 
Круглоротка красивая. X, 

374, 
Круглоротки. X . 374 
Круглоротыя. IX. 348. 
Круглошовныя. IX, 518. 
Круглоязычныя. X, 374 
Кругляки. X, 876. 
Крѵглякъ улитковидный. X, 

377. 
Кругляшка. IX, 56. 
Кругожаберныя. X, 410. 
Кругорѣсничныя. X, 683. 
Кружалка IX, 68. 
Кружалки. IX, 57 и 59. 
Кружевница обыкновенная. 

IX, 676. 
Кружевнипы. IX, 676. 
Кружкощупальцевые. X, 226. 
Крупнопоровыя. X, 705. 
Крушень - древоточецъ. IX, 

423. 
Крушинница. IX, 398 
Крылатка-великапъ. X, 406. 

— веснусчатая. X , 405. 
Крылатки. X, 405. 
Крылоногія. X, 296. 
Ктевофоры. X, 563. 
Ктыри. IX, 512. 
— настояние. IX, 514. 

Ктырь шершневый. IX, 514' 
Кубаревидныя. X, 407. 
Кубарчатка масляная. X, 

408. 
— морщинистая. X , 408. 
— пагода. X, 408. 

Кубарчатки. X, 408, 
Кубарь напуазскій. X, 408. 
Кузнечпки. IX, 620. 

— листовые. IX, 610. 
— подземные. IX, 610. 
— полевые. IX, 610, 

Кузнечиковыя. IX, 610. 
Кузнечикъ бурый. IX, 623. 

— дубовый. IX, 622. 
— зеленый. IX, 633. 
— колючій. IX, 621. 
~ малайскій. IX, 622. 
— миртовый. IX, 622. 
— нѣвчій. IX, 624. 
— хвостатый. IX, 624. 

Кузька. IX, 103 
— иосѣвпый. IX, 103. 
— садовый. IX, 104. 

Кузьки. IX, 103. 
Куколка быстрая. X, 344. 

729 
Куколки. X. 839. 
Кукубано. ІХ, 120. 
Кульцеола. X, 245. 
Курганчики. X, 409. 
Курганчикъ Си8ифовъ.Х,409. 
Кусалка. IX, 533. 
Кусачки. IX, 613. 
Куська. IX, 103. 

Л. 
Лакуна. X, 373. 

— ленточная. X, 373. 
Ламеллярія. X, 380. 
Ламіи. І л , 197. 
Лангуста. X, 42. 

- обыкновенная. X, 42 
Ланцетнпда широкоголовая 

X, 322. 
Ланцетницы. X, 822. 
Лаэртъ. IX, 406. 
Лжескориіонъ клоповидный. 

IX, 711. 
— книжный. IX, 710 

Лжескорпіоны. IX, 711. 
Левана зимняя желтая. IX, 

403. 
— лѣтияя черная IX, 403 

Левкандра кистевидная. X. 
649. 

Левкандры X, 660 
Левъ муравьиный длинноу-

сый. 'IX, 549. 
— муравьиный обыкновен-

ный IX. 546. 
— тлевый. IX, 550. 

Легочныя. X, 322. 
Ледничникг. IX. 555. 
Лентецовыя. X, 186. 
Лентецъ гренландскій. X , 

188. 
— колюшковыП. X, 188. 
— ремнецовый. X, 188. 
— сердцеголовый X, 188. 
— человѣческій X , 186. 
— широкій. X, 186. 

Лентецы X, 177 и 186. 
Леитомыпіечныя. X , 261. 
Ленточница голубая. IX, 466. 

— красная. IX, 466. 
— тополевая. IX, 404. 

Ленточницы. IX, 465. 
Лентоязычныя. X, 367, 380 и 

398. 
Лепадиды. X, 67, 
Лепралія. X, 223. 
Лептодора. X , 83. 
Летуны. IX, 47. 
Лида грушевая. IX, 375. 

— звѣздчатая. IX, 376. 
— красноголовая. IX, 375. 
— полевая. IX. 374. 
— розанная. IX, 375. 
— хвойная. IX, 875. 

Лиды. IX, 374. 
Лизуиъ параличный. IX,164. 
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Лизуны. IX, 163. 
Лингулиды. X, 238. 
Лингулы. X , 238, 
Липарііды. I X , 440. 
Липонема многопористая. X, 

598. 
Лиссакііны. X, 669 
Листовертка виноградная. 

IX, 475 
— гороховая IX, 477. 
— дубовая. IX, 476. 
— крестовая. IX, 476 
— полулунная. IX. 477. 

Листовертки. IX, 474. 
Ліістовидка. IX, 609. 
Листогрывъ обыкновенный. 

IX, 209. 
— осішовыГі. IX, 209. 
— тоііолевыГ( IX, 209. 

Лпстогрызы. IX, 204. 
— настоящіе. IX , 209. 

Листоногія. X , 81. 
Листоѣдъ великолѣііный.ІХ, 

210. 
— картофельный. I X , 211. 
— цнжемный IX, 210. 
— травяной. IX, 210. 
— фіолетовый. IX, 210. 

Листоѣды. IX, 210. 
Лнтистиды. X , 6Н8. 
Литіоііа. Х ,380 . 
Литуолопыл. X, 716. 
Лоа-червь. X , 163. 
Лодочкіт. X, 107. 
Ложкотѣлки. X , 229. 
Локооао.иа-ложка. X , 229. 

— одиночная. X , 2J9. 
Локсоаомы. X, 229 
Лоаатопогія. X, 421. 
Лошадніікъ кусаюіційся. X , 

144. 
Лубоѣдъ малый. IX, 182. 

— сосновый. I X , 181. 
Лужаяка. X , 367. 

— агатовая. X , 368. 
— грязная. X , 3 ,8. 
— живородящая. X , 368. 

Лужанковыя. X , 367. 
Луковичка бѣловатая. X, 

447. 
Лунка рѣчная. X . 407. 

— яйценосная. X, 407. 
Лунки. X , 406. 
Лунковыя. X , 406. 
Луночка малая. X, 407. 
Луцина. IX , 412. 
Лучевпки. X, 703. 
Львинка обыкновенная. I X , 

518. 
— нолосатая. I X , 516. 

Львы муравьиные. IX, 546. 
Лѣсенки. X , 384. 
Лѣсной садовникъ. IX, 182. 
Лѣсовка большая. IX, 263. 

— мохнатая. IX , 263. 
Лѣсовки. IX, 262. 
Лютка певѣста. IX , 575. 
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— обыкновенная. IX, 574 
плосконогая. IX , 576. 

Лютки. IX, 570 и 574. 
— настоящія. IX, 576. 
— тонкія. IX, 575 

Люцернаріи. X, 583. 
Ляфріи. I X , 513, 
Ляфрія же.іітая, I X , 513. 

М. 
Мадреноровые. X, 607. 
Мадрепоръбородавчатый. X, 

607. 
Мадреноры. X, 607. 
Майка обыкновенная. IX, 

144. 
— пестрая. IX, 143. 

Майки. I X , 140. 
Малашка обыкновенная. IX , 

129 
Малашки. IX, 128. 
Малобрюхъ. IX. 349. 
Малоустки. X, 212, 
Мальміігната. IX , 733. 
Малэ. IX, 762. 
Манна. I X , 569. 
Марсеніи. X , 380. 
Махаоаъ. IX, 392. 
Мая рогатая. X 32. 
Меандрина лабіірннтовая. X, 

630. 
Мегера. I X , 408. 
Медвѣдка. IX, 627. 
Медвѣдковыя. IX, 630. 
Медвѣдница аугсбургская. 

IX , 414 
— бурая. IX, 426. 
— пурпуровая. IX, 427. 

Меддяки-вѣідатѳли. IX, 135. 
Медовики. I X , 323. 
Медовикъ песочный. IX, 323. 

— полевой. IX, 323. 
Медуза. X, 565 

— прнсосница.сѣверная. X, 
566. 

Медузка-ползупъ. X. 565, 
Медузоиды. X, 564 и 566. 
Медузополниы. X , 666. 
Медузы. X , 678. 

- авреліп. X, 578. 
— бокальчатыя. X, 583. 
— зонтичныя. X, 578. 
— колокольчатыя- X, 583. ! 
— присоспипы. X, 566. 

Межняки. IX, 446. ' 
Мезостомы. X , 210. j 
Мекелія хрупкая. X, 204. 
Меланія. X, 370. 
Мелекта обыкновенная. IX, і 

270. ' 
— точечная. I X , 271. 

Мелекты. IX, 270. 
Мели пони. JX, 246 і 
Мемнонъ. IX, 17. 
Мепелай. IX, 405. і 

Мережка. X , 387. 
— рѣиіетчатая. X. 387. 

Мертвая голова. IX , 414 
Мертвоѣдъ красноіпейныіі. 

IX , 73. 
— темный. I X , 73. 
— черный. IX, 72 
— четырехточечный.IX 73. 

Мертвоѣды IX, 69 и 72. 
Мертенвііі. X , 557. 
Метлицы IX, 556, 
Метлы. IX, 656. 
Мечехвосты. X , 1. 
Мизгирь. I X , 748. 
Мнзостома гигантская. X . 

137. 
Мивостомояыя. X 137. 
Микрокосяосъ. X, 240. 
МпЕСОМицеты. X , 721. 
Миллепорііды X , 570. 
Мплліолпды. X , 712. 
Мимія. X , 3. 
Миндалинка морская зіяю-

щая X, 309. 
Митра епископская. X, 385 

— папская. X, 385. 
Митры X, 384. 
Міопа ржавая. I X , 524. 
Міопы. IX, 524. 
Млбалоло. X, 118. 
Моноксенія дарвинова. X , 

587. 
Многоглазка малая. X , 215. 

— рогатая. X, 215. 
- черная X . 215. 

Многоглавки. X, 215. 
Многоногія. IX , 686. 
Многоногъ. X, 261. 
Многоножка обыкновенная 

IX, 690. 
— сосущая нѣмедкая. IX , 

697. 
Многоножки. IX, 689. 

— сосущія. IX, 696. 
Многоприсосковыя. X , 190. 
Многоротыя X , 190. 
Многосвязп. IX, 696. 
Многосвявъ плоскій. IX , 696. 
Многосифопницы X, 598. 
Многоустка лягѵпгачья. X , 

19.5. 
Многоустъ мягкотѣлыхъ. X , 

195 
Многощесинковые. X , 115 
Модіола. X, 461 
Могильщикъ иѣмецкій. ІХ 

72. 
— обыкновенный. IX, 69 

Мозговики. X , 6 И 
Мовговикъ овечій. X, 184. 
Мокрица погребная. X, 67. 

— сверлящая. X, 64 
— стѣнная. X, 57. 

Мокрицы. X, 56. 
— водныя. X , 58. 
— гарнелевыя. X, 69. 
- - краббовыя- X, 59. 
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— рыбныя. X, 58. 
— сверлящія. X, 58 
— шаровидная. X, 58. 

Моли длинноусия. IX, 481. 
— настоящія. IX, 482. 
— ночницевыя. IX 485. 

Моллюски трубковндныя. X, 
418. 

— трубчатыя. X, 490. 
Моллюскообразныя. X, 221 
Молодка. IX, 466. 
Молотковыя. X, 461. 
Молотокъ. X, 451 
Моль зеленая. IX, 485. 

~ зерновая. IX, 485 
— лиственничная. IX, 488. 
— медовая., IX, 481. 
— мѣховая. IX, 484. 
- - платяная. IX. 484. 
— сиреневая. IX, 487. 
— тминная. IX, 48і> 

, — Яблоновая. I X , 485 . 
Монашка. IX, 446. 
Монеры. X, 722 
Морская лилія корневая. X, 

543. 
Морскіе ежи. X, 523. 

— діадемовые. X, 525. 
— сердцевидные. X, 534. 
— щитовидные. X, 533. 

Морскіе зубы. X, 421. 
Морскіе лимоны. X, 658. 
Морскія анемоны. X, 593. 

— бабочки. X. 297. 
— звѣздн. X, 637. 
— звѣзды фарфоровый. X, 
638. 

— змѣи. X, 621. 
— лиліи. X, 541. 
— перья. X, 613 
— ушки. X, 409. 

Морское иеро. X, 614. 
— перо свѣтящееся. X, 614 
— ушко. X, 70. 

Морской ежъ. X, 625. 
— кожистый. X, 529. 
— коротко-иглый. X, 527. 
— съѣдобныГі. X, 723. 
— щитовидный. X 534, 

Морфнды. ІЗІ, 405. 
Москитъ колумбацкій. I X , 

507. 
Москиты. IX, 496 и 507. 
Мотылекъ парусный IX, 392. 
Мохнатка прозрачная. IX, 

521. 
— шмелевидная IX, 621. 

Мохнатки. IX, 520. 
Мохноножка иіерстистая. 

IX, 259, 
Мохнорылъ. X, 164. 
Мохнорылы. X, 164. 
Мошка двоеточечнал. IX, 

557. 
— ромбическая. IX, 556. 
— садовая. IX, 509. 
— черная. IX, 508, 

Мошкара. IX, 507. 
Мошки. IX, 556. 
Муравей-амазонка. IX, 296. 

— большой. IX, 299. 
— бродячій IX 302. 
— бурый. IX, 301. 
— гигантскіи IX, 299. 
— дерновый. IX, 302. 
— желтый. IX, 301. 
— зонтичный. IX, 308. 
— красный. IX, 300. 
— медовый. IX, 301, 
— рыжій. I X , 299 
— узловой красный. IX,304. 
— черный, IX, 301. 

Муравьи. IX, 288. 
— жалоносные IX, 301. 
— зонтичные. IX, 306. 
— канадскіе. IX, 306. 
— клещевые. IX, 298. 
— настоящіе. IX, 298. 
— слѣные. IX, 298. 
— узловые. IX, 302. 
— хозяйственные. IX, 303. 

Мускусиикъ. IX, 190. 
Муха Вольфартона. IX, 532. 

— гессенская. IX, 505. 
— золотая большая. IX, 

533. 
— капустная IX, .̂ Зб. 
— комнатнан. IX, 530. 
— луковая. IX, 534. 
— мясная. IX, 530. 
— рѣдисочиая. IX, о35. 
— салатная. IX, 535. 
— свекловичная. IX, &35. 
— цеце. IX, 533. 

Мухи драконовыя. IX. 571. 
~ куклородныя IX, 538. 
— огненныя. IX, 118. 
— вастоящія. IX, 527. 

Мухи цвѣточныя. IX, 534. 
Мухоѣдъ обыкиовепный. IX, 

324. 
Мухоѣды. IX, 323. 
Мушка черная. IX, 634. 

— шведская. IX, 537. 
Мшанки. X, 221. 

— круглоротыя. X, 229. 
Мѣдянки. IX, 111. 
Мѣхоѣды. IX, 637. 
Мѣшконосы. IX 438 
Мягкотѣлъ обыкновенный. 

IX, 128. 
— черный IX, 128. 

Мягкотѣлы. IX, 128. 
Мягкотѣлыя. X, 262. 

— безголовыя. X, 429. 
Мясоѣдка сѣрая. IX, 629. 

Н. 
Навозники. IX, 93. 

— настоящіе. IX, 94 
Павозникъ. IX, 35. 

— Еоиающій. IX, 94. 
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— лошадиный вссенпій.IX, 
95. 

— трехрогіа, IX, 96. 
ІІаида безхоботковая. Х,114. 

— улитковая. X, 115. 
— хоботковая, X, 114. 

Наиды X, 114. 
Наливочаыя. X, 676. 
ІІапильинвъ. X . 448. 

— улиточный. X . 70. 
Наружнозубыя. IX, 348. 
Нарывники. IX, 144. 

— пчелиный. IX, 146 
ІІастойныя. X, 677. 
ІІастоящій адмиралъ. X, 397. 
Насѣдки. IX, 438 
Насѣкомыя. IX, 3. 

— первобытныя. IX, 635. 
Наѣздииковыя. IX, 352. 
Наѣздппкъ гороховый, IX. 

362 
Наяды. X, 469. 
Невооружопныя X, 204. 
Нематода. X, 169. 
Нематоды. X, 161. 
Немертнна морская. X, 207. 
ІІемертины. X, 203 и 176. 

— назем пыя. X, 204. 
Пеоіітолемъ. IX, 406. 
Неравнодыхальцевые. IX, 97. 
Иеравцомускулыіыя. X, 451. 
Нереида странная. X. 117 
Нерепдовын. X, 118 и 1йб. 
Нереиды. X, 118. 
Нехрущг. IX, 102. 
Иигва. IX, 543. 
Нимфалилы. IX, 398. 
Нимфы. IX. 653. 
Ногохвостъ мохнатый. IX, 

637. 
— свипцово-сѣрый.ІХ,637. 

Ногохвосты. IX. 636. 
Ногохвостыя. IX, 635. 
Ноктилука огненная. X, 699. 

— медузовидная. X, 699. 
— сѣверная. X, 699. 

Поктилуки. X, 699. 
Носатки. X. 405. 
Носачи. IX, 682. 
Ночница восклицательная 

IX, 464. 
— короцвѣтная. IX, 464. 
— озимая. IX, 463. 
— ржаная. IX. 463 

Ночницы. IX, 453 и 462. 
ІІырялка красивая. IX, 56. 

— стройная. IX, 53, 
— черпопо.ігогая. IX, 56. 

Пырялки. IX, 66. 
Нѣмка европейская. IX, 311. 
Нѣмки. IX, 298. 

О. 
Оберъ-адмиралъ. X, 397. 
Оболочники. X, 240. 
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Оводовыя. IX. 524. 
Оводь бычачій. IX, 627. 

— лошадиный. IX, 625 
— оветііі. IX, 626. 

Огневка жировая. IX, 479. 
— мучная. IX, 480 
— полевая. IX, 480. 
— просяная IX. 481. 
— стручковая IX, 480. 

Огневки. IX, 479. 
— длинноусыя. IX, 481. 

Огнетѣлка. X, 247. 
Одноглазки. X, 213 
Однодиевки. IX, 666. 
Одномускульныя. X, 433. 
Одноприсосникп. X , 201. 
Одноустка пзмѣнчивая. X, 

201. 
Одноустки. X, 201. 
Округлоголовыя. X, 28. 
Октоподы. X, 261. 
Олива. X, 386. 

— черная. X , 385 
Омаръ. X, 47. 
— сѣверо-американск Х,48. 

Онтидіи. X , 342. 
Оиалитель. IX, 170. 
Оранжевый адмиралъ. X, 

397. 
Орбитолитъ двойной. X, 710. 

— окаймленный. X, 710. 
— плоскій, X, 710. 

Орбулина. X, 713. 
Ортонекткды. X , 176. 
Орѣхотворка будряная. IX, 

341. 
— губчатая. IX, 339. 
— длнннобрюхая. IX, 338. 
— ежевичная. IX, 340. 
— корневая. IX, 340. 
— вароотковая. IX, 339. 
— обыкновенная. IX, 338. 

Орѣ.чотворки. IX, 333. 
— дубовыя. IX, 337. 
— жильцгл. IX, 342. 
— паразитныя. IX, 342. 

Оса-антилопа. IX, 274 
— бумажная французская, і 
IX, 279. ! 

— дорожная натальская. 
IX, 314. 

— дорожная обыкновенная. 
IX, 316. 

— лѣсная. IX, 283. 
— пѣмецкая. IX, 283. 
— обыкновенная. IX, 283. 
— пилюльная. IX, 275 
— рыжая. IX, 28 і . 
— средняя. IX, 283 

— стѣнная обыкновенная. 
IX, 273. 

— узкобрюхая. IX, 287. 
— черная. IX, 276. 
— шершневая. IX, 280. 
— шиионогая. IX, 274. 
— южно-американская. IX, 

276. 

Ослики водные X, 68. 
Осликъ водный обыкновен-

ный. X, 68. 
Осміи. IX, 266. 
Осмія красивая. IX, 266. 

— красная. IX, 266. 
— рогатая. IX, 266. 

Острица червевидная. X, 162. 
Острицы. X, 162. 
Остробрюхи. I X , 271. 
Остробрюхъ рыжеватый. IX, 

Ост^рогрудка обыкновенная. 

Острогрудыя. IX, 116. 
Острозадые. IX, 135. 
Острянка. X, 375. 
Острянковыя. X, 375. 
Осы. IX, 271 

— бумажныя.І X, 275 и 272. 
— дорожныя. IX, 313. 
— дорожныя настоящія. 
IX, 314. 

— наразитныя. IX, 272. 
— роющія. I X , 313. 
— стѣнныя. IX, 272. 
— хищныя. IX, 313 
— хищныя настоящія. IX, 

318. 
— цвѣточпыя IX, 231. 

Осьминогъ. X, 263 
Офіура. X, 640 

— зеленоватая. X , 651. 
Офіуры. X, 539, 

— настоящіе. X, 540. 
Ощунники. IX. 65. 

П. 
Павлиньи главки. IX, 400. 
Пагурусъ. X, 40, 
Палемониды. X, 52. 
ІІалитоя. X, 699. 
— аксинеллова. X, 600 

Палоло червь. X, 118. 
Пальмовый воръ. X, 41. 
Панорпа обыкновенная. IX, 

664. 
Паразитъ голотуріевын. X, 
212. 

— кропяноЯ. X. 163. 
Парусники. X, 664 
Паруснііковыя X, 664. 
Пауки. IX, 3. 

— бородавчатоногіе. IX, 
771. 

— бродячіе. IX, 725. 
— воронковые. IX, 737. 
— колесные. IX, 7S6. 
— колѣнчатоногіе. IX, 770. 
— краббовые. IX, 741. 
— мѣшковые. IX, 737 и 740. 
— настоящіе. IX. 715. 
— паутинные. IX, 714. 
— рогатые. IX, 730. 
— слитнотѣлые. IX, 761. 

— тенетные. IX, 725. 
— трубковые. IX, 740. 
— язычковые. IX, 769 

Паукообразныя. IX, 700. 
Паукъ атласный. IX, 739. 
Паукъ комнатный. IX, 734. 

— красный. IX, 753. 
— лабиринтовый. IX, 736. 
— морской большой. X, 32. 
— погребной. IX, 740 
— нтицеядъ. IX, 721, 
— рогатый. IX, 730. 

Паутка. IX, 539. 
Паучки паразитные. IX, 765. 

— роговые. IX, 752 и 755. 
Пеликанова нога. X, 405. 
Пелоиикса косматая. X, 720. 
Пелонеи. IX, 319. 
Пелопей-горшечникъ. IX, 

819. 
— свпстящій. IX, 819. 
— синій. IX, 319. 

Пеннатулиды. X, 613. 
Пентакрины. X, 542. 
Переднежабернііки. X, 346. 
Перепончатогерылыя. IX,234. 
Перистокрылъ. IX, 488. 

— бѣлый. IX, 489. 
— обыкновенный. IX, 488 

Перистокрылыя. IX, 488. 
Перифгілія удивительная. X, 

580 
Перифрагелла Элнзова X, 

669. 
Перламутренница серебри-

стая. IX, 399. 
Перламутренницы. IX, 398. 
Перловица жемчужная. X, 

471. 
— зеленая. X, 475. 
— птичка. X, 481. 

Перловицы. X, 471. 
Перлянка вилохвостая. IX, 

564. 
Перлянки. IX, 664. 
Пескожилъ рыбачій обыкно-
венный. X, 120. 
Пескожилы. X, 133. 
Пескорои IX, 318 
Пескорой бѣлонолосый IX, 

318. 
— желтокрылый. IX, 318. 
— мохнатый. IX, 320. 
— обыкновенный. IX, 320. 

Песочникъ длинношейный. 
IX, 38, 

Пестрица испанская. IX, 
427. 

Пестряки. IX, 107 и 110. 
Песірякъ. IX, 129. 

— длпнноногій. IX, 111. 
— отшельникъ. IX, 110. 

Пестрянка камнеломковая 
IX, 426 

— ромашковая. IX, 426 
— щавелевая. IX, 426. 

Пестрянки. IX, 424. 
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Песчаники. X, 122. 
Песчаникъ хрупкій. X, 121. 
Печальница обыкиовенная. 

IX, 615. 
Пилилыцикіг. IX, 188. 

— .чревесиые. IX, 369. 
— листовые. IX. 369. 
— настояіціе. IX, 376. 

Пилнлыциковыя. IX, 368. 
Пилильпиікъ вишневый. IX, 

379. 
— дубилыціікъ. IX, 188. 
— желтоуеый. IX, 381. 
— зеленый IX, 381. 
— крыжовнпч;ный. IX, 378. 
— плотникъ. IX, 188. 
— свекольный. IX, 380. 
— сііівный. IX, 379. 
— сосновнй. IX, 376. 
— хлѣбный. IX, 373. 

Пиловщикн. IX, 188. 
.Пилюльщики. IX, 83. 
Пилюлыцикъ. IX. 83. 
Пимпла. IX, 366. 
Пимцлы. IX, 355. 
Пинна. X, 466. 

— чешуистая. X, 466. 
Пирозомы. X. 247. 
Піявица мексиканская. X, 

146. 
— тонкомордая. X, 144. 

Піявпцы хоботковыя. X, 
146. 

Піявка аптекарская. X, 143. 
— берберійская. X, 143. 
— венгерская. X, 143. 
— зернистая. X, 14 . 
— иядійская. X, 143. 
— конская. X, 144. 
— медицинская. X, 138 и 

143. 
— нѣмецвая. X, 143. 
— сенегальская. X, 143. 
— скатовая. X, 146. 
~ хоботковая желтая. X, 

146. 
— цсйлопская. X, 144. 

Піявки. X, 138. 
— настоящія. X, 148. 
— хоботковыя. X. 146 

Плавтъ американскіГі. IX, 
671. 

— клоповидиый. IX, 670. 
— остиндскій. IX, 671. 

Плавунецъ. бороздчатый. IX, 
66. 

— окаймленный. IX, 52, 
Плавунцы. IX, 60. 
Планаріи. X, 215. 

— бурыл. X, 115. 
~ морскія. X, 216, 
— наземныя. X, 217. 

Планарія голубая. X, 212. 
— косматая. X, 2іб. 
— лѣсная. X, 217. 
— млечнобѣлая. X, 215. 
— наземная. X, 217, 

— наземная двулинейная 
X, 217. 

— наземная краснобрюхая. 
X . 218. 

— наземная малая. X, 217, 
— подземная. X, 218. 

Планула. X, 581. 
Плаетинчагожабервыя. X, 

426. 
Пластинчатоусыя. X, 119. 
Пластырникн. IX, 140 
Плащеіюска слизистая. X , 

348. 
Плащица. IX, 642. 
Пленкожаберники. X, 312. 
Пленкожаберникъ глазча-

тый. X, 312. 
— оранжевый. X, 312. 
— пероаіевъ. X, 312. 

Пленкожаберйыя. X, 311. 
Плетенка узорчатая сито-

видная. X, 671. 
Плетенки. X, 672. 
Плеченогія. X, 230. 
ПлодовиЕъ орѣховый. IX, 

169. 
Плодожилъ желудовый боль-

шой. IX. 170. 
— желудовый малый. IX, 

170. 
— орѣхѳвый. IX, 169. 

Плодожорка сливная.IX,478. 
— яблонная. IX, 478. ; 

Плосковикп. X, 215 и 174. 
— морскіе. X, 21G. ! 

Плосковпкъ ушасшй. X, 175. 1 
Плотоядныя. IX, 52. I 
Поденка береговая. IX, 667 і 

— длиннохвостая. IX, 568. ! 
— обыкиовенная. IX, 567. 

Поденки. IX, 665. 
Подкововѣычиковыя. X, 225. 
Подкорница обыкновенная. 

IX, 676. 
Подкорницы. IX. 676. 
Подафрія. X, 697. 
Покрыгожабериыя. X, 306. 
Покрыторотыя. X, 225. 
Ползуны. IX, 47 
Полнмедузы. X, 660. 
Полиноевыя. X, 136. 
Подиинякъ прѣсноводный. 

X, 5 1. 
Полипы воронконосные, X, 

684. 
— восьмищуиальцевые. X , 

— известковые перистые. 
X, 614. 

— коралловые. X. 683. 
— ложные. X, 684-
— многоободковые. X. 592. 

и 602. 
— мягкоперые. X, 614. 
— пробковые. X, 611. 
— шестнщупальцевые. X, 

692. 

Полипъ дудковидный.Х, 685. 
Полистомелла гребенчатая. 

X, 711 
— полосатодырчатая. X , 
709. 

Полихелиды. X, 49. 
Полія крестоносная. X , 205. 
Полоскунъ. IX, 56. 
Полужесткокрылыя. IX. 640. 
Поритъ развилистый. X, 607. 
Пориты. X, 607. 
Порвуиина- X, 672. 
Почтовый рожокъ. X, 283. 
Правильнопоровыя. X, 705. 
Праница. X, 69 
Прибрежиііки. IX, 674. 
Прпбрежникъ красивый. IX, 

674. 
Присосница. X, 144. 

— обыкаовеиная. X, 144. 
Притворяшка воръ. IX, 130, 

— латунная. ІХ, 131. 
Притворяшки. IX, 131. 
Пріапулг. X , 106. 
Просверлинка змѣеголовая. 

X 235. 
— стеклянная. X, 236. 

Просверлинкн. X, 234. 
Просверлинковыя. X, 231. 
Простоиы. X, 209. 
Простѣйшія. X, 676. 
Просянка. IX, 407. 
Протоми кса оранжевая. X, 

722. 
Прудовикъ. X, 346. 

— болотный. X, 346. 
— большой. X, 345. 
— обыкновенный. X, 346. 
— ушковый. X, 346. 

Прусаки. IX, 695. 
Прусак7.. IX, 696. 
Прусикъ. IX, 618. 
Прусъ. IX, 618. 
Прыгунчики. IX, 619. 
Прыгунчнкъ евроиейсвій. 

IX, 620. 
Прыгунъ буковый, I X , 172. 
Прыгуны. ІХ, 172. 
Прямокрнлыя. IX, 563. 
Прямошовныя. IX, 518. 
Псиллы. IX, 660. 
Психеи. IX, 438. 
Психея одноцвѣтная. IX, 

439. 
Птерозомы. X, 207. 
Птеротрахея. X, 363. 
Птнцеядъ. IX, 723. 
Птицеяды. IX, 720. 
Пузырекъ обыкиовенный. X, 

306. 
Пузырчатка-водянка. X, 185. 
ІІузырьковыя, X. 306. 
Пузырьнпки. X, 662. 
Пурпурница. X, 388. 

— обыкновенная. X, 892. 
Пурталезіи. X, 534. 
Пухокрылыя. IX, 556. 
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Пухоѣдъ гѵспііыП. IX, 638. 
— павлиніГі. IX. 638. 

Пухоѣды. IX, 637 II 638. 
Пчела африкапская. IX, 245. 
— длинноусая обыкновец-

ная. I X , 256. 
— египетская. IX, 245. 
— желтоватая. IX, '245. 
— итальянская. IX, 245. 
— мадагаскарсвая. IX, 245. 
— обыкиовенная. IX, 283. 
— стѣнвая. IX . 264. 
— сѣверііая. IX, 245. 

іічеловпдка. IX, 428. 
Пчеловпдпын IX, 231. 
Пчеложукь. IX, 130. 

— обыкиовеіиіыГі. IX, 130. 
Пчелоіідъ пестрыП. і Х 325. 
Пчелм бедряііня. IX, 259. 

— голенныя. JX, 254. 
— длииіюусыя. I X 256. 
— лігсторізаыя. IX, 266. 
— настоящія. IX, 233. 
— іііерстогиѣадішл. IX, 

266. 
Пчелыіпкіі. IX , 661. 
Пчельникъ Пека. IX, 561. 

— Росси. IX , 561. 
Шнпмца слюнявая. IX, 661. 
ІІѢунъ горбатый. IX, 47. 
Пядепііца eepejosax. IX , 

468. 
— грушевая. IX, 469. 
— зимняя. IX, 469. 
— коиьеносная. I X , 471. 
— крыжовпичная. IX, 472. 
— лебедная. IX , 472. 
— лиственная. IX, 469. 
— оранжевая. I X , 469. 
— подорожапковая. I X , 

474. 
— сосновая. IX, 470. 
— траурная. IX, 472. 
— чертополоховая. IX, 473. 

Пяденицы. I X , 467. 
Пятначъ рыжій. IX , 64. 

Р. 
і'авнодыхальцовыя. IX , 89. 
Равноыогія. X , 56. 

— іілаваютія. X, 68. 
Рагіи. IX, 193. 
Рагій дву полосы Гі. IX, 193. 
— короткоусый. IX, 193. 

Радіоларіи. X, 703. 
— прѣсноводныя. X , 705. 

Радужникъ IX, 34. 
Радужница толстоногая. IX, 

205. 
Радужницы. IX, 205. 
Развѣдъ и8мѣпчивый.ІХ,192. 
— пѣгій. IX, 192. 
— іппорцевыП. IX, 191. 

Раздиоеногія. X, 72. 
Раяинька. X, 489. 
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Разнодыхальцевыя. IX, 89. 
Разрушители. IX, 184. 
Разсѣянноноровыя. X, 705. 
Раки. X, 9. 

— блохи. X, 60. 
— десятиногіе. X , 24. 
— лесятиногіе короткохво-
стые. X, 19. 

— десятиногіе неполнохво-
стые. X. 19. 

— длиннохвостые. X , 19 и 
42. 

— кольчатые. X, 23. 
— кузнечики. X , 20. 
— листовидные, л , 43. 
— молуккскіе. X, U 
— настоящіѳ. X, 44. 
— ненолнохвоетые. X . 36. 
— отшельники. X , 36. 
— панцырные. X, 23. 
— пауки длиннолобые. X, 

31. 
— свѣтящіеся. X, 54. 
— среднехвостыр. X. 36. 

Рако-паукъ. IX, 721. 
Раковины бочковіідныя. X, 

402. 
— крылатыя. X, 405. 
— крылатыя настоящія. X, 

405 
— путеводныя. X, 451. 

Ракообразныя. X. 1. 
— собственно- X, 3. 

Ракушка прудовая. X , 486. 
— съѣдобная бородатая. X, 
461. 

— съѣдобная синяя. X, 461. 
Ракушки съѣдобныя. X, 458. 
Ракушковыя. X , 80 и 23. 
Ракъ благородный. X, 46. 

— длиннопалыЛ. X, 46. 
— каменный. X, 46. 
— каспіГіскій. X, 46. 
— кузнечикъ. X , 55 
— медвѣдь. X, 44. 
— Пеитуновъ. Х ,64 . 
— отшельникт., X, 33. 
— отшельнпкъ древесный. 
X, 42. 

— рѣчной обыкновенный. 
X, 44. 

Расщепленогіе. X , 54. 
Рачекъ сафирный X, 75. 

— соляной. X, 81. 
Редія. X, 196. 
Ремнецъ. X, 188. 
Репейница. IX, 401. 
Ризостома. X, 678. 

— кювьерова. X, 580. 
1'пнхонеллиды. X . 237. 
Риихонелльт. X, 237. 
Ринхука. IX, 075. 
Рпссоидныя X, 370. 
Риссон. X, 370 

— ребристая. X. 370. 
Рифообрааователи. X, 628. 
Рицинусъ IX, 758. 

Ришта. X, 168. 
— мошоиісовая. X, 163. 

Рогачь. IX, 96, 
Рогачъ. IX, 84 
Рогохвостъ еловый. IX, 372. 
— сосновый. IX, 371, 

Рогохвосты. IX, 371. 
Рожокъ волнистый. X, 38Н. 

и 294. 
Розовикъ обыкновенный. IX. 

841. 
Россія. X , 275. 
Роталіи. X , 712. 
Ротоногія. X, 54. 
Руконогія. X , 230 
Рукопауки. IX, 770. 
Рукопаукъ берсговой.ІХ,771. 

— длииноногіи. IX, 771 
Рутелиды. IX, 103. 
Рыбы чернпльныя. X, 257. 
Рысь муравьиная. IX, 549, 
Рыцари. IX, 391. 
Рѣпница .IX, 395. 
Рѣшетница элегантная X. 

707. 

С. 
Сабелла. X, 126. 
Саббллы. X, 122 и 129. 
Саганеллы. X, 717. 
Сагартія огненная. X, 598 

— прозрачная X, 69S. 
Саккулина. X , 71. 
Сальпа большая. X, 251. 
Сальпуга. IX, 733. 
Сальпы. X, 249. 
Саранча аиерііканская. IX, 

614. 
— египетская. IX, 615. 
— итальянскал- IX, 618. 
— обыкновенная. IX, 615 
— перелетная. IX, 61Б. 
— татарская. IX, 619. 
— южно-африканская. IX, 

612. 
Саранчйвыя. IX, 610. 
Сагиръ альціопа. IX, 407. 

— Бризеисъ. IX, 407. 
— Семеле. IX, 407. 

Сатиры. IX, 406. 
Сатурніл. IX, 428. 

— айлантова. IX, 429 
— атласъ. IX, 428. 
— грушевая. IX, 433. 
— китайская. IX, 430. 
— малая. IX, 433. 
— средняя. IX, 483. 
— японскан. IX, 432. 

Сауба. IX, 808. 
(-афирина. X, 75. 
Свайникъ иеликанъ. X, 164. 

— двѣнадцатиперстной 
кишки. X, 164. 

— кошачій. X, 164. 
— собачій. X , 163. 
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Свекловичный червь.IX, 118. 
Сверлильщикъ. X , 447. 
Сверчокъ домовой IX, 626. 

— полевой. IX, 624. 
Свиткп. X, 384. 
Свѣтлякъ большой. IX, 124. 

— сѣвероамериканскіЙ.ІХ, 
1 2 6 , 

Свѣтлянка Габріеля.ІХ, 691. 
— длинноуоап. I X , 691. 

Свѣтлянки. I X , 691. 
Свѣтлячекъ. IX, 123. 
Свѣтоноска европейская. IX, 

666. 
— китайская. IX . 666. 
— суринаыскал. IX, 666. 

Свѣтоноски. I X , 664. 
Сезіи. I X , 422. 
Сезія Яблоновая. IX , 423. 
Семперелла ИІульиева.Х,669. 
Сепіола. X , У55 п Я74. 
• — ровделетта. X, 274. 
Сеііія. X , 276. 
— обыкновениая. X , 276. 

Сердцевидка иглистая. X , 
502, 

— съѣдобная. X , 602. 
Сердцевидки. X, 600. 
Сердцевпдковыя. X, 600. 
Сериовка согнутая. IX , 368. 
Серповки. IX, 856. 
Сикандра рѣсничатая.Х, 64. 
Сиконъ. X, 648. 
Силлида вѣтвиетая. X , 134. 

— губковыя. X, 134. 
Силлидовыя. X, 136. 
Синапта. X , 518. 

— пальчатая. X , 619. 
Синекрылъ береговой. IX, 

65. 
Сипупкулиды. X, 106. 
Сипункудъ обыкновенный. 

X, 106. 
Сииункулы. X, 105. 
Сириигалнія хрупкая. X , 

717. 
Си^ъполулунііо-иятнистый. 

Сйрфы. IX, 618. 
Сйтовиднопоровыя. X , 705. 
Сифоиннкп. X , 105. 
Сифониикъ голый. X, 105. 
Сифонница пузырьчагая. X, 

598. 
Сифонофоры. X , 660. 
Скакунчики. IX, 749. 
Скакунчикъ карминный. IX, 

750. 
' пестрый I X , 749. 

Скавунъ береговой. X , 63. 
— межпякъ. IX, 37. 
— песочный. X , 63. 
— песчаный X, 34. 
— ио.ігевой. IX, 36. 

Скакуны песочные. X , 61. 
Скампо. X , 49. 
Скаритъ гіігантскій. IX, 47. 

Скариты. IX, 46. 
Скачекъ линованный IX, 

618. 
— полосатый. IX, 617 и 618. 
— стрекочущій. I X , 617. 
— толстый. IX, 618 

Склериты. X, 60 . 
Склерохалнъ клаусовъ. X, 

669. 
Сколіи. IX , 310. 
Сколія красноголовая. IX, j 

312. I 
— садовая. IX, 313 

Сколопендр-л бразильская 
IX, 691. 

— гремучая. IX, 691. 
- - красная. IX, 691. 
— Лукаса. 1Х.690. 

Сколопендры. IX, 690. 
Скоролетка большая IX, 628 і 

— свирѣпая. IX, 529. ! 
Скоролетки. IX, 528. ; 
Скороходъ X, 344, 
Скорпіонница. I X . 654. | 
Скорпіонопаукн. IX, 712. 
Скорпіонъ. IX, 704. 

— американскій. IX. 709 
— африканскій. IX , 706. 
— водный дли ннотѣлый.ІХ. 

672. 
— водный сѣрый. IX, 671. 
— горный. IX, 709. і 
— готтенготскій. IX, 709. j 
— домовой. I X , 704. j 
— капскій. IX , 709 
— карпатскій. IX, 709. J 
— коровой. I X , 711. 1 
— полевой. IX, 704 п 706, 

709. 
— нѣгій I X , 708. 
— черный. IX, 708. 

Скорпіоны водяные. I X , 670. 
Скосарь. IX, 152. 
Скребень велнканъ. X, 150. 

— лытиный. X, 160. 
— рыбій. X, 150. 
— утиный. X, 150. 

Скребни. X , 149. 
С к ^ п у н ч и к ъ орѣгапнный. 

Скрииунъ большой. IX, 200 
и 423. 

— осиновый. I X , 200. 
Скрипуны. IX, 199. 

— когтистые. I X , 201. 
Скрытнохоботники. X, 175. 
Скрыт нохоботпикъ капуст-

ный. I X , 175. 
— маковый. IX, 177, 
— свѣтлый. .IX, ]7«. 

Скрытоглапъ обыкновепный. 
IX, 209. 

Скрытоглавы. IX, 208. 
Скрытоносъ ольховый. IX, 

174. 
Скрыторотыя. IX. 348. 
Скучепопоровыя. X, 705. 

Слизень лѣсной. X, 339. 
— полевой. X, 340. 
- - придорожный большой. 

X , 340. 
Сливневики. X, 299. 
Сливневикъ арйтическій. X, 

300. 
Слизни голые. X , 339. 

— ракопинковые. X. 341. 
Слизюкі. ключевой. X , 380 
Слитнотѣлыя, дышащія тра 

хеями. IX, 752. 
— не пмѣющія дыхател' 

ныхъ трѵбочекъ. IX, 752 
Слоники. IX, 162. 
Слоникъ беі)смопый. IX, 167 

— бронзовый. IX, 168. 
— виноградный. IX, 162. 
— конпческій. IX, .167. 
— тополевый. I X , 167. 
— Яблоновый. IX , 168. 

Слѣнень бычачій. IX , 609. 
— голубоглазый. IX, 511. 

- золЬтоглазый. IX, 511. 
Слѣпни. IX, 509. 
Слѣпнякіг. IX, 678. 

— длинные. IX, 679. 
— настоящіе. IX, 679. 

Слѣпнякъ но.ііосатый. IX, 
678. 

Смокпа. X, 395. 
Смоловка еловая. IX, 15.5 

— малая. IX , 157. 
— точечная. IX, 167. 

Смолевки. IX, 156. 
Совка гамма. IX, 465. 

— голубоглазая I X , 466 
— горчаковая. IX, 457. 
— кленовая. IX , 456. 
— Мома. I X , 456 
— полевая. I X , 466 
— райграсова. I X , 458. 
— свекольная. IX , 459. 
— сосенная IX, 461, 
— темная. IX, 457. 
— травяная. IX, 459. 
— чакановая. IX , 460. 
— чернобурая. I X , 459. 

Совки. IX, 463. 
— золотисты я. IX , 464. 

Солитеръ бычачій. X, J82, 
— водянковыН. X, 1В5. 
— гладколобый. X, 177 и 

182. 
— желтоточечный X, 183. 
— кошачій. X, 184, 
— мадагаскарскій, X, 183. 
— палый. X, 183. 
— обывиовенный. X , 181. 
— огуречный. X , 183. 
— свииой. X , 181. 
— собачій обыкновенный. 

X , 184. 
— толстошейный. X, 184. 
— тонкошейный. X, 184. 
— эхинококковый. X, 186. 

Солитеры. X , 177 и 181. 
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Солнечники. X , 706. 

— колючіе. X, 706. 
Солнечніікъ жгутиковый. X, 

706. 
— колючій. X, 707. 

Соросфэры X, 717. 
Сосальщики X, 189 и 176. 

— внутреаво - паразитные. 
X, 195. 

Сосаіыціікъ клпменовый. X, 
191. 

Сосуиы IX, 641. 
Спайяикъ странный. X, 192. 
Сциральипкъиаящиѣйшій.Х, 

619. 
Сппральноротка. X, 686. 
Спиростома. X, 686. 

— загадочная. X, 686. 
Спіоновыя. X, 136, 
Спондплъ лѣсной. IX, 189. 
Спороциста. X, 196. 

— странная. X, 197. 
Спрутъ. X, 2Н1 

— длиннощуиальцевый. X , 
270. 

— иѵскусный. X , 270. 
— обыкновенный. X, 263. 

Средоротики. X, 210. 
Стеблевидка Росса. IX, 608. 

— ушастая. IX, 608. 
— шииоііогая. IX, 608. 

Отеблевіідкіі. IX, 609. 
Стеклушка горбатая. X, 298. 

— трехзубчатая. X, 298. 
Стеклушки. X, 296 
Стеклушковыя. X, 297. 
Стенторы. X, 686. 
Стефалія короновидная. X, 

664. 
Стиластериды. X, 570. 
Страисилки. IX, 606. 
Стрекатели. X, 557. 
Стрекоза муравьиная. IX, 

648. 
— плоская. IX, 677. 
— пятнистая. IX, 677. 

Стрекозка мохнатая. IX,561. 
Стрекозки. IX, 651. 
Стрекозы. IX, 671. 

— настоя іція. IX, 676. 
Стробила. X, 682. 
Струнедъ бородавчатый. X, 

154. 
— гвннейскіГі. X, 163. 
— мелпнскій. X, 162. 

Струнцы. X, 162. 
Стрѣлка. X, 150. 

— двуточечная. X, 151. 
Стрѣлоязычиыѳ. X, 896. 
Сувойка. X, 682. 

— кивающая. X, 683. 
Сувойки. X, 682. 
Сцифостома. X, 582. 
Сѣкирощупальцевыя. IX, 

220. 
Сѣм)іѣд'ь виковый. IX, 159. 

— желгоногіГі. IX 159. 
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— мальвовый. IX. 159. 
— солнечный IX, 159. 
— тгрыовниковый. IX, 169. 

Сѣмяѣды. IX, 158. 
Сѣнокосецъ кривоногій. IX, 

714. 
— снѣговой IX. 713. 

Сѣнокосцы. IX, 713. 
Сѣноѣдъ лнвовапный. IX, 

580. 
— настоящій. IX, 580. 
— четырехточечный. IX, 
580. 

Сѣноѣды. IX, 579. 
Сѣтчатожаберныя. X. 374. 
Сѣтчатокрылыя. IX, 645. 

Т. 
Тамосъ. X, 42. 
Тараканъ американскій. IX, 

601. 
— исполинскій. IX, 601. 
— лапЛандскій. IX, 698. 
— обыкновенный. IX, 698. 
— интнистый. IX, 698. 
— черный. IX, 698. 

Тараканы. IX, 601. 
Тарантуловыя. IX, 744. 
Тарантулъ аиулійскій. IX, 

748. 
— каемчатый. IX. 746. 
— мѣшетчатый. IX, 746. 

Тахины. IX, 528 
Твердокожія. X, 42. 
Текла дубовая IX, 409. 
Текстуляріи. X, 716. 
Телемакъ. IX, 405. 
Телифоиъ хвостатый. IX, 

711. 
Теллины. X, 457. 
Темнокрылъ желтый лихо-

радочный. IX, 604 
— ратный. IX, 501. 

Темнокрылы. IX, 601. 
— грушевый. І л , 504. 

Теребелла ракупіковая. X, 
126. 

— темная. X. 125 и 128. 
— эмалевая. X . 126. 

Теребеллида ШтрОиа. X, 
136. 

Теребелловыя. X, 124. 
Термитъ желтоиогій. IX, 

691. 
— желтошейный. IX, 591. 
— песочный. IX, 584. 
— ратный. IX, 583 и 591. 
— роковой. IX, 591. 
— страшный. IX. 591. 
— темно-бурый. IX, 591. 

Термиты. і Х 580. 
Тессеры. X, 683. 
Тетеревики. IX, б̂ іО. 
Тстеревикъ шиионосный. 

IX, 620. 

Тетисъ. X, 319. 
Тетрафилііды. X , 189. 
Тецидіи. X, 235. 
Тецидія средиземноморская. 

X 235 
Тидеманніи. X , 299. 
Тидеманніянеаполитанскаа. 

X, 299. 
Тинникъ береговой. IX, 39. 
Тинны. IX, 310. 
Тифііг. IX, 313. 
Ткачи. IX, 731. 
Ткачъ. IX, 36. 

— горный. IX, 731. 
— садовый. IX, 732. 

Тлевыя. IX, 648. 
Тлеѣдъ быстрый. IX, 327. 

— бѣлоногій. IX, 327. 
— златолобый. IX, 327. 
— обыкновенный. IX, 327. 

Тлеѣды. IX, 327. 
Тли бобовыя. IX, 659. 

— древесныя IX, 656. 
— еловыя. IX, 648. 
— настоящія IX, 657. 

Тля гороховая. IX, 667. 
— дубовая. IX, 666. 
— е.ювая обыкновенная. 

IX, 648. 
— зеленая. IX, 667. 
— ивовая. IX, 656. 
— кровяная. IX, 656. 
— персиковая. IX, 659. 
— пузырная. IX, 666. 
— розанная. IX, 657. 
— рябинная. IX, 657. 
— тополевая. IX, 669. 

Толкунчики. IX, 614. 
Толкуичіікъбуровато-сѣрый. 

IX, 515. 
Толстоголовка полосатая 

IX, 524. 
— сь запятой. IX, 412. 

Толстоголовки. IX, 412. 
Толстоголовки. IX. 523. 
Толстокрайницы. X, 384. 
Толстоноги. IX, 680. 
Толстоножка желтопѣган. 

IX, 346. 
— стебле-брюхая IX, 346. 

Толстоножки. IX, 345. 
Толстоиосикъ черный. IX, 

151. 
Толстуны. IX, 683. 
Толстяки. IX, 136. 
Томоптеридовыя. X, 136. 
Точечнпкъ бронзовый IX, 

64. 
Точильщики. IX, 131 
Точильщикъ пестрый. IX, 

132. 
— полосатый. IX, 132. 
— хлѣбный. IX, 133. 
— часовщикъ. IX, 132. 

Тощанка малая. IX, 347. 
— иодагровая. IX, 347. 
— стрѣлопосііая. IX, 348. 
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Тощанкп. IX, 847. 
Тощеклопъ. I X , 680. 
Трахейныя. I X . 3. 
Трахимедузы. X , 566. 
Трахинемиды. X, 566. 
Трематоды. X, 189. 
Трепангъ. X , 512. 
Треуголка гигантская X , 

407. 
— длинная. X , 468. 

Треуголки. X , 466. 
— ноевы. X , 468. 

Трехсуставчатыя. IX, 219. 
Трещалка двѣиадцатиточеч-

ная. I X , 208. 
— пятнистая. I X , 208. 
— спаржевая. IX, 207. 

Трещалки лилеВныя. I X , 
207. 

Тритонка узлоносная. X , 
402. 

• Тритоновки. X , 402. 
Тритоновковыя. X , 401. 
Тритоиовъ рогъ. X , 402. 
Трихина мускульная. X , 166. 

спиральная. ЗС 166. 
Трихотрахелиды. л , 167. 
Тріустъ фіетаиовый. X, 191. 
Тріусты. X, 190. 
Трохофоры. X , 91. 
Труба обыкновенная. Х , 4 0 2 . 
Трубачи. X , 685. 
Трубачъ Рёзелевъ. X, 686. 
Трубкожплъ пергаментный. 

X , 123. 
— разноиогій. X , 123. 

Трубкоаи.іы перистощетіш-
ковые X, 122. 

Трубконогія. IX, 633. 
Трубочники. X , 114. 
Трубочнпкъ ручейный. X, 

114. 
Трубчатники. X , 120. 
Трубчатники. X, 560. 
Труіічатница роаеючная. X , 

227. 
Трубчатиицы. X, 229. 
Трубы морскія. Х;, 402. 
Труццики. I X , 76. 
Тубипоры. X , 229 
Тубицинеллиды. X , 69. 
Тѵбулярія нераздѣльная. X , 

'568. 
Туока. I X , 304. 
Турбішеллы. X , 296. 
Туфелька Ауреліева. X, 689. 
Туфельки. X G91. 

У. 
Угрида клейстерная. X , 153. 

— клейстерно - уксусная. 
X , 153. 

— пшеничная. X , 158, 
— уксусная. X, 163. 

Угрицы. X , 168. 
„ягизнь животн." ВРЭМА. 

— водяныя X , 161. 
Удонеллы. X, 191. 
Ужонка мѣновая. X, 400. 

— тигровая. X , 399. 
Ужовкіі. X , 898. 
Увкобрюхи. IX, 114. 
Узкобрюхъ дву пятнисты й. 

IX , 114. 
Узкоротъ одноглазый. X , 

2 і г . 
Узкороты. X , 212. 
Узкоязычныя. X , 384. 
Улитка альпійская. X , 354. 

— виноградная. X . 331. 
— дЛждевая. X , 343 
— крапчатая. X , 333. 
— лѣсная. X, 336. 
— паразитная Людвигова. 

X , 418. 
— пестрая. X , 336. 
— плодовая. X , 336. 
— прожорливая. X , 336. 
— пятнистая. X , 336 
— червячекъ. X , 377. 
— червячекъ обыкновен-

ная. X , 377. 
Улитки вішоградныя. X , 

295. 
— карликовым. X , 343. 
— легочныя прѣсноводныя. 

X, 344. 
многобородавчатая. X , 

315. 
— плащеносныя. X , 347. 
— чернильныя. X , 257. 

Улнтковыя. X, 331. 
Уніониды. X, 470. 
Упрямая голова. IX , 132. 
Уролябіи. X, 151. 
Усачи. IX, 186. 

— настоящіе. I X , 189. 
— узкотѣлые. IX, 191. 

Усачъ большой. I X , 190. 
— герой. IX, 190. 
— ремесденннкъ. I X , 190. 

Усоглазыя. X , 831. 
Усонопя. X , 66 и 23. 
Устриад. X, 434, 

— виргинская. X, 446. 
— обыкновенная. X , 434. 

Устричники. X, .124. 
Устричннковыя. X, 136. 
Устричнішъ. X , 124. 
Уточки морскія. X, 67. 
Уховертка IX, 81. 

— большая. IX, 630. 
— обыкновенная. I X , 631. 

Уховертковыя. IX, 630. 
Ушастііковыя. X, 343. 
Ушастинъ. X, 344. 
Ушко волнистое. X, 410. 

— обыкновенное. X, 410. 

Ф. 
Фазанки. X, 409 

I фазма. IX, 609. 
т. X . 
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Фаллуаіи. X , 244. 
Фаррея генкелева. X , 669. 
Фарфорка тигровая. X 399. 
Фарфорки. X , 398. 
Фаскалозома. X. 104. 

— зернистая X , 104. 
Фигиты. IX, 342. 
Физаліи. X , 5R2. 
Физалія пелагическая.X, 562. 
Физофора двурядная. X, 560. 
Физофоры. X, 560. 
Филироя. X, 364. 
Филодпновыя X, 98. 
Филозомы X , 43. 
Филоксера вігноградная. I X , 

651. 
— дубовая. I X , 650. 

Фиралъ. X, 301. 
Флерница обыкновенная. IX , 

550. 
Флерницы. IX, 549. 
Флоскуларія украшенная. X , 

101. 
Флюстра листовидная. X , 

227. 
Фора. IX , 537. 

— толстая. I X , 537. 
Фораминиферы. X , 709, 
Фринъ длинноногій. I X , 

712. 
Фронпма. X , 64. 

X 

Халинеи. X, 651. 
Хангннанъ. X , 512. 
Хвоевертка смоляная. IX , 

470. 
- - сосновая. IX , 476. 

Хвойки. I X , 155. 
Хилодоны. X , 687. 
Хитрецзь голубой. IX, 195. 

— измѣнчивый. I X , 195. 
Хищнецъ американскій. IX, 

675. 
— грязный. IX, 675. 
— красный. IX, 675. 

Хищиецы. IX, 674. 
Хищники. IX, 62. 
Хищникъ велпколѣнный. IX, 

63. 
— краснокрылый. IX, 63. 
— пушистый. I X , 64. 

Хоботники. IX, 162. 
Хоботникъ буроногій. IX , 

152. 
— зоряный. I X , 153. 
— ребристый. I X , 152. 
— сѣрый. IX, 159. 
— 40])uijfi. I X , 150. 

Хоботница кипрейная. I X 
419. 

— мареновая. IX, 420. 
Хоботницы. I X , 419. 

— шмелевыя. I X , 421. 
Хондрозіи. X, 658. 

47 



7 3 8 

Хористиды. X, 668. 
Хохлатка. X, 225. 
Хохлатки. X, 225. 
Хризаора глазчатая. X, 679. 
Хризаоры. X, 57й. 
Хрнзиппъ. IX, 412. 
Хрущакъ. IX, 116. 

— мучной. IX, 137. 
Хрущи., IX, 140. 
Хрушъ іюльскій.ІХ, '01. 

— каштановый. IX, 98. 
— майскій.ІХ, 98. 
— полевой. IX, 104. 

Хрящевки. X, 658. 

ц 
Пвѣтодюбы. IX, 107. 
Цвѣточники. IX, 170. 
Цвѣточникъ грушевый. IX, 

170. 
— черемушный. IX, 171. 
— Яблоновый. IX, 170. 

Цвѣтоѣдъ краснохвостый. 
IX, 634. 

— хлѣбный. IX, 634. 
Церіантъ переиончатый. X, 

594, 

Зерія рогатая. IX, 522. 
еркаріц. X, 196. 

Цидиппа гладкая. X, 554. 
— перистая. X, 556. 

Цидиппы. X, 566. 
Цикада веіиколѣппая. IX, 

668. 
— горная. IX, 669. 
— обыкновенная. IX, 669. 
— черная. IX, 669. 
— ясневая. IX, 668. 

Цикады. IX, 666. 
Циклателла. X, 191. 
ЦиЕлоніда. X, 74. 
Циклопъ. Х ,76 
Циксія ребристая. IX, 665. 

— рубцовая.ІХ, 665. 
Цилихна. X, 309. 
Цимбексъ березовый.ІХ, 383. 
Цимбуліевыя. Х,298. 
Цимбуліи. Х,299. 
Цистицеркъ тонкошейный. 

X, 184. 

Йіанеи. X, 578. 
іанея волосатая. Х,б80. 

Ціонъ норочниковый. IX, 
174. 

Ціоны. IX, 173. 
Цѣпень. X, 181. 
— мозговикъ. X, 184. 

5ѣішій комочекъ. X, 674. 
ѣпни. X, 177 п 181. 

ч. 
Чашечка. X, 249. 
— болотная. X, 349. 
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Челнокъ эѳіопскій. X, 384. 
Челночки. X, 384. 
Червецовыя. X, 173. 
Червецъ бѣловатый. X, 173. 

— виноградный. IX, 643. 
— дубовый, IX, 643 
— керіиесовый. IX, 644. 
— крапивный. IX, 647. 
— лаковый. IX, 646. 
— манновый. IX, 646. 
— чистотѣльныП. IX, 648. 

Червецы. IX, 642. 
Червецы. X, 173. 
Черви. X, 90. 
— брюховолосыв. X,' 102. 
— водоворотные. X, 203. 
— гладкіе. X, 108 и 138. 
— дождевые. X, 109. 
— звѣздчатые. X, 102. 

илоядные. X, 132. 
— коготные. IX, 699. 
— кольчатые. X, 93 и 108. 
— круглые. X, 93 и 146. 
— ленточные. X, 176 и 177. 
— малощетинковые. X, 109. 
— нитчатые. X, 151. 
— иаренхиматоапые.Х,17б. 
— плоскіе. X, 93 и 174. 
— плотоядные. X, 132. 
— рѣсничатые. X, 202 и 

176. 
— рѣсничатые вѣтвистоки-

шечные. X, 214. 
— рѣсничатые прямоки-

шечные. X, 209. 
— рѣсничатыв хоботковые 

X, 203. 
— сваПниковые круглые.X, 

163. 
— сидячіе. X, 120. 
— хищные. X, 132. 
— ш,етиаковые. X, 108. 
— щетинконогіе. X, 108. 
Червь банкрофтовъ. X, 163. 
— дождевой. X, 98. 
— дождевой обыкновен-

ный. X, 109. 
— мучной. IX, 137. 
— пластинчатоусый про-
зрачный. X, 120. 

— ратный. IX, 501. 
— ржаной. IX, 463. 
— свекловичный. IX, 137. 

Червяки снѣжиые. IX, 126. 
Червячковыя. X, 379. 
Черенки. X, 489. 
Черенокъ мечевидны й.Х,490. 

— обыкновепиый. X, 490. 
— стручковидный. X, 490. 

Черепашницы. IX, 424. 
Черпая вдовушка IX, 733. 
Чернокрылъ юкатанскій. IX, 

136. 
Четырехглазка малая. Х,203. 

— наземная бермудская. X, 
204. 

Четырехглазки. X, 204. 

Четырехжаберныя.- X, 287. 
Четырехлегочныя. IX, 723. 
Чешуекрылыя. IX, 384. 
Чешуепосныя.-X, 419. 
Чешуйница сахарная. IX, 

635. 
Чешуииицевыя. IX, 636. 
Чигеръ. IX, 543. 
Членистовогія. IX, 1. 

щ. 
Шарикъ. X, 487. 

— береговой. X, 488. 
— роговой. X, 488, 

Шарниръ съѣдобный, X, 451. 
Шарниры. X, 450. 
Шаровцдкп. X, 57. 
Шашечница. IX, 400. 
Шелковичный червь. IX,433. 

— зеленоголовый. IX, 430. 
— темноголовый. IX, 430. 

Шелкопрядовыя. IX, 427. 
Шелкопрядъ китайскій. IX, 

430. 
— кольчатый. IX, 437. 
— непарный. IX, 444. 
— неразборчивый. IX, 4-16 
— ратный. IX, 452. 
— ратный пиніевый. IX, 

453. 
— ратный сосновый. IX, 
452. 

— сосновый. IX, 435. 
— тутовый. IX, 433. 
— японскій. IX, 432. 

Шептунъ каменный. IX, 2гі9. 
— лѣсной. IX, 269. 
— лѣтній. IX, 269. 
— полевой. IX, 269, 

Шептуны. IX, 269. 
Шершень. IX, 280. 

— длинный. IX, 325. 
— острогрудый. IX, 328. 
— полосатый. IX, 328. 
— пі;итковый. IX, 325. 

Шершни. IX, 827. 
Шефферовь сизифъ. IX, 92 
Шишаки. X, 404. 
Шишакъ голубоватый. X, 

404. 
— настоя щій. X, 404. 

Шитики. IX, 5.57. 
Шмели. IX, 249. 

— паразитные. IX, 269. 
Шмель земляной. ІХ, 

- - каменный. IX, 252, 
— моховой. IX, 253. 
— садовый. IX, 252. 

Шпанка, IX, 144, 
Шпанская муха. IX, 146, 

щ 
Щелеротка. X, 212, 
Щелеротки. X, 212. 



А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 73 Г) 

Щелкуны. IX, 115 II 117 
Щелкуцъ мохнатый. IX, 117. 
— посѣвный. IX, 120. 
— сѣрый. IX, 117. ! 

ІЦеминка ігузагая. X, 339. 
Щемішки. X, 339. 
ІЦетиикотелюстныя. X, 160. 
ІЦетішорожка ракуііігеовіід- ' 

ная. X, 681. j 
Щетинорожки. X, 681. 
Щетмяохвосгыя. IX, 645. 
іЦеткоусъ барбарисовый.'IX, 

382 
— розанпыП. IX, 381. 

Щитень. X, 84. 
Щііта..ки. IX, 682. 
ІЦіітніікъ красноногій. IX, 

684. 
— остроголовый. IX, 683. 
— расісадпый. IX, 683. 

черный. IX, 684. 
Щитовка бразильская золо-

' тистаи. IX, 219. 
— туманная. IX, 217. 

Щптовки. IX, 217. 
Щитоноскп. IX, 217. 
ІЦііты. X, 403. 

Э. 
Эвріалиды. X' 540. 
Эйгіифа ячеистая. X, 718. 
Эламігііды. IX, 333. 
Элизіи. X, 320. 
Элилія блестящая. X, 321. 

— зеленая. X, 320. 
Энтоконха странная. X, 414. 
Волка бѣлая. X, 319. 

— друммондова. X, 319. 
— крапчатая. X, 317. 
— шпрокососочная. X, 318. 

Эолкіі. X, 317. 
Эолковыя. X, 316. 
Эііпстилисы. X 683. 
Эрія. IX, 429. ' 
Этуза зернистая. X, 34. 
Эуницевыя. X, 136. 
Эурицидовые. X, 136. 
Эфиры. X, 582. 
Эхинококка. X, 185. 
Эхіуръ Палласа. X, 105, 
Уціітоны. IX, 304. 

ю. 
Юлоды. IX, 112. 

Я. 

Ягодникъ. IX, 83. 
Язычекъ глистовидный. IX, 

769. 
— зубчатый. IX, 769. 
— пирамидальный. X, 238 

Язычни. X, 238. 
Яйцеіістребитель. IX, 844. 
Яички. X, 401. 
Яичко настоящее. X, 401. 
Янира. IX, 408. 
Янтаркп. X, 338. 
Яитина. X, 381. 

— ломкая. X, 382. 
Янтины. X, 381. 
Ястребница шведская. IX, 

512. 
Яцица. IX, 067. 

А. 
Aaskafer. IX, 69 и 72. 
Abeille commune. IX, 233. 
Abelha urussu. IX, 247. 
Abelhas. IX, 246. 
Abendpfauenauge. IX, 419. 
Abgestutzte Beclierschnecke. 

X, 309. 
— Pelzbiene. IX, 255 

Abia. IX, 383. 
Abraxas grossulariata. IX, 

472. 
Acalephae. X, 578. ' 
Acantnaria. X, 705. { 
Acanthocephali. X , 149. j 
Acanthoccrcus. X, 87. ' 
Acanthocinus aedilis. IX. 

198. 
Acantocystis. X, 706. | 

— turfacca X, 707 ; 
Acanthosoma dentatum. IX, 

684. 
Acanthozone tricarinata. X, 

65. 
A carina. IX, 751. 
Acarus. IX, 752 и 758 

— domosticus. IX, 764. 
— folliculoruuu IX, 768. 
— ricinus. l.X, 758. 
— scabici. IX, 765. 

Aeepliala. X, 429. 
Acera. X, 806. 

— bullata. X, 306 

Achat-Sumptschnecke. X, 368. 
Achatina. X 337. 

— immaculata. X, 838. 
— lubrica. X, 338. 
— maurltiana. X, 338, 
— perdix. X, 338. 

Achatinella. X, 352. 
Achatsclmecke. X, 337. 
Acherontia Atropos. IX, 414 

— Medor. IX, 414. 
Achlysia, IX, 754. 
AchtstralliRC Polypen. X, 

611. 
Aciculidae. X, 375. 
Acilius. IX, 5H. 

— sulcatus. IX, 56. 
Acineta. X, 6J7. 
Acineten. X, 697. 
Ackereulenmotten. IX, 485. 
Ackcrglattwespe. IX, 323. 
Acmo. X, 375. 
Acrioliodea. IX, 610. 
Acridium. IX, 619. 

— aegypticum. IX, 61й. 
— percgrinum IX, 619. 
— tataricum. IX, 61!) 

Acronycta accris. IX, 456. 
Actinia Cari. X, 5чз. 
— effoota. X, 591. 

— equina. X, 503. 
— mesembryanthemum X, 

65!». 
— palliata X, 694. 

Actiniaria. X, 693. 

Actinometra. X, 544 
Actinomma drymodes. X,. 

704 
Actinophrvs. X, 706. 

— sol. X^ 707. 
Actinospliaerium Eichliorni. 

X, 707. 
Actodiscus Saltaui. X, 706. 
Acyclu.s inquietas. X, 98. 
Adamsia palliata. X, 593. 
Adella viridolla. IX, 485. 
Ademonia. IX, 21H, 

— tonaceti. IX, 213. 
Adephagi. IX, 52. 
Admiral IX, 400. 
Aelia acuminata. IX, 683. 
Acnlichor Verborgenrttssler. 

IX, 176. 
Aeolidae. X, 316. 
Aeolis. X, 317. 

— alba X, 319. 
— Drummondii. X, 319. 
— papulosa. X, 318. 
— punctata. X, 317. 

Aeschna. IX, 677. 
— grandis. IX, 677. 
— juncea. IX, 574. 

Aeschnidao. IX, 579. 
Ae.stige Baumkoralle. X, 

607. 
At'fenlaus. IX, 641. 
Afterfrtthliugsfliegen. IX, 504. 
Afterpolypon X, 60-t. 
Ai'terrUsselkiifer. IX, 161. 
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Afterspinnen. IX, 713. 
Afterwespen. IX, 310. 
Agelastica alni. I ^ 214. 
Agelena labyrinthica. IX, 736. 
Agelenidae. IX, 737. 
Agenia. IX, 317. 

— domestica. IX, 317. 
— punctura. IX, 817. 

Ageronia feronia. 414. 
Aglossa pinguinalis. IX, 479. 
Agraulis. IX, 400. 
Agrilus. IX, 114. 

- biguttatus. IX, 114. 
Agrion. IX, 676 и 577. 

— Amalia. IX, 672. 
— forcipula. IX, 675. 

Agrionidae. IX, 674. 
Agriotes segetis. IX, 120. 
Agrotis. IX, 454 и 462. 

— - corticea. IX, 464. 
— exclamationis. IX, 464. 
— innuba. IX, 463. 
— pronuba. IX, 463. 
— segetum. IX, 463. 

Ahorn-Pfe i lmotte . IX, 456. 
Aiptasia mutabilis. X, 693. 
Alciopidae. X, 136. 
Alcippe. X , 66. 
Alcyonaria. X, 611. 
Alcyonium. X, 611. 
Aleurodes. IX, 648 n 648. 

— chelidonii IX, 648. 
Allantonema. X, 156. 

— mirabile. X, 166. 
Allotria. IX, 342 и 349. 
Altica. IX, 205 и 214. 
Alucita polydactyla. IX, 489. 
Alucitini. IX, 489 
Alysia. IX, 352 

— manducator. IX, 352. 
Amalia gagates. X, 341. 

marginata. X , 341. 
Amarucium densun. X, 246, 
Ambbomma. IX, 761. 

— americanum. IX, 761. 
Amblyteles IX, 362. 
Ameisen. IX, 288. 
Ameisenartiger Buntkafer. 

IX, 129. 
Ameisenjungfer. IX, 546. 
AmeisenlOwe. IX, 546. 
Americanisci.e Schabe. IX, 

001. 
— Waldlaus. IX, 761. 

Aniericanischer Skorpion. IX, 
709. ! 

Ammokiniden. X, 657. 
Ammolynthus prototypus X, I 

657. 
Ammophila sabxilosa. IX, 320. 
Ammothoa. IX, 771. 
Amoben. X, 718. 
Amoeba. X, 720. 

— proteus. X , 720. 
Amoebae. X , 719. 
Amorpboccphalus coronatus. 

IX, 184. 
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Amphicora. X, 130. 
— sabella. X, 180. 

Amphictenidae. X, 136. 
Amphidasis betularia IX,468. 
Amphidetus. X, 636. 

— cordatus. X, 535. 
Amphionomidae. X, 136. 
Amphipeplca. X, 347 

— glutinosa X, 348. 
Ampnipoda. X, 60. 
Amphistomum. X, 201. 

— subclavatum X, 201. 
Ampullaria. X, 376. 
Anax formosus. IX, 674. 

— Parthenope. IX, 674. 
Anceus, X, 59. 
Ancilla X, 386. 
Ancula. X, 315. 

— cristata. X, 315. , 
Ancylus. X, 849. 

— fluviatilis. X, 324. 
— lacustris. X, 349. 

Andania gigantea. X, 62 
Andrena IX, 260. 
— cineraria IX, 262. 
— fulvicrus. IX, 2H2. 
— ovina. IX, 262 
— Schencki IX, 263. 

Andrenidae IX, 233. 
Andricus. IX, 33» 

— pilosus IX, 339 
Androctonini. IX, 709 
Androctonus. IX 708 
Anelasma. X, 70. 

— squalicola. X , 67 и 70. 
Anemonia sulcata. X, 593. 
Anergates. IX, 298. 
Anguillula. X, 158 

— aceti. X, 153. 
— acetiglutinis. X, 153. 
— glutinis X, 153. 
— tritici. X, 158. 

Anisoplia. IX, 103. 
austriaca. IX, 103 

-- fruticola. IX, 104. 
Anisoplicn IX, 103. 
Ankerschwamme. X, 668 
Annelides. X 93 n 108. 
Anobium. IX, 131 

— pertinax IX, 132. 
— paniceum. IX, 132. 
— striatum. IX, 132 
— tesselatum. IX, 132 

Anodonta X, 469 n 486. 
— cellensis X, 48n. 
— cygnea. X, 486. 
— plicata. X, 481 

Anomaloeera Patersonii.X,75. 
Anomalon. IX, 858 

— circumflexum. IX, 358. 
Anemia ophippium. X, 447. 
Anomma IX. 3(J2. 

— urcens. IX, 302. 
Anomura. X, 19 и 36. 
Anopla. X, 204. 
Anoplodium. X, 212. 
Antea cereu.s. X, 559. 

Antedon rosaceus. X, 544. 
Anthidium IX, 266. 
Anthocharis cardamines IX, 

398 
Anthocotyle X, 193 

— merlucius. X, 194. 
Anthomyia. IX, 311 и 584. 

— brassicae. IX, 585. 
— ceparum. IX, 534. 
— conformis. IX, 53 
— furrata. IX, 584. 
— lactucae. IX, 536 
— radicum. IX, 536 

Anthomyidae IX, 634. 
Anthonomus. IX, 170. 

— druparum. IX, 171. 
— pomorum. IX, 170 
— pyri. IX, 170. 

Anthophila. IX, 281. 
Anthophora IX, 254. 

— hirsuta IX, 255 
— parietina. IX, 256. 
— pilipes IX, 25.T 
— retusa. IX. 255. 

Anthozoa. X, 588. 
Anthrax morio IX, 515. 

— semiatra. IX, 515. 
Anthrenus museorum. IX, 82. 
Anthribini. IX, 186. 
Antlmbus albinus. IX, 186. 
Anthrobia mammuthica. IX, 

716 
Antipathacea. X, 601. 
Anthipates. X, 601. 

— arborea. X, 601. 
Antliata. IX, 490. 
Apathus IX, 269. 
Apatura. IX, 405. 

— Ilia. IX, 405. 
— Iri.s IX, 405, 

Apfelbaummotto. IX, 485. 
ApfelblUtenstecher. IX, 170. 
Apfelsauger. IX, 660. 
Apfelwickler. IX, 478. 
Aphaenogaster. IX , 302 
Aphaniptera. IX, 541. 
Aphanisticus. IX, 114. 
Aphidia. IX, 848. 
Aphididae. IX, 648. 
Aphidini IX, 657. 
Aphilothrix. IX, 339 it 338, 
Aphis IX, 657. 

— fabae IX, 659. 
— mali. IX, 657, 
— persicae. IX, 6.59, 
— rosae. IX, 657. 

- sorbi. IX, 657. 
— ulmariae. IX, 657. 

Aphodius. IX, 93 II 36. 
- fossor, IX, 94, 

AphrocallistesBoccagei.X,672. 
— ac.uleata. X, 117. 

Aphroditea. X, 117. 
Aphrophora lacrymans IX, 

662 
— si l ids . IX. 062. 
— spumaria. IX, 661 
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Apidae. IX, 233. 
Apion IX, 158. 

— africanus. IX, 159. 
— assimila. IX , 159. 
— craccae. IX, 159. 
— flavipcs. IX, 159. 
— ilicis. IX, 159. 
— radiolus. IX, 159. 
— Savi. I X , 159. 
— trifolii. IX, 159. 
— ulicicola. IX, 159. 
— ulicis. IX, 159. 

Apis fasciata. IX, 245. 
— ligustica. IX, 245. 
— mellifica IX, 233. 

Aplysia. X, 311. 
— depilans. X, 310. 

Apoda. X, 5І8. 
Apoderus cygnus. IX, 161. 

— coryli. IX, 159. 
— longicollis. IX , 161. 

Aporrhais. X 405. 
• — pes pelecani. X, 405. 
Aptera. IX, 637. 
Apterogenea. IX, 635. 
Apulische Tarantel. IX, 748 
Apus. X, 84. 

— cancriformis X, 84. 
— numidicus. X , 81. 
— productus X, 81. 

Arachnoidea. IX, 700. 
Aradus. IX, 676 

— corticalis, IX, 676. 
Aranea tarantula. IX, 748. 
Araneina. IX, 714. 
Aranhas caranguexeiras. IX, 

721. 
Arbacia. X, 629. 
Arcella. X , 718. 

— vulgaris X, 718 
Arctia caja. IX, 426. 

— purpurea. IX, 427. 
Arenia. X, 122 

— fragilis. X, 121. 
Arenicola X 133. 

— piscatorum. X, 120. 
Argus. IX, 762. 

— mauritianis. IX, 764 
— Mognini. IX, 764. 
— porsicus. IX, 762. 
— reflexus. IX, 762. 
— turicata. IX, 764. 

Argiopo X, 234. 
Argonauta. X, 284. 

— Argo. X 273. 
Argulus. X, 77. 

— foliaceus. X, 77. 
Argynnis. IX. 398 и 400. 

— Aglaja. IX 399. 
— paphia IX, 399. 

Argyroneta aquiitica. IX, 737. 
Arillus sorratus. IX, 675. 
Arindia. IX, 429. 
Arion X, 339. 

— emi»iricorum. X, 339. 
— hortonsis X, 828. 
— tonollus. X, 328 

Armadillidium. X, 57. 
Armadillo. X, 57. 
Armfflsser. X, 230. 
Army worm IX, 460 и 501. 
Aromia moschata. IX, 190. 
Artemia. X, 84. 

— Milhausenii. X, 84. 
— sarina. X, 81. 

Arthrogastra. IX, 701. 
Arthropoda. IX, 2. 
Articulata. IX, 2. 
Ascalaphus. IX, 549 

— macaronius. IX, 549. 
Ascaris lumbricoides. X, 160. 

~ megalocephala. X , 162. 
— mystax. X, 162. 
— nigrovenosa. X, 155. 

Ascatis botrvoides. X. 649. 
Ascetta clathrus. X, 649. 
Aschemonella. X, 717. 
Ascidia X, 241. 
— microcosmus. X, 241. 
— socialis X, 245. 

Ascidiae. X , 242. 
— compositae. X, 245. 
— simplices. X, 242. 

Ascones. X, 649. 
Ascopera gigantea. X, 245. 
Asellidae. X, 58. 
Asilidae. IX, 512. 
Asilus. IX, 613 и 514. 512. 

— cianurus IX, 514. 
— crabroniformis. IX, 514. 

Asiphoniata. X. 433. 
Asopia farinalis. IX, 480. 

— glaucinalis. IX, 480. 
Aspatherium. IX, 560. 
Aspenbock. IX, 200. 
Aspergillum. X, 500. 

— vaginiferum. X, 501 
Aspidochirota. X, 513. 
Aspidogaster conchicola. X, 

195. 
Aspidosiphon. X, 106. 
Asseln. X, 23. 
Asselspinnen. IX, 770. 
Asselus aquaticus. X , 58. 
Astacidao. X, 44. 
Astacus. X, 45 

— angulosus. X, 46. 
— dauripus. X, 46. 
— fluviatilis. X, 44 и 46. 
— fluviatilis torrentium X, 

46. 
— leptodactylus. X, 46. 
— marinus. X, 47. 
— pachypus. X, 46. 

Asterias. X, 607 и 637. 
— arenicola. X, 538. 
— glacialis. X, 508. 
— tenuispina. X, 649. 

Astoridac X, 537. 
Asteronyx Lovcni. X, 539. 
Asthenosoma. X, 529. 

— hystris. X, 629. 
— ureus. X, 524. 

Astraea. X, 611. 
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— pallida. X, 611. 
Astraeaceae. X, 603. 
Asteroidea. X, 509. 
Astroides calycularis. X, 603. 
Astropecten aurantiacus. X, 

548. 
Astropyga Freudenbergii X , 

525. 
Astrorliiza limicola. X, 716 
Astrorhizida. X, 716. 
Astynomus aedilis. IX, 199. 
Atax. IX, 754. 

— crassipes IX, 754. 
— spinipcs. IX, 754. 

Ateudius. IX, 90. 
— sacer. IX, 90. 
— variolosus IX, 91. 

Athalia rosae. IX, 381. 
— spinarum. IX, 880. 

Athous hirtus. IX, 117. 
Atlanta. X.358. 

— Keraudrenii X, 359. 
— Peronii. X, 859. 

Atlasspinne. IX, 739. 
Atracheata. IX, 752. 
Atractonema. X, 157. 

— gibbosa. X, 156. 
Atropos pulsatorius. IX, 580 
Atta. IX, 302. 

— crudelis. IX, 304. 
Attagenus. IX, 80. 

— pollio. IX, 80. 
Attelabus curculionoides. IX, 

161. 
Attidae. IX, 749. 
Attus. IX, 750. 
Atypus affmis IX, 725. 

— piceus. IX, 725. 
Augenstosser. IX, 571. 
Angler IX, 406. 
Augsburger Bar. IX, 414 
Aulacostomum gulo. X, 144 
Aulax. IX, 342. 

— Brandti. IX, 341. 
— Ilieracii. IX, 342. 
— Potentillao IX, 342. 
— Rhoeadis. IX, 342, 
— Sabaudi. IX , 342. 

Auronectidae. X, 568 
Аигеіій, aurita. X, 578. 
Auricula. X, 344. 

— comformis. X, 344. 
— judao. X, 344. 
— maxima X, 344. 
— myosotis. X, 344.-
— nitens. X, 344. 
— scarabus. X, 344. 

Auriculacea. X, 843. 
Aurorafalter. IX, 398. 
Ausrufozeicben. IX, 404. 
Ausscbittscbnecke. X, 410. 
Autolytus. X, 134. 

— cornutus. X, 184. 
Avicula. X, 456 

— m:irgaritifera. X , 481. 
Aviculidae. X, 451. 
Axinella apolypoidos. X, 600. 
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В. 
BachlSufer. IX , 673. 
ВасЬтисТіеп. IX , 499. 
Bachys. I X , 114. 
Bacillus Kossii. I X , 608. 
Bacteria. IX , 609. 

aurita. I X , eo8. 
Balanidae. X , 68. 
Balaninus glandium. IX, 170. 

— nucum. IX . 169. 
— turbatus. IX, 170. 

Balanoglossus clavigerus. X , 
107. 

Balantidium. X, 686 
Balantinm. X, 302. 
Balanus balanoides. X. 68. 

— psittacus. X , 69. 
— tintinnabulum. X, 69. 

Balate. X , 612. 
Ballenbienen. I X , 262. 
Banchus. IX , 357. 

— falcator. I X . 857. 
— venator. IX , 357. 

Bandargus. I X , 408. 
Bandasseln. IX , 689. 
Bandftissige Grtlnauge. IX , 
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Bandmuskler X, 251. 
Bandwurm X, іч і . 
Bandwurmartige Lungenwurm 

IX, 769. 
Bandwflrmer X , 176 n 177. 
BandzOngler. X , 367 и 397. 
Bandzilngler X, 386. 
Biirenkrebs. X , 44. 
Baridius. IX , 176. 

— chloris. I X , 178. 
— cuprirostris. IX , 178. 
— picinus. IX. 178. 

Bassns. IX , 356. 
— albosignatus. I X , 356. 

Bathygorgia profunda. X, 619. 
Bathysiphonia filiformls. X , 

717. 
BauchfUsser. X, 272 
Bauchharlinge. X , 102. 
Bauchige Schliessmundschnec-

ke. X, 33». 
BaumLiuse. IX, 656. 
BaUmschnecke. X. 336. 
Baumweissling. I X , 396. 
Bechorquallen. X, 582. 
Bedornte Einhornschrecke. i 

IX , 621. 
Bekranzte Webspinne. IX , 

732. 
Bekreuzter Traubenwickler. 

IX, 476, 
Bclonogaster. IX, 287. 
Belostoma gronde. I X , 671. 
Bembpx. IX, 323. 

— cil iata . I X , 324. 
— rostrata. I.X, 334. 

Berg Wobsi inno. IX, 731. 
Bernsteinsc inocke. X, 838. 

Beroe. X, 555. 
— forskali. X, 555, 

Berytus tipularius. I X , 682. 
Bettwanze. IX , 676. 
Bibio hortulanus. IX , 509. 
— Marcii. IX, 508. 

Biche de mer. X, 512 
Bienenlaus. IX, 540. 
Binnenatmer. X , 93 и 107. 
Binsenfloh. IX, 660. 
Biorhiza aptera. IX , 340 ii 
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Bipalium. X, 218 

— dendropbilum. X, 214. 
— kewense. X, 215 n 218. 

Birgus. X, 41. 
— latro. X, 41. 

Birkenspanner. IX , 468. 
Birnenschnecke X , 895. 
Birnknospenstecher. IX , 170. 
Birnsauger. IX , 660. 
Birnspanner. I X . 469. 
Birn Trauermilcken IX, 504. 
Bisambock. IX , 190. 
Bischofmtitze. X, 385. 
Bistola. I X , 122. 
Bittacus tipularius. I X , 555. 
Blanjulus guttulatus. IX , 695. 
Blaps mortisage. IX , 185. 
Blasenftisser. I X , 633. 
Beasenkopf. IX, 524. 
Blastophaga grossorum. IX, 

839. 
Blastophagus minor IX, 182. 

— piniperda. IX , 181. 
Blatta. IX , 598. 

— foetida. IX, 135. 
— germanica. IX. 595 
— gigantea. IX , 601, 
— lapponica. IX , 598. 
— maoulata. I X , 598. 

Blattaktinie. X . 597. 
Bllattaktinien. X . 597. 
BlattflOhe. I X , 660. 
Blattfflsser. X, 81. 
Blatthornkafer. IX, 88. 
Rlattidae. IX, 601. 
Blattkafer. IX , 204. 
Blattkrebsen. X , 43. 
Blattlausliiwe. IX , 550. 
Blattrauber. IX, 469 
Blattrippenstecher I X , 168 
Blattschaber. IX. 173. 
Blattschneider. IX, 266. 
Blauiiugige Bremse. IX, 511. 
Blauer Ordensband IX, 465. 

Scheibenbock. IX , 195. 
Blaukopf. IX, 455. 
Blaulingo. IX, 411. 
Blauschnecke. X , 381. 
Bleigraue Springschwanz. IX , 

637. 
Blindbremse. I X , 511. 
Blindwanzen. IX, 678 
Blumonfiiegen I.K, 534. 
Blumonkafor. IX , 107 
Blumenlicbende Kafer.IX,107. 

Blumenpolypen. X, 583. 
Blumentiercnen. X, 95 и 101. 
Biumentiere. X , 587. 
Blutegel. X, 138. 
BlUtenstecber. IX , 170. 
Blutfieckige Stirnzirpe. IX , 

663. 
Blutlaus. IX , 655. 
Blntrothe Schreitwanze. IX , 
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BlutstrOpfchen. I X , 426. 
Bockkafer. IX , 186. 
Bodenkrabben. X, 28. 
Bogenstreifige Erdfloh. I X , 

217. 
Bohadscbia. X, 512 
Bohnenblattlaus. IX, 659. 
Bobnenkafer. IX , 208. 
Bohrblasenfusser. IX, 683. 
Bohrfliegen. IX , 535. 
Bobrkater. ]X , 131. 
Bobrmuschel X, 490. 
Bolina hydatina. X , 556 
Boltenia fusilormis. X. 244. 
Bombardierkafer. IX, 45. 
Bombus. I X , 249 M 269. 

— hortorum. IX, 252. 
— lapidarius. IX , 252. 
— muscorum. IX, 253. 
— ruderatus. IX , 251. 
— terrestris. IX , 252, 

Bombycidae. IX , 427. 
Bombylius. IX , 516. 

— venosus. IX , 516. 
Bombyx mori. IX . 433. 
Bonellia viridis. X, 103 
Bopyridae. X, 59. 
Borassel. X, 58. 
Boreus hieraalis. IX , 555. 

— nivoriutidus. IX , 556 
Borkenkafer. IX, 180 и 162, 
BOrsentierrben. X, 687. 
Borstenkiefer. X , 149. 
Borstenwanzen IX, 679 
Bostrychidae. IX , 180. 
Bostrycbus. IX. 182. 

— bispinus. IX , 181. 
— dactyliperda. I X , 181. 
— dispar. IX , 183. 

typographus. I X , 183. 
Bostrvko.s. IX, 122. 
Boteliina. X, 717. 
Botriocophalidae. X, 186. 
Botriocepbalus. X , 186. 
— cordatus. X. іеь . 
— latus. X, 186. 
— liguloides. X, 1P8. 

Botryllus albicans. X , 247 
— violacoiis. X, 212 

Botydae. IX . 479. 
Botys. IX , 480. 

— frumontalis. I X , 480. 
— lupulina. IX , Je i . 
— margaritalis. IX, 480. 

Bouquot. X, 52 
BourguPtticrinus. X, 543. 
Braclielytra. I X , 62. 



Brachiella. X, 78. 
Brachinus. IX, 45. 

— crepitans. IX , 46. 
Brachionidae. X, 94. 
Brachiopoda. X, 230. 
Brachiura. X, 19. 
Brachkfifer. IX , 102. 
Brachycei-a. IX. 495. 
Brachycerus. IX , 153 и 197. 
Brachygaster. I X , 347. 

— minuta. I X , 347. 
Brachytarsus. I X , 18H. 

— scabrosus. IX , 186. 
— -varius. IX , 186. 

Bracon. I X , 225 и 360. 
— palpebrator. IX , 351. 

Braconidae. I X , 348. 
Branchiata. IX , 3. 
Branchiopoda X , 21 и 80. 
branchipus. X, 81 и 84. 

— diaphanus. X, 82. 
— ferox. X , 84, 

• — medius X , 84 
— Schaefferi, X, 84-
— spinosus. 84. 

Brasi ianischer Schmuckkafer 
I X , 219. 

Braula coeca. IX , 540. 
Brauner Bar. IX, 42G. 

— Steinkriecher. IX. 690. 
Braungeschenkelte Krdbiene. 

I X , 262. 
Brannwurz Blattschaber. I X , 

174 
Breitbeinige Schlankjungfer, 

IX , 576. 
Breitbocke IX, 188. 
Breitbrdstige Kindlaus IX, 

642. 
Breitwarzige Fadenschnecke 

X , 318. 
Brenisen I X , 509. 
Brenthidae. IX , 184. 
Brenthus Anchorago. IX , 185 
Brettschneider. IX , 671. 
Brisinga. X , 549. 

— endecacneinos. X, 539. 
Brotheas maurus. IX , 708. 
Brotkafer IX, 132. 
Brotolomia meticulosa. I X , 

459 
Bruchidae. IX , 202. 
Bruchus. I X , 202. 

— granarius. IX, 203. 
— lentis. IX, 204. 
— fisi. I X , 202. 
— rulimanus. IX , 203. 

Bnimmor. IX , 530. 
Bryozoa. X, 221. 
Buccina. X , 402. 
Buccinidae. X , 388, 
Buccinum X, 388. 

— undatum. X, 294. 
Buchenspinner. I X , 453. 
Bticherlaus IX, 580. 
BUchcrskorpion. IX, 710, 
Buckelwanzen. I X , 676. 
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Buckelzirpen. IX, 663. 
Buckiehenne. X, 387. 
Bulimus. X , 336. 

— acutus. X , 337. 
— decobatus. X, 337. 
— derelictus. X , 329. 
— gallina sultana. X, 326. 
— haemastomus. X , 337. 
— montanus. X , 337. 
— sporadicus. X, 329. 

BuUacea. X , SOe. 
Bunter Bienenwolf. IX , 325. 

— Klopfkafer. I X , 132. 
— Oekafer . IX , 143. 

Buntes Schmetterlingshafter. 
I X , 549. 

Bupalus. IX , 471. 
— piniarius. IX , 470. 

Buprestidae. I X , 111. 
Bnprestiden. I X , 112. 
Buprestinae IX, 112. 
Buprestis, I X , 141. 
Bursaria, X , 687. 

— truncatella. X , 692. 
Bnthus. I X , 708. 

— occitanus. IX, 705, 704 и 
709. 

Byrrhus. I X , 83. 
Bythotrephes. X, 87. 
Byturus tomentosus. I X , 83. 

c. 
Caecllius pedicularius. I X , 

580. 
Calamaro, X , 280 
Calandra. IX, 179. 

— granaria I X , 179. 
— oryzae. IX , 180. 

Calendridae. IX , 178. 
Calanidae. X, 74. 
Calanus finmarchichus. X , 73. 
Calappa granulata. X, 32. 
Calc spongidae. X, 647. 
Caligus. X , 78. 
Callidina magna. X , 100. 

— parasitica. X , 98, 
Callidium variabile. IX , 195. 

— violaceum. I X , 195. 
Calligrapha. IX , 213. 
Callimorpha dominula. IX, 

427. 
— Ilera. IX, 427. 

Calliphora vomitoria. IX, 530. 
Calocoris. I X , h79, 

— striatellus. IX, 678. 
Caloptenus italicus. IX , 618. 
Calopteryx I X 574. 

— splendens IX, 574. 
— vesta. IX , 574. 
— Virgo, IX , 674. 

Calosoma, I X , 43. 
— inquisitor. I X , 44. 
— sycophanta. IX, 43. 

Calotermes. IX, 588 н 591. 
— flavicollis. IX, 591. 
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Calveria. X , 530. 
Calycozoa. X , 682. 
Calyptraea, X, 375. 
Cambarus. X. 46 

— Bartonii. X , 46. 
— Diogenes. X, 46. 

Cambylaea cingulata. X, 354. 
Campodeidac. I X , 636. 
Camponotus. I X , 291 и 298. 

— lerculeanus. IX , 299. 
— inflatus. I X , 301. 
— ligniperdus. IX , 299. 

Campylidae. IX, 117. 
Cancer pagurus. X , 29. 
Cantharidae. IX, 140. 
•Cantharis. I X , 128 и 146. 

— vesicatoria, IX , 144. 
Cantharos. IX, 90. 
Cap of Liberty. X , 375. 
Gapa di deo. X , 490, 

— lunga, X, 490. 
Capitella. X , 116 
Capitellidae. X , 115. 
Caprella. X , 65. 
Capricornia. I X , 186. 
Capsidae. IX, 678. 
Capsus. IX , 679. 
Capulidae. X, 375. 
Capulus hungaricus. X, 375. 
Carabidae IX, 38. 
Carabus. IX, 40. 

— auratus. IX , 42. 
— auronitens IX, 42 . 
— gemmatus. IX , 42. 
— nortensis. IX, 42. 

Caranguexeiras. I X , 721. 
Carchesium X, 683. 
Carcinus. X, 28. 

— raaenas. X , 28. 
Cardiacea. X, 500. 
Cardium. X , 600. 

— echinatum. X , 50Э. 
— edulo. X , 602 
— rusticum. X , 602. 

Carididae X, 50. 
Carinaria. X, 360. 
Carnume. X, 659. 
Carolinische Fangschrecke. 

IX , 605. 
Carpocanium Diadema. X , 

704. 
Carteria lacca. I X , 646, 
Carychium. X , 331 и 344. 
Caryophvllaeus. X , 189. 
Cassida 'IX, 205 и 217. 

— berolinen.sis. I X , 218. 
— ferruginea IX, 218. 
— nebulosa. I X , 217. 
— obsoleta. IX , 218. 

Cassidaria. X, 403. 
Cassiopcu. X , 581. 
Cassis. X, 404 

— cornuta. X , 404. 
— glauca X , 404. 

Catocala. IX . 465. 
— elocata. I X , 486. 
— fraxini IX , 406. 
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— nupta. I X , 466. 
Caulastrea furcata. X, 591. 
Cecidomyia. IX, 604. 

— destructor IX, 505 
— fagi. I X , 605. 
— pericarpicola. IX, 505. 
— polymorpha IX, 505. 

Celastrus ceriferus. IX , 646. 
Celonites apiformis. IX, 272. 
Centhorhynchus I X , 175. 

— assimilis. IX , 176. 
— macula alba. IX , 177. 
— sulcicollis. IX , 175. 

Centrotus cornutus. IX, 663. 
Centrurini. I X , 709. 
Centruru.s. IX , 708. 

— americanus. I X , 709. 
— hottentottus. IX , 709. 

Cephalomyia ovis. IX, 526. 
Cephalopoda. X, 254. 
Cephalophora. X , 292. 
Cephenomyia rufibarbis. I X 

627, 
— stimulator IX, 527. 
— trompe. I X , 527. 

Cephus corapressus. IX , 374. 
— pygmaeus IX, 373. 

Cerambycidae, IX, 189. 
Cerambyx. IX. 189. 

— aedil is . IX, 199. 
— cerdo. IX, 190. 
— heros. IX , 190. 

Ceramius Fouscolombi. IX, 
272 

Cerastoma cornutus. IX , 714 
Ceratophyus- IX, 96. 
Ceraturgus. IX , 512. 
Cerceris. I X , 826. 

— arenaria. I X . 327. 
— buprcstidda. IX , 326. 
— vespoides IX, 326. 

Cercopis. I X , 662. 
— bivittata I X , 662. 
— sanguinolenta. IX , 663, 

Cereactis aurantiaca X , 593. 
Ceria. IX , 523, 

— conopsoides. IX, 622. 
Cerianthus mombranaceus. X , 

591 
Cerithium. X, 380. 

truncatum. X, 380. 
Cermatia araneoidos. IX , 689. 
Ceropla.sto.s. I X , 646. 

— ceriferus IX, 646. 
Ceroptres. IX , .S37. 
Cestodes. X, 176 и 177. 
Cestus Veneris , X 556. 
Cetonia aurata. IX, 108. 

— marmorata. I X , 110. 
— specie,sissima. IX, 109. 

Cetonidae. IX , 107. 
Ghaemidotus caesus' IX . 56 
Chaetogaster. X , 11.5. 

— diaplianus X, 115 
Chaetognathi. X, 149. 
Cbaetopoda. X, 108. 
Chaetopteridae. X, 122. 
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Chaetoptcrus. X, 122. 
— pergamentaceus. X, 123. 
— variepedatus X , 123. 

Chagrinicrte Weber IX, 198. 
Cbalcedidae. IX , 345 
Chalets clavipes. IX, 346 
Chalcophora mariana. IX, 113. 
Chalcophorae. IX , 112. 
Chalcophoriden. IX , 112. 
Chalicodoma muraria. IX , 

264. 
Chalinea X , 651 
Challengeron Willemesii . X , 

704 
Charaeas graminis. IX , 459. 
Chatergus apicalis. IX , 277. 

— chartarius I X , 276. 
Chaetopteren. X , 122. 
Cheiraatobia brumata. IX, 

469. 
Chelifer cancroides. I X , 710. 
Cheloniaria, IX, 424. 
Chelostoma florisomne. IX, 

331. 
Chilostomen. X, 227. 
Chelura terebrans, X, 64. 
Ghermes IX, 650. 

— abietis. IX, 648. 
— laricis. IX , 649. 
— strobilobius IX, 650. 

Chermesinae IX, 648. 
Chernes cimicoides. IX , 711. 
Chernetidae. IX, 710. 
Chevreulius, X , 242. 
Chilochorus. I X , 222. 

— bipustulatus. IX, 222. 
Chilodon. X , 687. 
Chilognatha. IX , 693, 
Chilonidae. IX, 479. 
Chilopoda. I X , 688 
Chilostomata X, 226. 
Chinesicher Laternentrager. 

IX , 666. 
Chionobas. IX , 407. 
Chironomus. IX, 496. 
Chiton. X , 419. 

— Elegans. X , 419. 
— marginatus. X , 421. 

Chitonidae. X, 419. 
Chlorops. IX, 536. 

— toeniopu.s. IX, 536. 
Ohoanoflagellata. X, 698. 
Cholorophanus viridis. IX, 35. 
Ghondrosia. X, 658. 

— reniformis. X, 658. 
Choristida. X , 668. 
Chrysaora ocellata. X, 578. 
Chrysidae. IX , 329. 
Chrysis. I X , 331 

— austriaca I X , 331. 
— bicolor IX, 331. 
— cvanea. IX , 331. 
— elegans. IX , 331. 

1 - fulgida. IX, 331. 
— ignita IX, 331. 
— imbecilla IX, 331. 
— regia. IX , 332 

— rufa. IX, 332. 
— unicolor. IX, 331. 
— Zetterstedti. IX, 332 

Chrysogorgonidae. X, 619. 
Chrysomela. IX, 205 и 2U) 

— cerealis, IX , 210 ii 211, 
— diluta. IX , 211. 
— fastuosus. IX , 210. 
— graminis I X , 210. 
— juncta. IX, 213. 
— oreina. I X , 211. 
— speciosa. IX , 211. 
— superba. I X , . i l l . 

Chrysomelidae. IX, 204 
Chrysomelinae. IX , 
Chrysomelinen. IX , 209. 
Chrysomitra. X , 664, 
Chrysopa. I X , 649 

— vulgaris. IX, 560. 
Chrysops coecutiens, I X , 6 1 1 . 
Cicada. IX, 668, 

— atra. IX, 669. 
— haematodes. I X , 669. 
— montana IX, 669. 
— omi . IX, 668. 
— plebej... IX , 669. 
— septendecim. I X . 25. 
— speciosa. IX , 668, 

Cicadellidae. I X , 661. 
Cicadidae IX, 666. 
Cicadina I X , 660 
Cicindella campestris IX , 36. 

— hybrida, IX , 37. 
Cicindellidae. IX. 38, 
Cidaria chenopodiata, IX,472. 

— ocellata. IX, 480, 
Ciliati. X 221. 
Cilioflagellata. X , 699. 
Ciliophrys, X , 706, 
Cimbex betulae, IX , 383. 

— variabilis IX , 383, 
Cimex, I X , 677. 

— ciliatus. IX , 678. 
- - lectularius. IX, 676. 

Clonus IX, 173, 
— scrofulariae. I X , 174. 

Cirrinatium concrescens, X, 
247, 

Cirripedia. X, 66 и 23. 
Cis. I X , 134. 
Citigra lae IX, 744. 
Cixia. IX , 665. 
Cixius nervosus. IX , 605. 
Cladastis Costae. X , 594 
Cladocera. X, 85. 
Cladocora caespitosa. X , 610 

и 603. 
Cladonema. X , 565. 
Clathria morisca. X , 681 
Clathrocyclas lonis . X , 704. 
Clathrulina elegans X , 707. 
Clausilia. X , 295 и 339. 

— almissana X, 339. 
— parvula. X, 328. 
— vcntricosa. X, 339. 

Clavagella. X , 499, 
— prolifera. X, 566. 
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Clavellina lepadiformis. X, 
245. 

Claviger foveolatus. IX, 66 
— longicomis IX, 68. 
— testaceus IX, 68. 

Cleodora X, 2ЭТ. 
Clepsine X . 146 
— complanata. X, 146. 
— flava. X, 146, 

Clepsiaidae. X , 146. 
Cleridae. IX, 129. 
Cleriden. IX, 129. 
Clerus formicarius. IX, 129. 
Clidostomae. IX, 348. 
Clio. X, 300. 

— borealis X, 300. 
— flavescens. X, 300 

Clubiona atrox. IX, 738 
— holosericea. IX, 739. 

Clymenia. X, 122. 
Clymenien. X, 122. 
Clypeaster. X, 633. 
Clypeastridae. X , 533. 
Clythra IX, 208. • 
— quadripunctata. IX, 208. 

Clythridae. IX, 205. 
Clytus. IX, 196. 
— arietus IX. 196 
— arquatus. IX, 196. 
— arvicola. IX, 196. 
— rhamni. IX, 196. 

Cnethocamp i pinivora. IX, 
4 5 2 . 

— pityocampa. IX, 453. 
— procossionea. IX, 452. 

Cnidaria X, 553. 
Cnidariae. X, 567. 
Coccina. IX, 642. 
Coccinella. IX, 220. 

~ dispar. IX:, 221. 
— impustulata. IX. 221. 
— septempunctata. IX, 220. 

Coccinellidae. IX, 21 . 
Coccus IX. 646. 
— cacti. IX, 644. 
— ceriferus. IX, 646. 
— lacca. IX, 646 
— manniparus. IX, 646. 
— rusci. IX, 646. 

Coclilea maxima illyrica. X, 
384. 

Cochlorina. X , 70. 
— hamata. X, 70. 

Gochlosolcnia. X, 418. 
Codrinae. IX, 343. 
Coelenterata. X, 552. 
Соеііохуя. IX, 271. 

— rufescens. IX, 270. 
Coenobita. X , 37. 
Coononyrapha. IX, 407. 
Coenospongiae. X, 651. 
Coenurus cerebralis. X, 184 
Coleophora laricinella. IX, 

488. 
Colcoptera. IX, 30. 
— cryptopentamera. IX, 148. 

Colias edusa. IX, 398. 

— liyale. IX. 398. 
Oollembola. IX, 635. 
Colletes IX. 145. 

— hirta. IX, 263. 
Collycitidae X, 534. 
Collyris longicollis. IX, 38 
Coloraio Kartoffeikafer. IX, 

211 
Colpoda. X, 691. 

— cuculans. X, 688. 
Columbatscher Mttcke. IX, 

507. 
Comatula. X, 544 

— mediterranea. X, 644. 
— phalangium X, 547. 
— rosacea. X. 544 и 547. 

Comehens IX, 291 
Conchvlis ambiguella. IX, 
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Conemchyma. Xj 602 
Conochilus X, 101 
Conoidea. X, 396. 
Conopidae IX, 523. 
Conops. IX, 523. 

— auripes- IX, 524. 
- - chrvsorrhoeus. IX, 524. 
— fiavipes. IX, 524. 
— rufipes. IX, 524. 
— vittatus. IX, 523 и 524. 

Conopsartige Stielhornfliege. 
IX, 522. 

Conus cedonulli. X , 896. 
— marmoratus. X, 397. 
— textilis. X, 397. 

Convoluta. X , 210. 
— paradoxa. X, 210. 
— roscoffiensis. X, 210. 

Copepoda. X, 72 л 23. 
Coprophaga. IX, 90. 
Coptocycla. IX, 219, 
Cordilophora lacustris. X . 

571. 
Cordulia. IX, 573 и 579. 
Coreidae. IX, 680. 
Corepliium aculeatum. X,420. 
Coreus. IX, 681. 

— quadratus. IX, 681. 
Coriacea. IX, 538. 
Corisa IX, 670 

— femorata. IX, 670. 
— Geoffroyi. IX, 669. 
— mercenaria. IX, 670. 

Corallium rubrum. X, 619 
Coronula balaenaris- X, 69. 
Coronulidae. X, 69. 
Corymbitcs. IX, 121. 
Corymorpha nutans. X, 567. 
Cosmetus. IX, 714. 
Cosmia affinis. IX , 462. 
— diffinis. IX, 462 
— pyralina. IX, 462. 
— trapcsino. IX, 462. 

Cossi. IX, 87 
Cossonidae. IX, 180. 
Cossus ligniperda, IX, 423 и 

191. 
Costifera. X, 553. 
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Coize nere. X, 461. 
— pelose. X, 461. 
— di Tarento. X1461. 

Crabro. IX, 327. 
— patellatus. IX, 328. 
— striatus. IX, 328. 

Crabronea. IX, 318. 
Crainbactidae X, 597 
Crambactis arabica. X, 597. 
Crambidap. IX, 479 и 481. 
Crangon. X, 60. 

— vulgaris. X, 50. 
Crania. X, 237 

— anomala. X, 238. 
Crematogaster. IX, 289. 
Cremidophora, X, 416. 
Crepuscularia. IX, 4 2 
Creseis. X, 297. 
Crevette. X, 62. 
Crinoidea. X, 541. 
Crioceris. IX, 205. 

— asparagi. IX, 207. 
— duo iecimpunctata. IX, 

208. 
— mordigera. IX, 207 

Criodrilus lacuum. X, 113. 
Cristatella. X. 226 и 226. 

— mucedo. X, 225. 
Crossocerus elongatulus. IX, 

328. 
~ scutatus. IX , 328. 

Crustacea. X, 3. 
Cryptidae. IX, 355. 
Cryptobranchidae. IX, 174. 
Cryptocephalidae. IX, 205. 
Cryptocephalus, IX, 208. 

— sericeus IX. 209. 
Cryptophialis. X. 66. 
Cryptops. I X , 691. 
Cryptorhynchus lapathi. IX, 

Cryptus IX, 364 H S25. 
— tarcoleucus. IX, 864. 

Cteniza IX, 723. 
— fodiens. IX, 724. 

Ctenobranchiata. X, 367. 
Ctenodrilus. X, 115. 
Ctenopliora. IX, 501 ii 558, 

— atrata. IX, 501. 
Ctenophora X, 553. 
Cucul anus elegans. X, 165 
Cucumaria X, 511. 
— doliolum, X, 510. 
— Hyndmnnni. X, 610. 

Culex annulatus. ]X , 497. 
— molestus. IX, 499 
— pipiens. IX, 498 
— pulicaris. IX, 499 
— trifurcatus. IX, 499. 

Culceolus. X, 245. 
— Moselej i , X, 245. 

Culicidae. IX, 497 
Oumacca. X, 66 
Curculionina. IX, 148 
Cyami. X, 69. 
Oy.amus. X , 66. 
Cyanea capillata. X , 680 
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Cybister Rocselii. IX, 56. 
Cyclas. X , 487. 

— cornea. X, 488 
— rivicola. X, 488. 

Cyclatellfl. X, 191. 
— annelidicola. X, 1Щ. 

Cyclobranchia. X, 410. 
Cyclomiaria. X , 251. 
Cyclopidae. X , 74 
Cyclops. X , 76 
Cyclorrhapha. IX, 518. 
Cyclostoma. X . 3 4 . 

— elegans. X, 374. 
Cyclosto.nae. I X , 348. 
Cyclostomata. X, 229. 
Cyclostomen. X. 229. 
Cyclostomidfie. X, 374. 
Cydipjie. X, 556. 

— pileus X, 554. 
Cydnus. IX, 683 
Cylichna. X, 309. 

— truncata. X , 309. 
Cymbium X, 384. 

— aethiopicum. X, 384. 
Cymbulia. X, 299. 
Cymbuliacea. X , 298. 
Cymothoidae. X, 58. 
Cynipidae. IX, 333. 
Cynips. IX, 337. 

— albopunctata, IX, 342. 
— follii. IX, 338. 
— gemmae. IX, 339. 
— glutinosa. IX, 342. 
— longiventris. IX, 838. 
— radicis. I X , 840. 
— scutellaris. IX, 338. 
— solitaria. IX , 342. 

Cynthia. IX, 429. 
Cypbocrania acanthopus. IX, 

608. 
Cyphus. IX, 150. 
Cypraea. X, 398. 

— moneta. X, 400. 
— tigrls. X, 399. 

Cypris. X, 80. 
— ovum X, 80. 

Cyrtonoura pabulonim. IX, 
504 

Cystechinus vesica. X, 530. 
Cysticercus X , 181. 

— tenuicollis. X, 184. 
Cystofiagellata. X ,699 
Cystosoma Neptuni, X , 64. 
Cytheia macula ta. X, 432. 

D. 
Dactylocotyle. X, 193. 

— pollachii. X, 194. 
Dactylosphaera. IX, 652. 
Damalis. IX, 512. 
Dammerungsfalter. IX, 412. 
Danais chrysippus. IX, 412. 
Dai)hnia. X, 87. 

— magna X, 87. 
— pulcx. X, 87. 
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Dasybranchus caducus. X, 
115. 

Dasychira pudibunda. IX. 
440. 

— salicis. IX, 441. 
Dasypoda hirtipes. IX, 259. 

I Dasypogon. IX. 512 и 513. 
— teutonus. IX, 613. 

! Decapoda. X, 274 и 24. 
! Deckkiemer. X 305. 

Decticus. IX, 623 
1 — verrucivorus. IX, 623. 

Degeeria nivalis. IX, 637. 
Delphinula. X, 409. 

— laciniata. X, 409. 
Demodex canis. IX, 768. 

— hominis IX, 768. 
— phyllostomatis. IX, 768. 

Demoiselles IX, 571. 
Dentritina. X, 709. 

— elegans. X, 709. 
Dendrocoda. X, 214. 
Dendronotus. X, 316. 

— arborescens. X, SIR. 
Dendrophyllia ramea. X, 602 I 

II 600. 
Dentaliidae. X, 421. j 
Dentalium. X, 422. 

— vulgare. X, 422. 
Depressaria. IX, 485. 

— nervosa. IX, 486. 
Dermaleichiden. IX. 765. 
Dermanyssus. IX, 756. 

— avium. IX, 756. 
Dermaptera. IX, 630. 
Dermestidae. IX. 78. 
Dermestes bicolor. IX, 80. 

— lardarius. IX, 78. 
Dero. X, 115. 
Desmacidon. X, 659. 

— arciferum. X, 659. 
— armatum. X, 659. 

Desmomyaria. X, 251. 
Desmonota variolosa. IX, 219. 
Desoria glacialis. IX, 636. 
Deutsche Saugassel. IX, 697. 

— schabe. IX. 595. 
— Steifbart IX, 513. 
— Totengraber. IX, 72. 
— Wespe IX, 283. 

Diactor bilineatus. I X , 682. 
Diadcma. X, 69. 

— balaenaris, X, «9. 
— setosum. X, 525. 

Diastrophus glechomae IX, 
341 

— rubi. IX, 340 
Dibolia. IX, 214. 
Dibranchiata. X, 261. 
Dichelestina. X, 78. 
Dickbeinige Wassermilbe. IX, 

754. 
Dicke Buckenffiege. IX, 537. 

— Grashtipfer. IX, 618. 
DickfUhlcrige Kamelhalsflie-

ge. IX, 561. 
Dickkopf. IX, 444. 

DickkCipfe. IX, 412. 
Dickkopffliege. IX, 523 
Dickmaulrussler. IX, 151. 
Dickschenkel. IX. 680. 
Dicranorrhina Smithi. IX, 

108. 
Dictyonina. X, 669. 
Dictyophimus Tripus. X, 701. 
Dicyaemidae. X, 176. 
Dicyema. X, 220. 
Dicyeminnea. X, 220. 
Hicyemidae. X, 219 и 220. 
Dicyemiden. X, 220. 
Dieb. IX, 130. 
Dielocerus Ellissi. IX, 370. 
Difflugia. X. 719. 
Dikrflssler. IX, 151. 
Diloba coeruleocephala. IX, 

455. 
Dimyaria. X , 469. 
Dinemnum cereum. X, 246. 
Dinoflagellata. X, 699. 
Dinorhina. IX, 103. 
D i o c t r i a . a X , 512. 

oelandica. IX, 512. 
Diplopoda. IX, 693. 
Diploptera.' IX, 271. 
Diplozoon paradoxum. X, 192. 
Diporpa. X, 193. 
Diptera. IX, 490. 
Discina. X, 238. 
Discinidae. X , 238. 
Discomedusao X, 578. 
Distelfalter. IX, 401. 
Distomeae. X, 190. 
Distomura. X, 200. 

— conjunctum. X. 200. 
— haematobius. X, 200. 
— hepaticum. X, 198 
— hetorophyes. X , 200. 
— lanceolatum. X, 200. 
— macrostomum. X, 197. 
— Rathouisi X, 200. 
— spatulatum. X, 200. 

Diurna. IX, 390, 
Dochmius duodenalis. X, 16</. 

— trigonocej »halus. X, 163. 
Docophorus. IX, 638. 

— adustus IX, 638. 
Dodecas elongata. X, 65. 
Dolabolla. X, 311. 

— Bhumphi. X, 311. 
Dolchwespen. IX!, 310. 
Dolerus. IX, 378. 
Dolium. X, 402. 

— galea. X, 402 
— perdix. X. 403. 

Dolomedes. IX, 746. 
— fimbriata. IX, 745. 

Donacia. IX, 205 и 33. 
— clavipos. IX 205. 
—. crassipes. IX, 205. 
— menyanthidis. IX, 205. 

Donacia. IX, 34. 
Donax. X, 487. 
Doppeltier. X , 192. 
Dorcadion. IX, 197. 
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— atrum. IX, 198. 
— crux. IX, 197. 
— fuliginator. IX, 198. 

Dorididao. X, 313. 
Dorippe lanata. X, 34. 
Dorippidae. X. 34. 
Doris. X, 314. 

— muricata. X , 314. 
— pilosa X, 314. 
— proxima. X, 314. 

tuberculata. X, 315. 
Dorisartige Nactkiemer. X, 

313. 
Dorufiissige Gespenslschrec-

ke. IX, 608. 
Dorngoldwespen. IX, 330. 
Dornschrecken. IX, 620. 
Dornspiime IX, 730. 
Dorthesia. IX, 643. 

— urticae. IX, 647. 
Dorylaimus. X , 152. 

, — papillatus. X, 152. 
Dorylidae. IX, 298 u 302. 
Dorylus. IX. 302. 
Doryphora. IX, 213. 

— decemlineata. IX, 213. 
Draclicnfliegen- IX, 671. 
Dragonflies. IX, 571, 
Drahtwurm. IX, 118. 
Drassidae. IX, 737 и 740. 
Drassus bruniieus. IX, 738. 

— sericous. IX, 738. 
Drehwurm. X, 184. 
Dreieckkrabben. X, 30. 
Dreihorn. IX, 9fi. 
Dreimund. X, 190 
Dreizeher. IX, 219. 
Dreyssena. X. 463. 

polymorpha. X, 464. 
Drilophaga bucephalus. X, 98. 
Dromia. X, 34 и 36. 

— vulgaris. X , 32 
Drvophanta. IX, 338. 
Du'ngkafer. IX, 93. 
Dunkelrippige KUmmelscha-

be. IX, 486. 
Dttnndarm - Palissadenwurm. 

X, 164. 
Dnrchscheinende Flattertlie-

ge. IX, 521. 
Dyiiastes hercules. IX, 106. 
Dynastidao. IX, 105. i 
Dyplonycbus rusticus. IX, 671. I 
Dyschirius. IX, 47. i 
Dysdera. IX, 740 
Dysteridae. IX, 740. 
Dyticidac. IX, 50. 
Dyticus. IX, 56. 

— dimidiatus. IX, 53. 
— marginalia. IX, 52. 

Dytiscus. IX, 66. 

F . 

Earinus. IX. 850. 
Eccoptogaster. IX, 184 

I — destructor. IX, 184. 
— scolytus IX, 184 

Echinaracbnius. X, 233. 
— pnrma. X, 534 

Echinaster. X, 507. 
Echini. X Ь23. 
Echinococcus. X, 185. 
Echinodermata. X, 505. 
Echinoidea. X, 522. 
Echinomyia fera. IX, 528. 

— ferox. IX, 528 и 529. 
— grossa. IX, 528. 

Echinorhynchus. X, 149. 
— gigas. X, 150. 
— monoliferus. X, 150 
— polymorplius. X, 150. 
— proteus. X, 160. 

Echinus. X, 522. 
— acutus. X , 536 
— elegans. X, 537. 
— Flemmingii. X, 529. 
— saxatiiis. X, 526, 

Echiums Pallasii. X, 106 
Echte Hundelaus. IX, 642. 

— Perlenmuschel. X. 452. 
— Schlangonsterne. X, 540. 
— Schlupfwespen. IX, 352. 

Echton В attwesDcn. IX, .175. 
Eciton IX, 302. 

— canadense. IX, 306. 
— drephanorum IX, .405. 
— erraticuni IX, 304. 
— hamatuHi. IX, 305. 
— legionis. IX, 304. 
~ rapax. IX, 304. 
— vastator. IX, 304. 

EckflUgler. IX, 400. 
Eckmund X, 409. 
Ectoiiroeta. X, 229. 
Edelkoralle X, 619. 
Edelkrebs. X, 46. 
Edelstein-Laufkafer. IX,42 
Eichen Bauiiilaus. IX, 656. 

— Erdflob. IX, 216 
— Gallwespen. IX, 337. 
— Prozessionspinner IX, 
452. 

— Rindenlaus. IX, 650. 
— Schildlaus. IX, 643. 

Eichenschrecko. IX, 622. 
Eierwespe. IX, 344. 
EifOrmigo Gromie. X 701. 
Eigentliclie Bandwttrmer. X, 

177. 
Einaugiges Engmaul. X, 213. 
Einfache Ascidien. X, 242. 
Einpaarfttsser. IX, 688. 
Einsidlerkrebse. X, 36. 
Eintagsiliegcn. IX, 565. 
Eischnecke. X, 401. 
Eiskankor. IX, 713. 
Elampus. IX, 332. 

— aeneas IX, 333. 
— bidcntulus. IX, 333. 

Elaphocaris. X, 53. 
ElaphruH riparius. IX, 89. 
Elasipoda X, 517. 
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Elater. IX, 116. 
— sanguineus. IX, 122 

Elateridae. IX, 115. 
Eledono. X, 270. 

— moschata. X, 270. 
Elefant. IX, 106. 
Elenchus. IX, 562. 
Elephantenziihnchen. X , 421 
Eleutherata. IX, 30 
Eleutheria. X, 565. 
Eloactis Mazelii. X, 593. 
Elysia. X, 320. 

— splendida. X , 321. 
— viridis. X, 320. 

Emarginula. X, 410. 
— fissura. X, 410. 
— reticulata. X, 410. 

Empidae. IX, 514. 
Empis tesselata. IX, 515. 
Empusa. IX, 606 

— pauperata. IX, 606. 
Empusina. IX, 606. 
Engmaul X, 212. 
Enopla. X, 203 
Enoploteuthis X, 83. 
Enoplus. X, 151. 
Entenmuschel. X, 486. 
Entennmscheln. X, 67. 
Enteropneusta. X, 93 ii 107. 
Entocolax X, 413. 

— Ludovigii. X . 418. 
Entoconcha. X, 413. 

— mirabilis. X, 414. 
Entoma. IX, 2. 
Entomostraca, X, 66 n 23. 
Entoniscidae. X, 59. 
Entoprocta. X 229. 
Epeira. .IX, 726. 

— diadema. IX, 725. 
Epeirida. . IX, 725. 
Ephemera vulgata. IX, 567. 
Ephomeridao. IX, 565. 
Ephialtes. IX, 365. 

— manifostator. IX, 365. 
Ephvra. X, 582. 
Epiljdella. X, 190. 

— hippoglossi. X , 191. 
Epiblemum. IX. 750. 

— sconicus IX, 749. 
Epicauta. IX, 146. 

— cinerea. IX, 146. 
— verticalis IX, 146. 
— vittata. IX, 146. 

Epicerus P e - L a . IX, 646. 
Epilachna. IX, 220. 
Epinephele. IX, 407. 

— Ilyperanthu.s. IX, 407. 
lanira. IX, 408. 

Epistylis. X, 683. 
— nutans. X, 683. 

Ejjitlieca IX, 579 n 573. 
Epizoanthus. X, 600. 
Erbscnblattlaus. IX, 657. 
Erbsenkiif'er. IX, 202. 
Erbsoninuschel. X, 4^8. 
Erdnsspln JX, 691. 
Erdbocko. IX, 197. 
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Erdfahl. IX, 463. 
Erdflohe. IX, 214. 
ErdlmmmeL IX, 252. 
Erebia. IX, 407. 
Eremit. IX, 110. 
Eresas. IX, 760. 

— cinaberinus IX, 750. 
— quatuorguttatus. IX, 750. 

Ergates. IX, 28й. 
— faber. IX, 188. 

Eriocampa adumbrata. IX' 
379 

Eristalis. IX, 619 
— tenax IX, 621 

Erlen-Blattkafer. IX, 214. 
Ernte Ameisen. IX, 303. 
Ernte Grqslnilbe. IX, 753. 
Erntevogel. IX. 624. 
Errantia. X, 116 и 137. 
Erycinidae. IX, 412. 
Erzfarbene Mistlieb. IX, 64. 
Esperiopsis Challendgeri. X, 

661. 
Essbare Miesmuscheln. X, 

458 
Essigalchon X, 153, 
Etusa granulata. X, 34. 
Eucera IX, 257. 

— longicornis. IX, 256 
Eucharis. X , 554 

— multicornis. X, 555. 
Euchirus longimanus. IX, 

111. 
Eucnemidae. IX, 116. 
Eucopepoda. X , 73. 
Eucorybas crotalus. IX, 691. 
Euglypha alveolata. X , 718. 
Eulen. IX, 458. 
EuUma. X, 413 
Eumenes. IX, 274. 

— coarcata. IX, 275. 
— pomiformis. IX, 275. 

Eumenidae. IX, 272. 
Eumolpus. IX, 205. 
Eunicidae. X, 136. 
Euophrys. IX, 750. 
Eupagurus. X, 39. 
Euphausia. X, 64. 
Eupithecia. IX, 47;;. 

— centaureata. IX, 473. 
— signata. IX, 473. 

Euplectella- X, 67:̂ . 
— aspergillura. X, 671. 

Euplectellidac X, 671. 
Euprepia villica. IX, 18. 
Euricidae. X, 136. 
Europftische Laternentriiger. 

IX, 665. 
— Nascnchrecke. IX, 620. 
— Spinnenaraeise. IX, 311. 

Euryaki verrucosa. X, 540. 
Euryalcao. X, 540. 
Eurydcma oloraceum. IX, 

683. 
Eiirygaster maurus. IX, 684. 
Euspongiii. X, 652. 

— adriatica. X, 653. 

А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 73 Г) 

— equina. X, 652. 
— nitens X, 652. 

Enstrongylus. X, 164. 
— gigas X, І64. 

Eutermes IX, 582. 
Evania. IX, 347. 
Evaniadae. IX, 347. 
Exenterus IX, 356. 

marginatorius IX, 356. 
Exetastes. IX, 357. 
Exodontae IX, 348. 

F. 
Fabia chilensis. X, 28. 
Facherflflgler. IX. 660. 
Fjichertrager. IX, 138. 
Facherzungler. X, 406. 
Fadenschnecke X, 317. 
Fadenwttrmer. X, 151. 
Faltenschnecken. X, 384. 
Fangschrecken. IX, 604. 
Farbemiilbe IX, 753. 
Farfalla. IX, 122. 
Farfalle dimare. X, 297. 
Farroa Ilaeckelii. X, 669 
Fassschnecken. X, 402. 
Faucheur. IX, 713. ' 
Federleichtfliegen. IX, 520. 
Federlinge. IX, 538. 
Federmotten. IX, 488. 
Feigenschnecke. X, 395. 
Feileiunuschel X, 448. 
Feistkafer. IX. 136. 
Feldgrille. IX, 624. 
Feldheuschrecken. IX, 610. 
Feld - Sandkafer. IX, 36 
Feldscorpion. IX. 704, 705 

и 709. ' 
Fe lsen-Garnel le . X, 50. 
Felsenskorpion. IX, 709. 
Festsitzende RingelwUrmer. 

X, 120. 
Fettschabe. IX. 479. 
Feuorfliege. IX, 118. 
Feuerkafer. IX, 122. 
Feuerleiber. X. 247. 
Feuervogcl. IX, 411. 
Fichten Holzwespe. IX, 372. 
Figites IX, 342. 

~ scutcllaris. IX, 343. 
Figitidae IX, 342 
Filaria. X, 162. 

— Bancroft!. X, 163. 
— medinensis. X, 163. 
— Sanguinis hominis. X, 

163. 
Filzlaus. IX , 642. 
Filzwlirmer X, 117. 
Fingcrkafer. IX, 46. 
Fischasseln. X , 68. 
Fischreuse. X, 387. 
Fissurclla. X, 4Ш. 

— graoca. X, 410. 
— reticulata. X, 410. 

Flabcllum. X, 609. 

— variabile. X, 608. 
Flagellata. X, 698. 
Flaschenholothurien. X, 516. 
Flata IX, 665. 

— limbata. IX, 665. 
Fledermausfliegen. IX, 540. 
Fleischfresser. IX. 52 
Fleischrote Goldwespe. I X . 

330. 
Fliedermotte. IX, 487, 
Flockblumenspannerchen. IX, 

473. 
Flohkrauteneule IX, 457. 
Flobkrebs. X, 61. 
Flohkrebse. X, 23. 
Florfliegen IX, 549. 
Floscularia ornata X, 95 ii 

101. 
Floscularidae. X, 101. 
Fltlgellose Feuerwanze. IX, 

679. 
Flusskrebs. X, 44. 
Flussperlenmuschel. X, 471. 
Flustra foliacea X, 227 
Foenus assectator. IX, 347. 

— jaculator. IX, 348. 
Foraminifera. X, 708. 
Forficula. IX, 31. 

— auricularia IX, 631. 
— gigantea. IX, 630, 

Forficulida. IX, 630. 
Formica. IX, 297 и 801. 

— cunicularia. IX , 296 ii 
300. 

— congerens. IX, 295. 
— fusca. IX, 296 и 300. 
— pratensi.4. IX, 293. 
— rufa IX, 299. 
— sanguinca. IX, 300. 

Formicidae. IX, 298. 
Formicina. IX, 288. 
Freilebende Rilckenkiemer 

X, 116. 
Fritfliege. IX, 537. 
Froschkrabbe. IX, 36. 
Frflhlingsfliegen. IX, 5.57. 
Frflhlings—Rosskafer. IX. 95. 
Furchtkafer. IX, 213. 
Fulgora. IX, 666. 

— candelaria. IX, 666. 
— laternaria. IX, 666. 

Fulgoridac. IX, 604. 
Fumea. IX, 440. 
Fungia. X, 607. 
Fungulus. X, 245. 
Fuogola. IX, 122. 
Fusus. X, 394. 

— antiquus. X, 394. 
— norvegicus. X , 395. 
— Turtoni. X, 395. 

Futtergraseule. IX, 458 

G. 
Gabelnase. IX, 108. 
Galathea. X, 41. 
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— squamifera. X, 41. 
— strigosi,. X , 41. 

Galeodes IX, 708. 
— arabs. IX , 701. 
— araneoides. IX, 733 и701. 
— fatalis. IX , 703. 
— vorax. I X , 703. 

Galeruca. IX , 205 и 213. 
— viburnis. I X , 214. 
— xanthomelaena. IX , 214. 

Galleria mellonella. IX , 481. 
Galleriae. IX , 479. 
Gallmilbe. I X . 768. 
Gallmttcken IX, 604. 
Gallwespen. IX. 338. 
Gamasidae. I X , 755. 
Gamasus coleoptratorum. I X , 

755. 
Gammaracanthus lacustris. 

X, 22. 
— loricatus. X, 22. 

Gammaridae. X . 61. 
Gammarus locusta. X , 62, 

— pulex. X, 61. 
Gansefussspanner. IX, 472. 
Gansekneiter. IX , 638. 
Garapata. IX . 764. 
Garnate. X , 50. 
Gameelasseln. X , 59. 
Gameelen . X , 60. 
Garten-Laufkafer. IX , 42. 
Gartenhaarmticke. IX , 609, 
Gartenhumrael. IX , 252. 
Gartenschnirkelschnecke. X , 

836. 
Gasterocantha. IX , 730. 

— arcuata. I X . 730. 
Gastrochaena. X , 499. 

— modiolina X, 49Э. 
Gastrochaenae. X, 499. 
Gastropacha castrensis. I X , 

438. 
— lanestris. IX , 26. 
— quercifolia. IX , 18. 
— quercus. IX, 18. 
— pini, IX, 485. 
— potatoria. IX , 18. 

Gastrophilus equi. IX, 525. ^ 
Gastropacha neustria. I X , 

48?. 
Gastropoda. X , 292. 
Gastrotricha. X . 102. 
Gastms equi. IX, 525. 
Gebanderte Heuschrecke. IX , 

617. 
Gebanderter Vinsel.afer. I X , 

n o . 
Gebirps-Goldheme. I X , 42. 
Gebirgs-Vielfrassschnecke, X , ! 

837. I 
Gecarcinus. X, 25, 1 

— ruricola. X , 20. 
Gefenstertc Blattschrecke, 

I X , 622 
Gefleckte Sohabe. IX . 598, 
Gefleckter Feurrfalter. IX, 

411, 

Gefarchte Fadenschwimm-
kafer. IX. 56. 

Gefurchter DickmaulrUssIer, 
I X , 152. 

Gegitterte Fischreuse. X, 
387. 

Geliirnkorallen. X , 611, 
GehOrnte Dornzirpe. I X , 668. 

— Mauerbiene. I X , 266, 
Geh6rutes Vielauge X, 215. 
Geisselinfusorien. X, 698 
Gelasimus. X, 26. 
Gelbfleckige Schenkelwespe. 

I X , 346 
Gelbfttssige Termite. IX , 591. 
Gelbhalsige Termite. IX, 591. 
Gelbleibige Mordfliege. I X , 

518. 
Gelbstreifige Erdfloh. IX , 

217. 
Gelbe Keulenkafer. I X , 66. 
Gemeinfliegen. I X , 527. 
Gemeinschwamme. X, 651. 
Gemeinschweber IX, 516, 
Gemeine Baumchenscnnecke. 

X , 316. 
— Blattschneider. IX , 267. 
— Hornschrecke. I X , 620. 
— Eintagsf l iege. I X , 567. 
— F l o h . I X , 541. 
— Florfl iege. I X , 550. 
— Gallapfelwospe. IX, 838. 
— Halmwespe IX, 378. 
— Holzwespe. IX, 371. 
— Honigbiene. IX, 238. 
— Hornbiene. IX. 256. 
— Hundzecke. IX, 758, 
— Katermilbe. IX , 755, 
— Landkrabbe, X, 26. 
— Maikafor. I X , 98. 
— Maurerbiene. IX , 264. 
— Naptschaecke . X, 412, 
—:Ohrwurm. IX, 631. 
— Eindewanze. IX , 676. 
— Rohrkolbeneule. I X , 460. 
— Sandwespe. IX , 320. 
— Sandwurm. X, 120, 
—;Schwimmschnecke. X, 407. 
— Schwimmwanze IX, 670. 
— Scorpiontliege. IX , 554. 
— Seejungfer, IX , 574. 
— Sepia. X, 275. 
— StechmUcke. IX, 498, 
— Taimenlaus, IX. 648 
— Totengraber, IX, 69. 
— Trauerschweber IX, 515, 
— Yogelmilbe. I X . 756, 
— Waffenf l iege . I X , 518 
— Wasserf loh. X , 87, 
— •Wasserflorfliege. IX , 558, 
— Wasserspinne IX, 737. 
— Wpspe IX, 283. 

Gemeinor Ameisenlowe. I X , 
546. 

— Borkenkiifpr. IX, 183, 
— Immenkftfer. IX, 130, 
— Kalmar. X , 280. 

73 Г) 

— Krake. X. 263. 
— Maiwurm. IX . 144. 
— Plattbauch IX, 677. 
— Eosskafer. IX , «6. 
— Rtickenschwimmer. I X , 

670 . 
— SacktrigiT. I X , 439. 
— Samenkafer IX, 203. 
— Weichkafer. IX , 128, 

Gemeines Uferaas. IX, 567, 
Geodesmus bilineutus, X , 217, 
Geodia X, 667, 

— gigas, X , I 67. 
GeShrte Stabschrecke,IX,e0S. 
Geometrae, I X , 468, 
Geometridae, I X , 467, 
Geonemertes, X, 205. 
Geophilidac, I X , 691. 
Geophilus olectricus. I X , 

692, 
— longicorais. IX , 691. 

Geoplana. X . 217. 
— rufiventris. X, 218, 
— subterranea. X , 218. 

Geotrupps, IX , 94. 
— stercorarius. IX , 96. 
— Typhoeus. I X , 96. 
— vernalis. IX, 95. 

Gephyrea, X, 102-
Gephyrpi, X, 102. 
Geraddilrmige Strudelwttrmer. 

X , 209. 
Gerandete Tagspinne . IX , 

745 
Gerandeter Holzbock. I X , 

760, 
Gerber I X , 101 и 188, 
Geringelte Stfchmttcke. I X , 

497, 
Gerippte Miniercikade. I X , 

665, 
Gerippte Ilissoo. X, 370. 
Gerris. IX , 673. 
Gervaisia costata. IX, 699, 
Gesitumto Schalcnasscl , IX, 

699, 
Gesiiumter Fadenschwimm-

kafer. IX, 52. 
Geschwanzter Fadenskorpion. 

IX. 711, 
Geschwanztes grflnes II.'U-

pferd. IX , 624. 
Gesellige A.scidien. X , 24-). 
Gespenstkrebschen. X, 65, 
Gespenstlaufkafer. I X 46, 
Gespenstsehrecken, I . \ , 606. 
Gespinst Ulattwespe. IX, 374. 
Gesporixter Sohmalbock. I X , 

191. 
Gesprenkelte Schnirkelschno-

eke, X. З.гз. 
Gestielte Schiiikelwespe. I X , 

346, 
Gestreckte Strickspinne, IX , 

729. 
Gestreiftc Sehonwanzo, IX , 

678, 
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Gestreifter Werkholzkafer. 
IX, 132. 

Getreidp Rlascnfuss. 634. 
— Laubkafer, IX, 104. 
— Laufkafer. IX, 47. 

Getreideverwaster. IX, 505. 
GetreidezUnzler. IX, 480. 
Gotupfte Schalenass'^l. I X . 

699. 
Melfuss. IX, 695. 

Gewflrfelte Schnepfenfliege. 
IX. 515. 

Gezahnelter Zunainwurm. IX, 
769. 

Gezungelte Naide. X, 114. 
Gichtwespe. IX , 347. 
Gieskannenscliwamm. X, 671. 
Ginster Blatttloh. IX , 660. 
Gittertierchen X, 707. 
Glaiizkiifer. IX, 76. 
Glanzschwamm. X, 652. 
GlasflUglor. IX, 422 
Glasschnccken. X, 338. 
Glasschwamme. X , 668. 
Glattwespen. IX, 323. 
Glattwtinner. X, 138 
Gletscherfloh. IX, 636. 
Gletschergast. IX, 556. 
Gliederspinnen. I X , 701. 
Gliedfusser. IX, 2. 
Globigerina. X , 713. 
Glockentierchen. X, 682. 
Glomtridae. I X , 697, 
Glomeris. IX , 698. 

— marginata. IX, 699. 
— pustulata. IX, 699. 

Glossata. IX, S84. 
Glossina morsitans. IX, 533. 
Glycera. X, 120, 
Glycerea. X , 120. 
Glyceridae. X , 136. 
Glj'cyphagus. IX, 765. 

— flouiL'Sticus. IX, 765. 
— prunorum. IX, 765. 

Glypta IX , 367. 
— resinanae. IX, 367. 

Gnathophausia zoea. X , 54. 
Gnitz^n. IX, 507. 
Golchenia. X , 672-
Goldafter. IX, 442. 
Goldaugen. IX , 5 i 9 
Goldeulen. IX, 464. 
Goldgorgoniden X, 619. 
GoldgrUne Laufkafer. I X , 42. 
Goldkiifer. IX, 108. 
Goldstreifiger Moderkafer. 

IX , 63. 
Goldwespen. IX, 329. 
Goliatlius giganteus IX , 108. 
Gomphocerus. IX' 611 if 618. 

— grossus. IX, 611 11 618. 
— linwuus. IX, 61S. 
" rufus. IX, H18. 

.4il)iricus. I X , 618. 
(ioniocotes. IX. «38. 
Goniodo.s. IX, 638. 

— falcicorni.s. IX, 638. 

Gonyleptes. IX, 714. 
— curvipes. I X , 714; 

Gordiidac. X , 171. 
Gordius. X, 171. 

— aquaticus. X. 171. 
— setiger. X , 172. 
— subbifurcus X, 172. 

Gorgonia verrucosa. X , 619. 
Gorgonidae. X, 617. 
Gossvparia manniparus. IX , 

646. 
Gottesanbeterin. IX, 602. 
Gottesschaflein. IX , 220. 
Grabende Dungkafer. IX, 94. 
Grabheuscbrecken. IX, 630. 
Grabwespen. IX, 313. 
Gracillaria syringella. IX , 

487. 
Grafilla muricolla, X , 212. 
Grana silvestra. IX, 645. 
Granzc. X , 29. 
Grapbolitha botrana. IX, 476. 

— dorsana. IX, 477. 
— I'unebrana. IX, 478. 
— nebritana. IX, 477. 
— pomonella. IX;, 478. 

Grapsus X, 25. 
— varius. X, 36. 

Graseule IX , 459. 
Graswurra. IX, 122. 
Graue Flei.schfliege. IV, 529. 
Grauer Wasserscorpion. IX , 

671. 
Greise Erdbione. IX, 262. 
Greiser Erdbock. IX, 198. 
Gromia. X , 712. 

oviformis- X, 701. 
Grossc Ballenbiene. IX, 263. 

— Kic ernblattwespe. IX, 
375. 

— Meerspinne. X, 39. 
— Oelkrug. X, 408. 
— Ohrwurm. IX, 630. 
— Schlamnischnecke. X , 345. 
— Schmaljungfer. IX , 677. 
— Tellerschnecke. X , 349. 
— Wasserfloh. X , 87. 
— Wegschneckc X, 340. 

Grosser Blasenkilfer. IX, 129. 
— Eichelbohrer. IX, 170. 
— p]isvogcl. IX , 404. 
— Fichtciirussolkafer IX, 

155. 
— Fucks. IX, 402. 
— Gabelsfhwanz. IX, 453. 
— Gansenliaft(uss. IX, 639. 
— Ilalbdeck-Bockkafer. IX, 

193. 
— Kieferiimark loafer. IX, 

181. 
— Kiefern-Pracbtkafer. IX, 

113. 
— Koblwcissling. IX, S93 
— Palissadenwurm. X, 164. 
— Pappol - Blattkafor. IX, 

209. 
— Pappdbock . IX, 200. 

— PerlmutlM-falter. IX, 899. 
— Rusterspliiitkafer. IX , 

184. 
•Grosses braunes Heupferd-

cben. IX, 623. 
— grunes Heupferd. IX, 623. 
lohanniswurmchen. IX, 124. 
— Ocbsenauge. IX, 408. 

Grosste Kaupenflioge. IX, 
• 528. 
Grubenkopfe. X , 186. 
GrUnaugen IX, 536. 
Grttnlicbe Krabbenspinne. IX 

742. 
GrUnrussler. IX, 153. 
Grunwickler. IX, 476. 
GrUne Apfelblattlaus. IX, 

657. 
— Samtsclpecke. X, 320. 

Grttner Langftthler. IX, 485. 
— SUssivasserpolyp. X, '572. 

Gryllidae. IX, 630. 
Gryllotalpa vulgaris, IX, 627. 
Gryllus campestris. IX, 624. 

— devastator. IX, 612 
— domesticus. IX , 626. 
— proboscideus. IX, 556. 

fiugle. IX, 1і2. 
Gusano peludo. IX, 524. 
Guttuliiia communis. X, 709. 
Gymnobranchia. X, 318. 
Gymnognatba. IX , 563. 
Gymnolaemata. X, 226. 
Gymnolaemcn. X, 226. 
Gynaecophorus. X , 200 
Gyrinidae. IX, 59. 
Gyrinus. IX, 57. 

— mergus. IX , 58. 
— natator. IX, 58. 
— strigipennis. IX, 57 

Gyropus. IX, 638. 
— gracilis. IX, 639. 
— ovalis. IX, 639. 

H. 
Ilaarbalgmilbe des Menclien. 

IX , 768. 
Ilaarmttcken IX, 509, 
Haarqualle. X , 580. 
Ilaarsterne. X , 541. 
Ilabicbtsttie^en. IX , 512. 
Iladena-basilinea. IX, 456. 

— infesta. IX, 457. 
Iladites tegenarioides. IX, 

715 
Ilaeckelia rubra. X , 554. 
Haematopoda pluvialis. IX, 

511 
Ilaematcrinus. IX, 641. 

— ourysternus. IX, 642. 
— iriacrocephalus. IX, 642 
— piliierus. IX, 642. 
— stenopsis. IX. 642. 
— tenuirostris. IX, «42. 
— urius. IX, 642. 
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Haematozoen. X, 163. 
Ilaemonteria mexicana. X, 

146. 
Haemobaphes. X, 78. 
Haemonia. IX, 205. 
Haemopis vorax. X, 144. 
Ilafte. IX, 566. 
Haftende Haarscheibe. X, 

674 
Haftfflsser. IX, 639. 
Hainschmrkelschnecke.X,S36. 
Hakenloser Ikndwurm. X. 

182 ' 
Halichondriadae. X, 651. 
Halicryptus spinulosus. X,107. 
Halietophagus. IX, 561. 
Halictus. IX, 262. 
Haliotis. X, 409. 

— tuberculata. X, 410 ii 70. 
Halisarca. X, 659. 
— Dujardinii. X, 656. 

Haltica. IX, 214. 
— erucae. IX. 2X6. 

, — oleracea. IX, 215. 
Hammaticherus. IX, 189. 
Hammermuscheln. X , 461. 
Handwerker. IX, 190. 
Hanneton. IX, 98. 
Haplosyllis. X, 134. 
Haplosyllis spongicola. X,134. 

и 136 
Harlekins Iltipfspinne, IX, 

749. 
Harlequin. IX. 472. 
Harpe. X , 386. 
Harpacticus. X, 76. 

— chelifer, X, 76. 
— fulvus. X, 73. 

Ilarpactor cruentus. IX, 675. 
Harpagina. IX, 606. 
Harpvia vinula. IX, 453. 
Haselbiickchen. IX, 201. 
Ilasel Dickko itMfer, IX, lft9. 
Haselnussrflssler. IX, 169. 
Hauhechelfalter. IX, 411. 
Ilausbock. IX, 194. 
Hausscorpion. IX, 704. 
Hausspinne. IX, 734^ 
Hautwanzcn. IX, 676. 
Hectocotylus. X , 284. 
Hedychrum. IX, 332. 
— lucidulum. IX. 332. 
— mseum. IX, 332, 

Heerschlange. IX, 501. 
Heerwurm. IX, 501. 
— Trauermttcke. IX, 601. 

Hegemon. IX. 'J86. 
HeOige Pillendreher. IX, 90. 
Heilipus. IX, 155. 
Heimchen. IX, 626. 
Heldbock. IX, 190 
Heleropsomniia Michelini. X, 

106. 
Ileliactis bellis. X, 593. 
Ileliastraea hclipora. X, 611. 
Helicida. X, b52 
Ilelicidae. X, 331. 

Ileliciniden. X, 375. 
Helicina. X, 375 
Helicopsyclie Shutleworthi. 

IX, 559, 
Helicosyrinx. X, 418, 
Heliosphaera inermis. X, 704. 
Heliothrips dracaenae. IX, 

634, 
— haemorrhoidalis, IX, 634, 

Ileliozoa. X, 705. 
Helix, X, 331. 

— adspersa. X, 333. 
— alonensis. X, 326. 
— arbustorum. X, 336. 
— cingulata. X, 354, 
•— desertorum. X, 326. 
— hieroglvphicula. X, 328. 
— hortensis. X, 336, 
— lactaea. X, 325 
— ligata. X, 3 i5 
— lucorum. X, 335. 
— Mazzullii. X , 335, 
— naticoides. X , 334. 
— nemoralis. X, 336, 
— personata. X , 336. 
— pisana. X 334. 
— pomatia. X, 295 н 331. 
— rupestvis X , 328. 
— secernenda. X, 834. 
— sicana. X , 335, 
— vermiculata. X, 334, 
— virgata. X, 337 

Hellwigea elegans. IX, 356 
Helmschneckon. X, 404. 
Ilelmzirpen. IX, 664. 
Helophilus. IX, 522 

— pendulus. IX, 522. 
— trivittatus. IX, 5Й2 

Hemerobius. IX, 551. 
— hirtus. IX, 651, 
— perla. IX, 550. 

Hemiaster X, 584. 
— Philippii X, 509. 

Hemiptera. IX, 640. 
Hemiptycha punctata. IX, 

664. 
Hemiteles IX, 364. 

— areator. IX, 263, 
Henicops. IXr 690. 
Hercules Kafer. IX. 106. 
Hergotts Kuhlein, IX, 220, 
Hermella. X, 124, 

— alveolata X, 124. 
Ilermellidae, X, ІЗіі 
Hermione. X, 117. 

— histrix. X, 117. 
Ilorpyllobius. X, 79. 
Herzigel X, 534. 
Ilerzmuschel. X, 500. 
Ilesionidae, X, 136. 
Hesperia. IX, 412. 

— comma. IX, 412. 
Hesperidae. IX, 412. 
IlessenHioge. IX, 505. 
Hetaerius quadratus. IX. 75. 

— scsquicorni.s. IX. 75. 
Hetcrocyathus. X, 106. 
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Heterodera Schachtii, X. 150 
Heterogyna. IX, 310, 
Ileteromei'B IX, 134 n 31. 
Heteromyaria X, 451. 
Heteronereis. X, 118. 
— Oerstedii. X, 118. 

Hcteronotus. IX, 603. 
— reticulatus. IX, 664 

Heteropoda. X, 358 
Heteropsammia. X, 106. 
Heterostoma. IX. 691. 
Heterotricha. X, 684. 
Hetrodes borridus. IX, 622 

— spinulosus. IX, 621. 
Heuinf'usoriem. X, 691. 
Heulaus. IX, 580. 
Heuschrecken. IX, 610. 
Heucbreckenkrebs. X, 55. 
Hexactinelidae. X, 668. 
Hexactinia. X, 592. 
Hexapoda. IX, 8, 
Hexartlira polyptera. X , 98, 
Hibernia aurantiaria. IX , 469. 

— defoliaria. IX, 469. 
— leueophaearia. IX, 469. 
— progemmaria. I X , 469. 

Himantarium Gabrielis. IX, 
691. 

Himmelspferde. IX, 571. 
Hinterkiemer X, .B03. 
Hippobosca equina. IX, 539. 
Hippoboscidae. IX, 538. 
Ilirscbkiifer. ІЩ, 84 и 87. 
Ilirsengrasfalter. IX. 407, 
Hirsenzunzler. IX, 481. 
Hirudinea. X, 138. 
Hirudo X, 138, 

— Ceylonica. X, 144. 
— granulosa. X, 143. 
— medicinalis. X , 138 u 143. 
— mvsomelas. X, 142. 
— officinalis X, 143. 
— troctina. X, 143. 

Hispa IX, 205. 
Hister. IX, 76. 

— fimetarius. IX, 75 
— sinuatus IX, 75. 

Histeridae. IX. 74. 
Histioteuthis Kttffeli. X, 268. 
Iladotermes. IX, 581 
Hobe Ilelmzirpe. IX, 764, 
Ilolopus. X, 542. 
Holotburia. X, 512. 

— atra. X, 512. 
— Bodotriae. X, 516. 
— fusus. X, 516. 
— iniiiiitiens. X, 512 
— regalis. X, 510. 
— scabra, X, 517. 
— tubulosa. X, 510. 
— vagabunda. X, 512. 

Ilolotliuroidea. X, 510 
Ilolotrypasta. X, 705. 
Holzbienen. IX, 257. 
Ilolzbiicke. IX, 186 
Ilolzbobror. IX, 134 
IIolzeinsitMller. X, 42. 
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Holxlatise. IX, 579. 
Homarus americanus X, 48 . 

— vulgaris. X, 47. 
Homola. X, 36. 

— Cuvieri. X, 36 
Homoptera. IX!, 660. 
Honigmotte. IX, 481. 
Iloplocampa fulvicornis. I X , 

379. 
Iloplophora arctata. IX, 755. 
Hoplotricha. X, 687. 
Hormiphora plumosa. X, 556 
Hornbienen IX, 256. 
Horm henschnecken. X, 315. 
Hornis. IX, 280. 
Homisschwarmer. IX, 423. 
Homissenartige Baumfliege. 

IX. 514. 
Hornkorallen. X, 619. 
Hommilben IX, 755. 
Ilornschwamme. X, 651 
Ilottentotten Skorpion. IX, 

709 
— Wanze. IX, 684. 

Huhnerlaus. IX, 639. 
HttlsenfOrmige Scheidenmu-

schel. X, 490, 
TIttlsenwurm. X, 185. 
Hillsenwarmer. IX. 557. 
Ilummelartige Flatterfliege 

IX, 521. 
Hummeln. IX, 249. 
Ilummor. X, 47. 
Ilunde Katzen Spulwurm. X, 

162. 
Ilundelaus. IX, 638. ' 
Hungerwespen. IX, 347. ' 
Uupfendes Mvrtenblatt. IX, 

622 
Httpferlingen X, 72. 
Ilyalea. X, 297. 

— balantium. X, -302. 
— gibbosa. X, 298 
— tridentata. X, 298. | 

Hyaloaceae. X , 297 i 
Ilyalomma. IX, 761. | 
Ilyaloneraa. X. 669. ' 

— mirabile. X, 670. j 
Ilyalonematidae. X , 671. I 
IIydaticu.s. IX , 56. 
Ilydatina senta. X , 96. 
Ilydatinaea. X, 97. i 
Hydra. X, 572. 

— grisea. X, 579. 
— viridi.s X, 572 
— vulgaris. X. 572, 

Ilydrachna. IX, 754 
— gpographica. IX, 754. 
- globosa. IX, 754. 

Ilydrachnidae. IX, 753. 
Ilydractinia echinata. X , 568. 
Ilydraraclmidae. IX, 753. 
Hydrooanthari. IX, 50, 
Ilydrocorallinae. X, 570. 
llydrocores. IX, 669. 
llydroidoa. X, 664. 
Ilydroincdusa. X, 564. , 

Ilydromedusen. X, 564 
Ilydrometra. IX, 673. 

— paludum. IX, 673. 
Hydrometridae, IX, 672. 
Ilydrophilidae. IX, 59. 
Hydrophilus. IX, 62. 

— aterimus, IX, 62. 
— ficeus. IX, 59. 

Hydroporus. IX, 56. 
— elegans. IX, 56 
— nigralineatus IX. 56. 

Hydrous earaboides. IX, 62 
Hylaeus. IX, 262. 

— grandis. IX, 263 
Hylesinus piniperda. IX, 181. 

~ testaceus, IX, 181. 
Hylobates. IX, 672. 

— sericeus. IX, 28. 
Hylobius. IX, 155. 

— abietis. IX, 155. 
~ pinastri. IX, 157. 

Hylotoma berberidis IX, 382. 
— rosae. IX. 381. 

Hylotrupes bajulus. IX, 194. 
Hymenoptera. IX, 223. 

— phytophaga IX, 368 
Hyperamnis ramosa. X, 716. 
Hyperia. X, 64. 
Hyperiidae. X, 64. 
Hypobythius calycodes. X, 

245. 
Hypoconcha sabulosa X, 34. 
Hypoderma Actaeon. IX, 527. 

— bovis. IX, 527. 
— Diana. IX, 527. 
— tarandi. IX, 527 

Hyponomeuta malinella. IX, 
485. 

Hypopus. IX, 765. 
Hypotricha, X, 681 
Hypsauchenia balista. IX, 

664. 
Hyptia minuta. IX, 3i7. 

I. 
lanthina. X, 381. 

— fragilis. X, 382. 
lantbinidae. X, 381 
Ibalia cultellator. IX, 343. 
Ibla. X, 67 
Ichneumon. IX. 361. 

— fusorius. IX, 362. 
~ pi,sorius. IX, 362. 

Ichneumones. IX, 354. 
Ichneumonidae. IX, 352 
Icbtbydinae. X, 102. 
Idotbea entoraon. X, 22 
Idolothrins. IX , 633. 
lellow {e^er Fly. IX, 504. 
Immenkiifer. IX, 130. 
Inachus X, 30. 
Infusoires. X, 676. 
Infusoria. X, 676. 
Inocellla cras.sicornis. IX, 551. 
In,secta. IX, 2. 

lobannisblut. IX, 647. 
Isidigorgia Purtalesii. X,;519. 
Isis. X, 619. 
Isopoda. X , 56. 
Italieiiische Heuschreche. IX, 

618. 
Ixodes. IX. 758. 

— marginalis. IX, 760. 
— reduvius. IX, 760. 
— ricinis. IX 758. 

Ixodidae. IX, 756. 
lapygidae. IX, 636. 
litirana IX. 666, 
lobanniskafer. IX, 122. 
lulidae IX, 694. 
lulodidae IX, 112. 
lulodiden. I X , 112. 
lulodis. IX, 112. 

— fjscicularis. I X , l i s . 
lulus. IX, 694 

— fallax. IX, 695. 
— sabulosus. IX, 694. 
— scandinavicus. IX, 695 
— terrestris IX, 69 "j. 

lungfer IX. 427. 

K. 
Kabinettkafer. IX, 82 
Kafer. IX, 601. 
Kaferscbnecken. X, 419 
Kahlschrecke. IX, 609. 
Kalinfttssor. X, Ш . 
Kaisermantel. IX, 399. 
Kakerlak. IX, 598. 
Kalkschwamme. X, 547. 
Kamelhalsttigen. IX, 551 
Kammerlinge. X, 708 
Kammhornkafer. IX, 88. 
Кашюкіетег. X, 367. 
KammmUcken. IX, 501. 
Kammmuscheln. X, 449. 
Kamm.schnccke. X , 370. 
Kapenser S-orpion. IX, 709. 
Kappenwurm. X, 165. 
Kapseltierohen. X,718. 
Karder. IX, 557. 
Karia. IX, 590. 
Karminrote Springspinne. IX, 

750. 
Karpathiscber Skorpion IX, 

709. 
Karpfenschwanzcben. IX, 420. 
Kaserailbe. IX, 764. 
Kegelbienen. IX, 271. 
Kegolschnecken. X, 396. 
Kelr.h Sterncoralle. X, 603. 
Kehlfusser. X, 65. 
Kellerasxel X, 57. 
Kellerspinne. IX, 740. 
Kepbalolampis. IX, 119. 
Kormes vennilio. IX, 644. 
Keulonbeinigcr Schilfkafcr. 

IX, 205. 
Keulenpolyp. X, 571. 
Kicmcnfuss. X, 84. 
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Kieferneule. IX, 461. 
Kiefergallenwickler. IX, 476. 
K i e f e m Kammhornwespen. 

IX, 37fi. 
Kiefern Prozessionspinner. IX, 

452. 
Kiefernschwarmer. IX, 416. 
Kiefernspanner. IX, 470. 
Kiefernspinner. IX, 435. 
Kiefernspinner Sichelwespe. 

IX, 358. 
Kieferntriebwickler. IX, 476. 
Kielfusser. X, 358. 
Kiemenatmer. IX, 3. 
Kiemenfuss. X, 81. 
KiemenfUsser. X, 23 p 80. 
Kinkhorn. X, 386 и 402. 
КіпкЬбгпег. X, 402. 
KirschHiege. IX, 636. 
Klaffmuschel. X, 489, 
Klapperheuschrecke. IX, 617. 
Klappmuschel. X, 450. 
Kleidi rlaus. IX, 642. 
Шеіпе Gleisskafer. IX, 114. 

— Hungerwespe. IX, 347. 
— Leberegel. X, 200. 

Kleiner Bandwurm. X, 183. 
— brauner Fichtenrttssel-
kafer, IX, 167. 

— Eicholbohrer. IX, 170. 
— Fuchs. IX, 403. 
— Kiefernmarkkafer. IX, 

182 
— Kletter Laufkafer. IX, 
44. 

— Kohlweissling. IX, 395 
— Pappel Blattkafer. IX, 

209, 
Kleines lohanniswttrmchen. 

IX, 123. 
Kleinfalter. IX, 474. 
Kleinmaul. X , 212. 
Kleinzirpen. IX, 861. 
Kleisteralchen. X, 153. 
Kleister Essigaichen. X, 163. 
Klettenholotlnirie, X, 518. 
Kletterlftufer. IX, 43, 
Klopfkafer. X, 131. 
Knollon KalkschwSmme. X, 

649. 
Knotenwespen. IX, 326. 
Knotenzirpon. IX, 663. 
Kohl Erdrioh. IX, 215. 
Kohlfliogo. IX, r,35 
KohlgallenrUssler. IX, 175. 
Kohlschnecke. IX, 500. 
Kohlwanzc. IX, 683. 
KOnigliche Groldwespe. IX, 

332. 
KOnigsholothurie. X, 510. 
Kopepoden. X, 28. 
Kopflaus. IX. 641 
Kopfringler. X, 116. 
Kopftriijier. X, 292. 
Koris. IX. 077. 
Korkpolypen. X, 611. 
KornHiogcn. IX, 687. 

Kommotte. IX. 483. 
Kotkai'er. IX, 93. 
KotsackKiefernblattwespe.IX, 

374. 
Kotwanze. IX, 675. 
Krabbenasseln. X, 59, 
Krabbenspinne. IX, 742. 
Krabbenspinnen. IX, 741 
Kragengeissler, X , 698 
Krake. X, 261. 
Kratzer. X, 149. 
Kratzmilbe des Mensehen 

IX, 765 
Krebse. X, 3. 
Kreiselkorallen. X , 609. 
Kreiskiemer. X , 410. 
Kreismundschnecken. X, 374. 
Kreuztragender Erdboek. IX, 

197, 
Kreuztragerin. X, 206. 
Kriebelmucken. IX, 607. 
Kriechqualle. X, 565. 
Kriegerische Termite.IX, 583. 

и 591. 
Kriegswurm. IX, 601-
Kristalfischen. X., 96. 
Kronensdmecke. X , 384. 
Krustentiere. X, 3. 
Kuchenschabe. IX, 598. 
Kugelassel. X, 58. 
Kugelige Weiherrailbe. IX, 

754, 
Kugeltierchen X, 101. 
Kuhlaus IX, 638, 
KurzflUger. IX, 62. 
Kurzfusse. IX, 186. 
Kurzhanrige Staphyline. IX, 

04 
KurzhOrner. IX, 153, 
Knrzharniger Nadelholzbock. 

IX, 193. 
Kastenhttpfer. X, 63. 
Kysolampis. IX, 122. 

L. 
Labidura gigantea. IX, 630. 
Labidus. IX, 302. 
Labyrinthspinne. IX, 736. 
Lachnus. IX, 056. 

; — punctatus. IX, 656. 
— quercus. IX, 656. 

' Lacon murinus. IX, 117. 
Lacuna. X, 373 

— divarioata. X, 873. 
Lady-birds. IX, 220 

1 Laeraadipoda X, 65. 
' Lahmcndor Stengelbohrer. 
' IX, 154. 
1 Lallkafer IX, 208 
1 Lamollaria, X, 380 

— i)crspicua. X, 381. 
— tontaculata. X, 381. 

Lamellariidae. X, 380, 
Lamnrnicornia. IX, 88. 

— laparo.stirtioa. IX, 89. 
„ ж и з н ь ЖИВОТН. BP8MA Т. X. 

— pleurostictica. I X , 89 н 
97. 

Lamia textor. IX, 198 
Lamiidae. IX, 197. 
Lammclibrauchiata. X , 426. 
Lampra. IX, 113. 
Lampyris. IX, 122. 
Lampyris noctiluca. IX, 124. 

— splendidula. IX, 123. 
Landasseln X, 56. 
Landjungfern. IX, 551. 
Landplauarie. X, 217. 
Landvierauge. X, 204, 
Langarmigpr Krako. X, 270. 

— Tarantcl skorpion. IX. 
712. 

Langfahlerige Ameisenl6we. 
IX, 549. 

— Erdassel. IX, 691. 
Langgeschwanztes Uferaas. 

IX, 568. 
Langhalsiger Dickkopfkafer. 

—" SandkSfer IX, 38 
Langkafer. IX, 184. 
LangschwSnzen. X, 42. 
Languste. X, 42. 
Langwanzen. IX, 679. 
Laphria. IX, 512 ir 618. 

— gilva. IX, 513. 
Lapliysia sabulicola. IX, 513. 
Lapliindische Schabe. IX, 598. 
Lappenftlssler, IX, 152. 
Lappenrtissler. IX, 151. 
Larentia. IX, 471. 

— chenopodiata. IX, 472. 
— hastata. IX, 471. 
— tristata. IX, 472. 

Lasia. IX, 220. 
Lasius. IX, 301. 

— alienus. IX, 294 и 301. 
— bruneus. I X 296, 
— emarginatus. IX, 301. 
- - flavus. IX, 294 rr 301. 
— fuliginosus. IX, 291 П 301. 
— niger. IX, 294 и 801. 

Laterigradae. IX, 741. 
Latrodectus trcdecimguttatus. 

IX, 733. 
Latticbfliego. IX, 635. 
Laubboiiscbrecken. IX, 620. 
Laubkafer. IX, 89 и 97. 
Lilufrv IX, 37. 
Laufkivfcr. IX, 38. 
Laufkaferartige Kolben-Was-

serkafcr. IX, 62. 
Lattse. IX. 641. 
LausfliPgen. IX, 538. 
Lausmilbcn. IX, 764. 
Lazarns Klappe, X, 451. 
Lcbendiggobiirende Sumpf-

•si'lmeckc. X, 368. 
Leber Egel. X, 198. 
Lecanium ilicis. IX, 644. 

— qiienms. IX, 643. 
— viti.s. IX, 643, 

Leder.'5('liwammo. X, 658. 

48 
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Ledra aurita. IX, 661. 
licistensclmeckc. X, 390. 
Leitmusclieln. X, 451. 
Lema. IX, 207. 
Lenia. IX, 205. 
Lepadidae. X, 67. 
Lepas. X, 67. 
— anatil'ora. X, 68. 
— anserifera. X, 67. 
— pectinata. X, 68. 

Lepidoptera. IX, 384. 
Lepisma sacharina. IX, 635. 
Lepif5midae. IX, 636. 
Lepralia X, У23. 
Leptinotarsa decomlineata. 

DC, 211. 
— juncta. IX, 213. 

Loptochiton benthus. X, 421. 
Leptoconchus. X, 390. 
Leptodera. X, 152 и 88. 

— appendiculata. X, 156. 
Leptodiscus mcdusoides. X, 

H69 
Leptodora hyalina. X, 87. 
Leptogaster. IX, 512. 
LcptO])cnus discus. X, 610. 
Leptoplona. X, 216 
Leptostraca. X, 23 и 66. 
Leptotliorax. IX, 290. 
Leptura acniatica. IX, 205. 
Lepturini. IX, 191. 
Leptus autumnalis. IX, 753. 
Lepus marinus. X, 310. 
Lernaeidao. X, 23. 
Lernaceridae. X, 78. 
Lernaeonema monilaris. X , 

79. 
Lernaeonemidae. X, 78. 
Lernanthropus. X , 78. 
Lestes. IX, 575. 

— spousa. IX, 575. 
Lethrus cephalotes. IX, 96. 
Leucandra. X, 650. 

— penidllata. X, 649. 
Leucania. IX, 460. 
• — extranea. IX, 501 и 460. 
Leuchtende Seefeder. X, 614. 
Leuchtkrebsc. X, 54. 
Lenchtzirpen IX, 664. 
Leucochloridium paradoxum. 

X, 197. 
Leucones. X , 649. 
Libellula. IX , 573 и 577. 
— depressa. IX, 577. 
— pedemontana. IX, 574. 
— quadrimaculata. IX, 577. 

Libellulidae. IX 579. 
Libellulini. IX. 576. 
Lichtmotten. IX, 479. 
Lichtscheue Termite I X , 691. 
Ligula simplicissima. X , 188. 
Lilienkafer. IX, 207. 
Lima. X, 449. 
— hians. X, 448. 

Limacea. X. 839. 
Limacina. X, 299. 
— arctica. X, 300. 
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Limax. X, 339. 
— agrostis. X, 840. 
— maximus. X, 340. 

Limenitis. IX, 404. 
— populi IX, 404. 

Limivora. X, 132. 
Limnadia. X, 85. 
Limnaea. X, 345. 
— auricularis. X, 346. 
— elongata. X, 347. 
— minuta. X, 847. 
— ovata. X, 347. 
— palustris. X, 347. 
— peregra X, 847. 
— silesiaca. X, 347. 
— stagnalis. X, 345. 
— vulgaris. X , 847. 

Limnaeacea. X, 844. 
Limnaeus. X, 345. 

— stagnalis. X, 324. 
Limnobatea stagnorum IX, 

673. 
Limnophilus rhombicus. IX, 1 

556. 
Limnoria. X, 58. 

— lignorum. X, 64. 
Limotnrips cereabium. IX, 

634. 
Limulus. X, 2. 

— polyphemus. X, 2. 
Lina. IX, 209. 

— populi. IX, 209. 
— tremulae IX, 209. 

Linckia. X. 550. 
— multifora. X, 549. 

Linden-Prachtkafer. IX , 113. 
Lindenschwarmer. IX, 419. 
Linens. X, 220. 
Linguatulida IX, 769. 
Lingula. X, 238. 

~ pyramidata. X, 238. 
Lingulidae. X, 288. 
Linierte Grashflpfer. IX, 618. i 

— GraurUssler. IX, 149. i 
— Holzlaus. IX, 580. 

Linsenkafer IX, 204. 
Linyphia montana. IX, 781. 
Liotheidae, IX, 688. 
Liotheum. IX, 688. 
Liparidae. IX, 440. 
Liparis dispar. IX, 18. 

— ochropoda. IX, 18. 
Lipeurus. IX, 638 и 689. 
Liponoma multiporum. X,698. 
Lipoptena IX, 539. 

— cervi. IX, 539. 
Lissa X, 31 
Lithistida. X , 668. 
Lithobiidae. IX, 689. 
Lithobius. IX, 689. 

forficatus. IX , 690. 
Lithocolletis. IX, 488. 
Lithodes. X, 86. 
Lithodomus. X, 462 

— lithophagus. X. 462, 
Lithomespilas flammabundus. 

X, 704. 

Lithothrya. X, 68. 
Litiopa X, 880. 
Litoridina Gaudichaudii X. 

365. 
Litorina. X, 370. 

— litorea. X, 372. 
— obtusa. X, 373. 
— petra a. X, 371. 

Lituolida X, 716. 
Livia. IX, 660. 

— juncorum. IX, 660. 
Lixus. IX, 158 

— paraplecticus. IX, 154. 
Loawurm X, 163. 
Lobosa. X, 718. 
Locusta.cantans. IX, 624. 

— caudata. IX, 624. 
— viridissima. IX, 623. 

Locustidae. IX, 620. 
Lofteltier. X, 229. 
Loligo. X, 257 П 279. 

— sagittata. X, 281. 
— todarus. X, 282. 
— vulgaris. X, 280. 

Loligopsis. X, 282. 
Loligopsis Ѵегап5'і. X, 282. 

— vermicularis. X, 282. 
Lomechusa. IX, 63. 
Langarmiger Pinselkafer. IX, 

1 1 1 . 
Longicornia. IX, 186. 
Lophopoda. X, 225. 
Lopbospongiae. X, 669. 
Lopbyrus pini. IX, 876. 
Loricata. X, 42. 
Loxosoma. X, 229. 

— cochlear. X, 229. 
— singulare. X, 298. 

Lucanidae. IX, 87. 
Lucanus. IX, 84. 

— capreolus. IX, 85. 
— cervus. IX, 84. 
— hircus. IX, 85. 

Lucas-Bandassel. IX, 690. 
Lucifer X, 54. 
Luciferinae. X, 54. 
Luftriihronwurm. X, 166. 
Luidia. X, 507 II 548. 

— ciliaris. X, 549. 
Lumbricidae. X, 10!). 
Lumbricina. X, 112. 
Lumricinao. X, 112. 
Lumbriculus. X, 115. 

— variegatus. X, 98. 
Lumbrious. X, 112. 

— agricola. X, 109 к 112. 
— auatomicus. X, 112. 
— chloroticus. X, 112 
— foetidus. X , 112. 
— puter X, 112. 
— rubellus. X, 113. 

Lungen-Napfschnecke. X, 349. 
Lycaena. IX, 411. 

— Adonis. IX. 411. 
— Alexis. IX, 411. 
— Icarus. IX, 411. 

Lycosa. IX, 745. 
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— blanda. IX, 720. 
— rossica. IX,-748. 
— saccata. І л , 740. 

Lycosidae. IX, 744. 
Lyda IX, Й74. 

— campestris. IX, 374. 
— clypoata IX, 375. 
— crythrocephala. IX, 375. 
— hypotropliica. IX, 375 
— inanita. IX, 375. 
— pratensis. IX, 375. 
— pyri IX, 375. 

.— stellata. IX, 375. 
Lygacides. IX, 679. 
Lygaous. IX, 680. 
— equostris. . IX, 680. 

Lypenziihnchen. X, 687 
ISysmata seticauda X, 51. 
Lyssakina. X, 669. 
Lythfia, purpuraria. IX, 474. 
Lytta vesicatoria. IX, 144. 

M. 
Macrobiotus. IX, 772. ] 
Macrocentrus. IX, 350. 1 
— marginator. IX, 350. | 

Macrocera IX, 495 и 256. j 
Marrochoira Kaempferi. X, 

19. 
Macrochoirus longipes. IX, i 

179. 
Macroglossa. IX, 419. | 

— boHLbyliformis. IX, 421. 
— fuciformis. IX, 421. 
— oenotherae. IX, 419. I 
— stellatorum. IX, 420. : 

Macropliya. IX, 381. 
Macrura X, 42 и 19. ' 
Madrepora. X, 607. I 

— cervicornis. X, 627. ! 
— palmata. X, 627. ' 
— vorrncosa. X, 607. I 

Maerle. X, 444. 
Magenbremse des Pferdes. 

IX . 52.5. 
Magilus X, 3ft9. 

— antiquus. X, 390. | 
Maiwflrmer. IX, 140. 
Maja squinado X, 32. 
Malachius aeneus. IX, 129. 
Mrtlacobdella. X, 208. 
Malat'odermata, IX, 122. 
Malacostraca. X. 23. 
Malleacca. X, 451. 
Malleus. X, 451. 
Mallophaga. IX, 637 

Malmignattc. IX, 7.S3. 
Mamestra persicariae. IX, , 

457. 1 

Mangoldeule. IX, 453. I 
Manna cikado. IX, 668. j 
Mantulschnecke. .it, 347. ' 
Mantelticro. X, 240. ! 
Mantidao. IX, 604. I 
Mantina. IX, 606. | 

Mantis. IX, 603. 
— argentina. IX, 605. 
— religiosa. IX, 602. 

Margaritaua margaritifera 
X, 471. 

Marginella. X, 384. 
Marienkaferchen. IX, 219. 
MarienwUrmchen. IX, 220. 
Marmorierte Cetonie. IX, 110. 
Marseniidae. X, 380. 
Milrz-IJaarmttcko. IX, 508. 
Masanetta X, 29. 
Maskenschnecke. X, 336. 
Massaridae IX, 272. 
Mattgezeichnete Eule. IX, 

457. 
Mauerassel. X, 57. 
Mauerbiene. IX, 266. 
Mauer-Lehmwespe. IX, 273. 
Mauerwespcn. IX, 272. 
MaulfUsser. X, 54 ii 23. 
Maulkafer. IX, 185. 
Maulwurfsgrille. IX, 627. 
Miiuschcn. IX, 522. 
Mausegrauer Schnellkafer. 

IX, J17. 
Mauszahnrttssler IX, 177. 
Meandrina. X, 611. 

- labvriuthica X, 630. 
Meckelia. X, 204. 

— somatotoma. X, 204. 
Moconema varium. IX, 622. 
Medina - Guinea - Wurm. X, 

163 
Medizinischer Blutegel. X, 

138 u 143. 
Modusensterne. X, 540. 
Megacbilo. IX, 266 

— centuncularis. IX , 267. 
Megalasma striatum. X, 68. 
Megalosoma elephas. IX, 106. 
Megalotrocha. X, 98. 
Melilkafer. IX, 137. 
Melvlmilbe IX, 765. 
]Mehlzanzler. IX, 480. 
Melania. X, 370. 
Melanophora blanda. I X , 

720. 
Meleagrina. X, 451 и 471. 

— moleagris. X, 452. 
Melecta. IX, 270. 

— luctuosa. IX, 271. 
— punctata. I \ , 270. 

Melia tesselata X, 41. 
Mericerta pilula X, 102. 
Meligethes aeneus. IX, 77. 
Melipona IX, 246. 

— scutellaris. IX, 247. 
Melitophila. IX, 107. 
Melitroptus. IX, 520. 

— scriptus IX, 520. 
— taeniatus. IX, 520. 

Moliturgus. IX, 145. 
Mcllinus. IX, 323. 

— arven.sis. IX, 323. 
— sabulosus IX, 323. 

Mellita. X, 533. 
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Mellitaea. IX, 400 
Mcloe IX, 140 П 540. 

— cicatrifosus. IX, 143 
— erythrocnemus. IX, 143. 
— ma;alis. IX, 143. 
— proscarabaeus. IX, 144. 
— variegatus. IX, 148. 

Melolontha aurata. IX, 109. 
— iullo. IX, 101. 
— hippocastani. IX, 98. 
— vulgaris. IX, 98. 

Melolouthidac. IX, 97. 
Melophagus ovinus. IX, 539. 
Melosomata. IX, 134. 
Melyridae. IX, і28. 
Melyriden. IX, 128 
Membracidae. IX, 663. 
Membracis. IX, 664. 

— cruenta. IX, 664. 
— elevata. IX, 064. 

Membranacei. IX, 676. 
Menopon pallidum. IX, 639. 
Menschen - Grubenkopf. X, 

186. 
Meuschlicher Spulwurm. X, 

100. 
Meria. IX, 313. 
Merilegidae. IX, 259. 
Mermitidae. X, 173. 
Mermis. X, 171 II 174. 

— albicans. X, 173. 
Mertensia. X, 587. 
Mesoleptus testaceus. IX, 

359. 
Mesomphalia conspersa. IX, 

219. 
Mesostenus gladiator. IX, 

364. 
Mesostomum. X, 210. 

— Ehrenbergii. X, 210. 
— personatum. X, 211. 
— tetragonura. X, 211. 

Messerscbeide. X, 490. 
Messinggelbe Bohvkiifer. IX, 

131 
Metallites. IX, 153. 
Metazoa. X, 720. 
Metoecus paradoxus. IX, 138. 
Micraspis duodecimpunctata. 

IX, 219. 
Microdentopus grandimanus 

X, 64. 
Microgaster. IX, 349. 

— glomeratus IX, .149. 
— nemorum. IX, 349. 

Microlepidoi)tera. IX, 474 
Microplana cunnicula. X, 217. 
Microstomum. X, 212. 
Miesmuscbeln. X, 457. 
Minierspinnen. IX, 723. 
Milben IX, 751. 
Milbenspinne IX, 753 
Milchweisse Plaiiarie. X, 215. 
Miliolides X, 712. 
Millepora. X, 025. 

nodosa. X, 571. 
Milleporidae. X, 570. 
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Miris. IX, 678 и 679. 
Mistkafer. IX, 90. 
Miststutzkafer. IX, 75. 
Mittelkrebse. X, 36. 
Mittlere Wespe. IX, 283. 
Mitra. X, 384. 

— episcopalis. X,.385. 
— papalis X , 386. 

Mniophila. IX, 214. 
Modiola. X, 461. 

— vestita. X , 462. 
Mohren-Skorpion. IX, 708. 
Moina rectirostris. X, 87. 
Mollusca. X, 252. 
Molluscoidea. X, 291. 
Molukkenkrebse. X. 1. 
Moma orion. IX, 456, 
Monactinellidae. X, 659. 
Mondfleckige Erbsenwicklcr 

IX, 477. 
— Schwirrfliege. IX, 619. 

Monedula. IX, 324. 
— signata. IX, 324. | 

Moneren. X, 722. j 
Monocaulus imperator X, ! 

568. 
Monocelis. X, 213. 
Monodontomerus chalicodo-

mae. IX, 266. 
Monolistra caeca. X, 68. 
Monomorium. IX, 302. 
Monomyarie. X, 433 
Monostomum. X, 201. 

— mutabile. X, 201. 
Monothalamia. X, 708. 
Monotrypasta. X. 705. 
Monoxenia Darwini X, 6Ь7 
Mooshummel. IX, 253. 
Moosschraube. X, 339. 
Moostiere. X,221. 

ordclla. IX. 4. 
Mordfliegen. IX, 612 и 613. 
Mordwespen. IX, 313 ii 318. 
Mormolyce phyllodes IX, j 

46. I 

Morpho. IX, 405. I 
— Neoptolemus. IX, 406. 

Moschitos. IX, 670. 
Moschus cledone. X, 270. 
Moskitos IX, 496. 
Motten. IX, 482. 
MUcken IX, 496. 
Mtlckenartige Schnabeljung-
fpr. IX, 655. 
Murox. X , 390. 

— brandaris. X, 890. 
— crinaceus. X, 394. 
- - ramosus. X, 390. 
— tranculus. X, 398. 

Muriciden- X, 384. 
Musca. IX, 532. 

— caesarea. IX, 533. 
— domestica. IX, 630. 
— vomitoria. IX , 630. 

Muschelfpile. X, 70. 
Muschelfiirmige Saumzekke. 

IX, 762. 

Muschelkrebschen. X, 80. 
Muschelkrebse. X, 23. 
Muschelinge. X , 221. 
Muschelwarter. X, 27. 
Muscidae IX, 627 

— acalypterae. IX, 628. 
— calypterae. IX, 628. 

Mutilla. IX, 298. 
— europaea. IX, Hll. 

Mtitzenqualle. X, 655. 
Mlltzenschnecken. X, 375. 
Mya. X, 489. 

— arenaria. X, 489. 
Mycetophilidae IX, 601. 
Mygale. IX, 720. 

— avicularia. IX, 721 
— Blondii. IX, 721. 

Mylabris. IX, 144. 
— variabilis. IX, 144. 

Myopa. IX, 524. 
— ferruginea IX, 524. 

Myrianida. X, 213. 
Myriapoda. IX, 686. 
Myrmecocystus mplliger. IX, 
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— mexicanus. IX, 301. 

Myrmecoleon. IX, 546. 
Myrmeleon IX, 646. 

— formicalynx. IX, 649. 
— formicarius. IX, 546. 
— tetragrammicus. IX, 549. 

Myrmica. IX, 302. 
— atrata. IX, 296. 
— fugax. IX. 294. 
— rubra. IX, 304. 

Myrmicidae. IX, 302. 
Mysis. X, 54. 

— oculta. X, 22. 
Mysostoma gigas. X, 137. 
Mysostoraatiflae. X, 137. 
Mytilacea, X, 457. 
Mytilus. X, 461 

— edulis. X, 458. 
— margaritiftT. X, 453. 
— polymorphus. X, 464 

Myxamicptes. X, 721. 
Myzina. IX, 813. 

N. 
Nabelzirpen. IX, 664. 
Nachtkerzenschwarmer. IX, 

419 
Naohtkiemer. X, 313. 
Naidina. X. 114. 
Nais. X, 213. 

— elinguis. X, 114. 
— probiscidea. X, 114. 

Najades X. 469. 
Napfschneeke. X, 410. 
Nasenbreme des Schafes. IX 

6 2 6 . 
Nasentrager. IX. 582 
Nashornkafer. IX, 106. 
Nassa. X, 387. 

— reticulata. X 387. 

Nasselaria. X, 705. 
Nasuti. IX, 582. 
Natica. X, 376. 

helicoidea. X, 377. 
— heros. X, 36H. 

Naucoris cimicoides. IX , 670. 
Nauplius X, 71. 
Nautilus. X, 287. 

— pompilius. X, 287 
Navicella. X, 407 
Nepalia. X, 66. 
Nebelige Schildkafer. IX, 217. 
Necrophorus germanus. IX, 

72. 
— humator. IX, 72. 

vcspillo. IX, 69. 
Nectarina. IX, 278. 
Necydalis humeralis.IX, 146. 

— major. IX, 193. 
Nemathelrninthes. X, 146 и 

93 
Neraatocarcinus gracilipps. X, 

63. 
Nematodps. X, 161. 
Nematopys. X, 147. 
Nematus. IX, 378. 

— salicis. IX, 378. 
— ventricosus. IX, 378. 

Neraeobius Lucina. IX, 412, 
Nemertes. X, 204 и 206. 
Nemertini. X, 205 ii 176 
Nepa cinerea. IX, 671 u 754. 
Nephelis, X, 144. 

— vulgaris. X, 144. 
Nephrops norvegicus. X, 49 
Nepidae. IX, 670. 
Nereidpa. X. 118. 
Nereiden X, 118. 
Nereis. X, US. 
— Dumerilii. X , 118. 
— furcata. X, 132. 
— incerta. X, 118. 
— succinea X. 132. 

Nerita. X, 406 
— fluviatilis. X, 407. 
— minor. X, 407. 
— pulUgere. X, 407. 

Neritidae. X, 406. 
Nesaea. IX, 754. 

— cocciiiea. IX, 754 
Nessel Iliihrenluus. IX. C47. 
Nesselltiere. X, 557. 
Netzadrige Knotenzirpe. IX, 

664. 
Netzikiemer. X, 374. 
Netzkorallen. X, 223. 
Neurobranchia. X, 374. 
Neuronia caespitis. IX, 459. 

— lolii. IX, 458. 
Neuroptera. IX, 64'>. 
Neutra. IX, 592. 
Newportia. IX, 691. 
Nickendo Glockenticrchen. X , 

683. 
Nigger. IX, 380. 
Nigua. IX, 761. 
Niphargus. X , 62. 
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Niptus. IX . 131. 
Nirmus. IX , 638. 
Nitedula. IX, 132. 
Nitidula bipustulata. IX, 77 
Nitidulariae. IX, 76. 
Nocticula. IX, 122. 

— miliaris. X, 699. 
Noctua fovea. IX, 414, 
Noctuina. IX, 453. 
Nomada. IX, 269. 

— Eoberjeotiana. IX, 270. 
Nonagria. I X , 459. 

— typhae. IX , 460. 
Nonne. IX, 446. 
Nordische Klio. X, 300. 
Noteus. X^ 95. 

— quadricornis. X , 94. 
Notoclea. IX, 213. 
Notodelphys. X, 76. 
Notommata X, 97. 

— myrmeleo. X, 97 
— parasitica. X, 98. 
— petromyzon. X, 98 

Notonecta glauca. IX, 670. 
Notonectidae. IX , 669. 
Notopterophorus. X, 74. 
Nyctalemon Patroclus. I X , 

468 
Nycteribiidae' IX, 540. 
Nymphon gracili. IX, 771. 

O . 

Oberea linearis. IX, 201. 
Obisium corticale. I X , 711. 

— muscorum. IX, 711. 
Ochtebius maximus. IX, 28. 
Ocneria dispar. IX, 444. 

— eremita. IX, 44H. 
— monaclia. IX, 446. 

Octactinia. X, 611. 
Octopus. X, 261. 

— carena. X, 284. 
— catenulatus. X, 270. 
— macropus X, 270 
— vulgaris. X , 263. 

Ocypoda X, 27. 
Ocypus olens. IX , 64. 
Odontomachidae. I X , 298. 
Odontomachus. IX, 302. 
Odyncrus antilope. I X , 274. 

— parictuui. IX , 273. 
— spinipos. IX, 274. 

Oecodoiiui. IX, 310. 
— ccphalotes. IX, 306 и 308. 

Oodermidae. IX , 148. 
Oedipoda IX, 617. 

— coeruloscons. IX , 617. 
— fasciata. IX, 617 и 618. 
— germanica. IX, 618. 
— migratoria. I X , 61.5. 

Oolendische Ilabichtsfliege. 
IX, .oia. 

Oestridac. IX, 6^4. 
Oestrus. IX, 52Г). 

— lioniinis. IX, 624. 

— maculatus. IX, 527. 
— ovis. IX , 526 

OiFene Seemandel. X, 309. 
Officineller Blutegel. X, 143 
Ohrenzirpe. IX, 061. 
Oleanderschwarmer. IX, 417. 
Oligochaeta. X , 109. 
Oliva. X , 385. 

— maura. X, 385. 
Ollulanus tricuspis. X, 164 
Ommatius. IX , 512. 
Ommatocampe nereides. X, 

704. 
Ommatostrephes. X , 282. 
Onchidium. Л, 342. 
Oniscidae. X, 56. 
Oniscus. X , 57. 

— murarius. X , 57. 
— scaber. X, 57. 

Onthophagus. IX, 93. 
Onychophora IX, 699. 
Onychoteuthis. X, 282. 

— Lichtensteinii. X , 282. 
Ophiactis X, 551. 

— virens. X, 549. 
Ophiacantha bidentata.X,539. 
Ophidiaster. X , 507. 
Ophioglypha. X, 548 
Ophion. IX , 359. 

— reudulatus I X , 359. 
Ophionidae. IX, 355. 
Ophiotiix fragilis. X, 640. 
Ophiurae. X, 640. 
Ophiuridae. X, 539 
Ophiuridea. X, 509. 
Opilio. IX, 71:̂ . 

— cornutus. I X , 714. 
— glacialis. I X , 713. 
— parictinus. IX, 714. 

Opihones. IX , 713. 
Opistobranchiii. X , 303. 
Opistophthalmus capensis. I X 

709 
Orbitelariae. IX, 725. 
Orbitolites complanata. X,710. 

— duplex. X, 710. 
— marginalis. X , 710 

Orbulina. X, 713. 
Orcheselia villosa IX, 637. 
Orchestes. IX, 172. 

— fagi. I X . 172. 
Orchestia. X, 23. 

— litoralis. X, 63. 
Ordensbiinder IX, 465. 
Orgelkorallen. X, 622. 
Orgues de mer. X, 622. 
Orgla pudibunda. IX , 18. 
Oribatidao. IX , 752 ir 755. 
Ormyrus tubulosus. IX , 339. 
Ornithobia pallida IX, 539. 
Ornithoptera IX, 428 

— Pompaeus var. Minos. 
IX, 392. 

— Priamus var.llichmondia. 
IX , 392. 

Orobena estimalis IX, 480. 
Ortheria urticao. IX, 647. 
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Orthoderina. I X , 606. 
Orthonectidae. X , 176 и 219. 
Orthonectiden. X, 220. 
Orthoptera. IX, 563. 
Orthorrhapha. IX, 518 
Orycetes nasicornis. IX , 106. 

— simias. IX , 107. 
Oscinis. IX, 536. 

— frit. IX, 537. 
Osculosa. X , 705. 
Osmia. IX, 266. 

— bicolor. IX , 266. 
— bicomis IX, 266. 
— parietine. I X , 26. 
— rufa. I X , 266. 

Osmoderma eremita IX, 110 
Ostracoda. X, 80 и 23. 
Ostrea. X, 434. 

— edulis. X, 434. 
— virginiana. X , 446. 

Ostriche di Tarento. X , 461. 
Otion. X, 67. 
Oticrhyncbus ligustici. I X , 

152. 
— niger. IX , 150. 
— nigrita. IX, 152. 
— picipes. IX, 153. 
— sulcatus. IX , 152. 

Ovula. X, 401. 
— oviformis. X, 401. 

Oxybelus uniglumis. I X , 328. 
Oxypoda. X, 25. 
Oxyporus rufus. IX, 64. 
Oxyurus. X, 162. 

— vermicularis. X, 162. 

P. 

Pachygnata. IX , 731. 
Pachymerus. IX , 680. 

— calcitrator. I X , 734. 
Pachyrhynchus. IX , 151. 
Pacbytylus cinerascens. I X , 

617. 
— migratorius IX, 615. 

Paederus riparius. IX, 65. 
Paguridae. X , 86. 
Pagurus. X , 32 и 37. 

- B e r n h a r d u s . X, 88. 
^Pr ideauxi i . X , 37. 

Palaemon. X, 52. 
— serratus. X, 50 и 52. 
— squilla. X , 52. 

Palaemonidae. X , 52. 
Palingenia IX, 567. 

— horaria. IX , 567. 
— longicauda. IX, 570. 
— Virgo. IX , 569. 

Palinurus. X , 42. 
— vulgaris X , 42. 

Palmenbohrer. IX , 178. 
Palmendieb. X, 41. 
Palolo viridis. X , 118. 
Palolowurm. X, 118. 
Palpicornia. IX, 69. 
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Palpopleura. IX, 579. 
Paludicella. X, 225. 

— Ehrenbergii. X, 221 
Paludina. X, 296 и 867 

— acliatina. X. 368. 
— ітртга. X, 868. 
— ѵіѵірага. X, 36». 

Paludinacea. X, 367. 
Palytlioa. X, 598. 

— Axinellae. X, 600. 
— fatua. X, 591. 

Paniscus. IX, 359 
— testaceus. IX, 360. 

Panorpa communis. IX, 554, 
Pantoffeltierchen. X, 689. 
Pantopoda. IX, 770. 
Panzergoissler. X, 699" 
Panzerkrebse. X, 42. 
Papiernautilus. X, 273. 
Papierwespen. IX. 272 и 275. 
Papilio. IX, 890. 

— Hector. IX 393. 
— Machaon. IX, 392 
— Memnon, IX, 17 
— Ormcnus. IX. П 7 . 
— podalirius. IX, 392. 
— Turnus. IX, 17. 

Pappel Gallenlaus. IX, 659. 
Pappelschwarmer. IX, 419 
Pappelstecher. IX, 167. 
Papstkrone. X. 385. 
Paramoecium Aurelia. X, 68». 
Parapagurus abyssorum. X, 

40. 
Pararge. IX, 407. 
Pararga Megaere. IX, 408. 
Parasita. X, 76. 
Parasita. IX, 637. 
I'arastacidae. X, 46. 

Pardosa. IX, 746. 
~ arenaria. IX, 746 
— rrontana. IX, 746. 
— saceata. IX, 717 и 746 

Parnopes cnnca. IX, 830. 
Paropsis. IX, 213. 
Parthenopea suhterranea. X, 

72 
Passalidae. IX 88. 
Passalus. IX, 88. 
Patella. X, 410. 
^ alffira. X, 410 
— pellucida. X, ИЗ. 
— vulgaris. X, 411. 
— vulgata. X, 412. 

Pauropoda. IX, 692. 
Pechbraane Mor. spinne. IX, 

725 
Pechschwarze Kolben Was-

serkafer. IX, 59. 
Pecbschwarzor Mauszabnrtls-

sler. IX, 178. 
Pecten. X, 449. 
Pectcn oporcularis. X, 460. 

— varius. X,4S4. 
Pectinicornia IX, 88. 

Pectinidae. X, 566, 
Pectin idun. X, 566, 

Pectis antaretica. X, 506 
Pedata. X, 515. 
Pediculina. IX, 641 
Pediculus. IX, 641. 

— capitis. IX, 641. 
— eurygaster IX, 641. 
— tabescentiuni. IX, 642. 
— vestimenti. IX, 642. 

Pedipalpi. IX, 712. 
Pedipes. X , 344. 
Pedirapti. IX, 670. 
Pediremi. IX, 669. 
Peitschenwurm. X, 171. 
Pelagonemertes Rollestoni. X, 

207. 
Pelagotburia natatrix. X, 506. 
Pelikanfuss. X, 405. 
Pelodora. X, 152. 
Pellodora papillosa. X, 154. 
Pelomyxa vil osa. X , 720, 
Pelopoeus. IX, 319. 

— chalybeus. IX, 319. 
— destillatorius. IX, 319. 
— fistularius. IX, 319. 
— spirifex IX, 319. 

Peltogastor. X , 72, 
— curvatus X, 72. 

Pelzbienen, IX, 254 
Pelzkafor. IX 80 
Pemphigus. IX. 752 и 654. 

— )ursarius. IX, 654 и 659. 
— spirotbecae. IX, i 54, 
— vitifolii. IX, 652. 

Penella. X, 79 
Pennatula. X, 613 и 614, 

— phosphorea. X, 614, 
Pennetulidae. X, 613. 
Pentacheles spinosa X, 49. 
Pentacrinus. X, 542, 

— caput Medusae. X, 542 
— "Wyville Tbomsoni, X, 

541. 
Pentamera. IX, 31. 
Pentastomidae. IX, 769. 
Pentastomum. IX, 769. 

— denticulatum. IX, 7 9. 
— tacnioides. IX, 769. 

Pentatoma rutipes. IX, 684. 
Pentatomidae. IX, (і82. 
Perga Lewisii. IX, 370. 
Perinopsis lyrifcra. X, 535 
Peripatus. IX, ' 99 
Peripbragclla Elisao. X, 609. 
Periplaneta. IX. 600. 

— amerioina. IX, 601. 
— orientali.s IX, 598. 

Peritricba. X, 82. 
Peritymbia vitisana. IX, 652. 
Perla bicaudata. IX, 5 4. 
Perlariae. IX, 564. 
PerJmuttorfaltor. IX, 398. 
Perlmuttermuscbeln. X, 451 
Perspectivschnecke. X, 373, 
Perypbylei mirabilis. X, 580. j 
Pesomacbus. IX, 355. 
Pseudoscorpionina. IX, 711. ' 
Petite (lalore X, 562, 

Pezomacbus. IX, 229. 
Pfauenspiegel. IX, 400. 
Pfau Federling IX, 638 
Pfeil Kalmar. X, 281. 
Pfeiltrager. IX. 348, 
Pfeilwtirmer. X, 150. 
Pfeilzttngler. X, 396. 
Pferdeegel. X, 144. 
Pferde Lausfliege. IX, 539. 
Pfirsicbblattlaus. IX, 659. 
Pflanzenwespen IX, 368. 
Pflasterkiifer. IX, 140. 
Pflaumenbolirer. IX, 168 
Pflaumenwickler I x , 478. 
Pfrimenscbwanz. X, 162, 
Pbaedaria. X, 705. 
Pbalaena. IX, 468. 
Phalaenidae. IX, 467 
Phalangidae. IX, 713 
Pbalatigium. IX, 713. 

— opilio. IX, 714. 
Phalangium. IX, 711, 
Phallusia intestinalis. X,241. 

— mamillaris. X, 244. 
Phanaeus. IX, 93, 
Pharyngobolus africanus. IX, 

527. 
Pbaryngomyia picta. IX, 527. 
Phascalosoraa. X, 104. 

- granulatum. X, 104 
Pbasianella. X, 409. 
Pbasma. IX, Ю9. 
Pbasmidae. IX, 606. 
Pheronema Carpenteri.X, 672. 
Pbigalia pilosaria. IX, 469. 
Pbilantus triangulum. IX, 
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Pliiline aperta. X, 309. 
Philodina roseola. X, 100. 
Philodinaea. X, 98 
Philodinidae. X, 100. 
Plulontbus. IX, 64 

— aeneus IX, 64. 
Philopteridae. IX, 633. 
Pbilopterus. IX, 688. 
Phloeothrips. IX, 633. 

— annata. IX, 635. 
Pboladomya. X, 489. 
Pliolas X, 490. 

— dactvlus. X, 490. 
Pbora. IX, 537. 

— incrassata. IX, 537. 
Pbormcsoma uranus. X, 530. 
Pbotinus pyralis. IX, 125. 
Pbreoryctes X, 113. 

- JV1enkeanu.s. X. 113. 
Phronime sedentaria. X, 64. 
Pbronimidae. X 04. 
Phrvganea, IX 556. 

• "bipunctata. IX, 557. 
Phrygiinoadea. IX, 556. 
Phrygiscbe Mtttzc. IX, 664. 
Pbrynus lunatus IX, 712. 

- reniforinis. IX, 712, 
Pbtbirius inguinalis. IX, 642. 

- imbis. IX, 642. 
Pbycidae. IX, 479 ii 481. 



Phygadeuon. IX, 225 и 363. 
— pteronorum. IX, 363. 

Phylactolaemata. X, 225. 
Phvllirhoe. X, 364 

—• bucephala. X, 364. 
Phyllium, IX, 607. 

— siccifolium. IX, 009. 
Phyllobius. IX, 163. 
Phyllodoce laminosa. X, 120. 
Phyllodocea. X, 119. 
Phyllopertha horticola. IX, 

104. 
Phyllopoda. X, 23 и 81. 
Phylloptera. IX. 622. 

— fenestrata IX, 522. 
— myrtifolia. IX, 522. 

Phyllosoma. X, 43. 
Phyllotreta flexuosa. IX, 217. 

— nertorum IX, 217. 
Phylloxera. IX. 650. 

— quercus. IX, 650. 
— vastatrix. IX, 651. 

Physa. X , 348. 
— fantinalis. X, 380. 

Physalia. X, 562. 
- pelagica. X , 562. 

Physophora desticha. X, 560. 
Physopoda. IX, 633. 
Phytocoridao. IX, 678. 
Phytocoris. IX, 677. 
Phytoecidae. IX, 201. 
Phytoptus. IX, 653 u 768. 

— vitis. IX, 768. 
Pieridae IX, 393. 
Pieris. IX, 393. 

— brassicac. IX, 393. 
— crataegi. IX, 396. 
— napis. I X , 396. 
— rapae. IX, 395. 

Piezata. IX, 223. 
Pillenkafer. IX, 83. 
Pillenwespe. IX, 275. 
Pilzmttcken. IX, 501. 
Pilzkorallen. X, 607. 
Pimelia. IX, 13H и 197. 

— distincta. IX, 136. 
Pimpla. IX, 225 n 367. 

— instigator. IX, 366. 
Pimplariae. IX. 355. 
Pinien-Prozessionspinner. IX, 

453 
Pinna. X, 46C. 

— Cardium X, 27. 
— m.ytilus. X, 467. 
— squamosa. X, 466. 

Pinnotheres X, 27. 
— pisum. X, 27. 
— veterum. X, 27. 

Pinselkafor. IX, 107 n 110. 
Piophila casei. IX, 531. 
Pique. IX, 761. 
Pisa. X, 31. 

— Gibbsii. X, 81. 
Pisidium. X, 488 
Pissodes. IX, 155. 

— notatus. IX, 167 H 35]. 
Placuna. X, 294. 
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Planaria. X. 215 ц 217. 
— gonocephala. X, 175. 
— lactea. X, 215. 
7- torva. X, 215. 

Planarie. X, 215. 
Planorbls. X, 348. 

— carinatus. X, 34ч. 
— corneus X, 349. 
— marginatus. X, 349, 
— vortex. X, 349. 

Planula, X, 581. 
Plathelminthes. X, 174 и 93. 
PlattwUrmer. X, H3 и 174. 
Platycnemis pennipes. IX, 

576, 
Platygaster Boscii. IX, 228. 
Platyomus. IX, 150. 
Platyparea poeciloptera, IX, 

535. 
Platzregenschnecke. X, 343. 
Pleretes matronula. IX, 414. 
Pleurobranchidae. X, 311. 
Pleurobranchus. X , 312. 

— aurantiacus. X, 312. 
— ocellatus. X, 312. 
— Peronii. X , 312. 

Pleurotoma X, 398. 
Ploteres. IX, 672. 
Plusia. IX, 464. 

— gamma. IX. 465 и 380. 
— moneta. IX, 465. 

Pneumodermon. X, 300 
— ciliatum. X, 300. 

Podaridae. IX, 635. 
Podilegidae. IX, 254. 
Podophrya. X, 697. 

— gemmipara. X, 697. 
Podura. IX, 637. 

— aquatica. IX, 636. 
— nivalis. IX, 637. 
— plurabea. IX, 637. 
— villosa. IX, 637. 

Poduridae. IX, 636. 
Poecilonata. IX, 113. 

— rutilans. IX, 113. 
Poecilopoda. X, 1. 
Pogone. X, 305. 
Pogonomyrmex barbatus. IX, 

303 
Pogonostoma. IX, 38. 
Pol ia . X, 204 

— crucigera. X, 205. 
Polistes IX, 278. 

diadoma. IX, 279, 
— gallica IX, 279. 

Poil idpes. X , 68. 
PolnisL'he Koschenille' IX, 

647. 
Polybia. IX, 278. 

— ampullaria. IX, 277 
—• cavennensis. IX, 277. 
— lil iawa, IX, 276. 
— rejecta. IX, 276. 
— sedula. IX, 276, 

Polybostrichus. X, 134. 
Polycelis. X, 215. 

— cornuta X, 215. 
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— laevigata X, 215. 
— nigra. X, 215. 

Polycera. X, 315. 
— ocellata. X, 315. 

Polychaetae. X, 115 
Polycheles cnicifer X, 49. 
Polycyclia. X , 592 
Polydcsmidae, IX, 695. 
Polydesraus complanatus. IX 

696. 
Polydrosus IX, 153. 
Polyergus rufescens. IX, 296 
Polylophus philippinensis X 

669. 
Polymedusae. X, 560. 
Polyneura. IX, 570. 
Polynoidae. X, 136. 
Polyoramatus. IX. 411. 

— Phlaoas. IX, 411. 
— virgauroao. IX, 411. 

Polypariiun ambulans, X, 601. 
Polyphemus. X, 81 u 87. • 
Polyphylla. IX, 101. 
Polyquallen X, 560. 
Polysiphonia. X , 598. 

— tuberosa. X!, 598. 
Polystomae. X, 190. 
Polystomella striatopunctata. 

X, 709. 
— strigellata. X, 711. 

Polystomum integerrimum, 
X, 195. 

Polythalamia. X, 708. 
Polyzonidae. IX, 6^6 
Polyzonium germanicum. IX, 

697. 
Pomatias. X, 375. 
Pompilidae. IX, 313. 
PoHipilus. IX, 314. 

— t'ormosus. IX, 314. 
— natalensis. IX, 314. 
— trivialis. IX, 816. 
— viati' us. IX, 316. 

Poneridae IX, 301. 
Pontobdella niuricata. X, 146. 
Pontolimax. X, 822. 

- eapitalus. X, 322. 
Pontonia, X, 51. 

— tyrrhena. X , 51, 
Pontoporeia affinis. X, 22. 
Porcellena. X, 41. 

— platycholos. X, 41. 
Porccllanaster coeruleus X 

538. 
Porcollauasteridai! X, 638. 
Porifeni. X, 641. 
Porites. X, 607. 

— furcatus X, 607. 
Porphyrophora polonica. IX, 

647 
Porthesia auriflua. IX, 443. 

— chrysorrhoca. IX, 442. 
Portuguese man of war. X 

56i. 
Portunus. X, 28. 

— manuoreus. X, 28, 
Porulosa. X, 705. 
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Porzellansehnocke. X, 398. 
Porzcllansterne. X, 538. 
PosthOrnchen. X, 203. 
Potamobiidae. X, 46 
Potamospongiae. X, 664. 
Poulpe. X, 261. 
Pourtalcsia ceaatopyga. X , 

536. 
— laguncula X, 536. 
— phiale. X, 635. 

Praditige Singzirpe. IX, 668. 
Prachtkafer. IX, m . 
Pranize. X, 59. 
Pregadiou. IX, 603. 
Priapulus X. 105. 
Pric-Dieu. IX, 603. 
Priocnemis. IX, 317. 
— variegatus. IX, 315. 

Prionidae. IX, 188. 
Prionus coriarius. IX, 188. 
Prisopus. IX, 610. 
Proctrotrupidae. IX, 228 и 

343. 
Proscarabaeus. IX, 140. 
Prosobranchia. X, 364. 
Prostomum. X, 209. 
— furiosum. X, 210. 

Protomvxaaurantiaca. X,722. 
Protozoa. X . 675. 
Protracheata. IX, 699. 
Psamraechinus microtubercu-

latus X, 528. 
Psamminidae. X, 656. 
Psaminophila h rsuta. IX, 

320. 
Pselaphidae. IX, 65. 
Pselaphiden. IX, 65. 
Pselaphus. IX, 4. 
Pseudophana europaea. IX, 

665. 
Psilogaster. IX, 342. 
Psitbyrus. IX, 269 
— aestivalis. IX, 269. 
— caiiipestris. IX, 269. 
— rupestris. IX, 260. 
— saltuum. IX, 269. 

Psocidac. IX, 579 
Psocus lineatus IX, 680. 

— podicularius. IX, 580. 
— quadripunctatus. IX, 580. 

Psolus cphippifer. X, 509 
Psophus stridulus. IX, 617. 
PsychB. IX, 440. 
— apiformis, IX, 439. 
— graminolla- IX, 439. 
— helix. IX, 438 
— unicolor IX, 439. 
— viciella. IX, 439. 

Psycbina IX, 438. 
Psychropotes longicauda. X , 

Psylla. IX. 860. 
— gcnistae IX, 660. 
— inali. IX, 660. 
— ])iri. IX, 660. 

Psyllidae. IX, 660 и 648. 
Psylliodcs. IX, 214. 
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I — chrysocepbala IX, 214. 
Pterocera. X, 405. 

— lambis X, 406. 
Pteroides. X, 613 и 614. 

— spinosus. X, 614. 
Pteromalidae. IX, 345. , 
Pteromalina. IX. 340. I 
Pteromalus. IX 345 и 225. ; 

— puparum IX. 346. 
Pterophoridae. IX, 488. 
Pterophorus Alucita. IX, 488. ! 

— fuspus. IX, 488 
— pentadactylus. IX, 489. 
— pterodactylus, IX, 488. 

Pteropoda. X 296. 
Pteropoda planum. X, 207. 
Pterotrachea X, 363. 
Ptiniores IX, 134. 
Ptinus. IX, 131. 

— fur. IX, 130. 
— bololeucus. IX 131. 

Pugiles X 406. 
Pulex irritant. IX, 541. 
Pulicidae IX, 541. 
Pulmonata. X, 322. 
Pupa. X, 839. 
— pagoduh. X. 344. 

Pupipara. IX, 538 
Puppengebarer. IX, 538. 
Puppenrftuber IX. 43. 
Purpura. X , 394. 
— haemastoma. X, 891 
— lapillus. X . 388. 
— madreporarum. X, 388. 

Purpurbar. IX, 427. 
Pycnogonidae. IX, 770. 
Pucnogoniden. IX, 770. 
Pycnogoiium littorale. IX, 

771. 
Pygolamyis IX, 122. 
Pyralididae. IX, 479 
Pyralidina. IX, 479. 
Pyrgolampis. IX, 122. 
Pyrocystis noctiluca. X , 699. 
Pyrolampis. IX, 122. 
Pyrophorus. IX, 118. 

— noctilucus. IX, 120. 
Pyrosoma. X, 247. 
Pyrrhocoris apterus. IX, 679. 
Pyrula. X, 395. 

— decu.s.sata. X, 395. 

Q . 

Queckencule. IX, 456 

R . 

Radertiere. X, 93. 
Radieschenfliege. IX, 535. 
Radiolaria X, 703. 
RadspiimeR. I.X, 725. 
Radwanze. IX, 675. 
Ragactis pulclira. X, 593. 
Ranatra linearis, IX, 672 и 

754 

Randasseln. IX, 695. 
Randwanzen IX, 880. 
RankenfUsser X, 23 и 6fi. 
Rapaces. X, 132, 
Raps Glanzkftfer. IX, 77. 
R a p s ' Mauszabnrflssler. IX, 

178, 
Rasenameise. IX, 302. 
Rattenschwanzmade IX, 522. 
Raubfliegen. IX, 512 и 514, 
Raubwanzen. IX, 674. 
Rauhfflssige Bttrstenbiene. 

IX, 259. 
Raubaarige Pelzbiene. IX, 

255. 
Raube Landjungfer. IX, 551. 
Raube Sandwospe, IX, 320. 
Raube Scbmied. IX, 117. 
Raube Seidenbiene. IX, 263. 

— Sternscbnecke, X , 314. 
Raupenfliegen. IX, 528. 
RaupentOter. IX, 318. 
Rautenfleckige KOcberfliege. 

IX, 556 
Raulenformige Randwanze. 

IX, 681. 
Rebenscbneider. IX, 9j. 
Reblaus, IX, 651. 
Reduvidae. IX, 674. 
Reduvius IX, 67^ 

— personatus. IX, 675. 
Regenbremse. IX, 511. 

' RegenwUrraer. X, 109 и 112. 
Rebfarbene Erbseawickler. 

IX, 477. 
Reifmuskler. X , 251. 
Reiskafer. IX, 180. 
Reizkafer. IX, 144. 
Retepora cellulosa. X, 223. 
Retina Buoliana. IX. 476. 

— resinella, IX, 476 
Rhabditis. X, 152 и 155. 

— stercoralis, X, 156. 
Rbabdocoela. X, 209, 
Rhabdonema. X, 155. 

— nigrovenosum. X, 15,j. 
— strongyloides, X, 155. 

Rhagium, IX, 193. 
I — bifasciatum. IX, 193. 

— indigator. IX, 193. 
! Rhapbidi IX, 651. 

— crassieornis. IX, 551. 
i RMiicbonellida.-. X, 237. 

Rbipidoglossa. X, 406. 
Rbipipboridan. IX, 138. 
Rbipiptera. IX, 560. 
Rhizocepliala. X, 70. 

I Rbizochilus. X, 389. 
I Antbipatbum. X, 389. 
I Rhizocrinus. X, 543. 
I — loffotensis. X, 543 

Rbizopoda. X, 700. 
Rbizospbaera leptomita. X, 

704. 
Rhizostoma, X, 578. 

— Cuvieri. X, 580. 
Rbizotrogus. IX, 102. 
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— solstitialis. IX, 102. 
Khodites Eglanteriue. IX,341. 

— rosae. IX, 341. 
Rhodocera Cleopatra. IX, 398. 

— rhamni. IX, 398. 
Ehodope. X, 305. 
Ehopadolina. X, 516. 

— ^eurtal i . X, 617. 
Ehopalocera. IX, 390. 
Rhopalodinidae. X. 616. 
Rhopalodina lageniformis. X, 

516. I 

Rhopalura Girardii. X , 220. I 
— Intoshi. X, 220. 1 

Ehyacophylax. IX, 669. 
Ehynchites IX, 1I12. 
— allianae. IX, 168. 
— betulae. IX, 167. 
— betuleti. IX, 1ІІ2. 
— conicus. IX. 167. 
— cupreus. IX, 168. 
— popuii. IX, 167. ; 

Rhynchonella. X, 237. 
— psittacea. X, 2^7. 

Rhynchota. IX, 640. I 
Ehyncodesmus sylvaticus. X, [ 

217 I 
— terrestris X, 217. ' 

Ehyncophorus Schach.IX,178. 
Rhynchoprion columbae. IX, 

76-2. j 
Rhynchopsylla pulex. IX, 544. | 
Rhyssa. IX, 364. 

— persuasoria. IX, 366. 
Ricinus. IX, 758. 
Riemenwurm. X, 188. 
Riescn Fingerkafer. IX, 47. 
Riesenmuschel. X, 497. 
Riesengoliath. IX, 108. 
Riesenkafer. IX, 105. 
Riesenschabe. IX, 601. 
Rindenfarbige Ackoreule. IX, 

4ti4. 
Rindenschvviimme. X, 668. 
Rindenskorpion. IX, 711. 
Rindenwanzen! IX, 676. 
Rinderbremse. IX, 509. 
Rindsbiesfliege. IX, 527. 
Ringelspinnor IX, 437 
Ilingelwttrmcr. X, 93. 
Riparii. IX, 674. 
Rip])enquallen. X, 653 
Uis.soa. X, 370 

- costata. X, 370. 
^ - parva. X, 370. 

Ritterwanze. IX, 680. 
Rochenegel. X, 146. 
Rogas. IX, 351 
Rognono di mare. X, 659. 
Riihrenbewohnonde Rader-

tiere X, 101. 
R5hrenblasenfUsser. IX, 633. 
Rfthronholothuric. X, 610. 
RSbrenmuschcln. X, 490. 
Riihrenspinnen. IX. 740. 
ROhrenti'ageiuler Scheiben-

fuss. X, 191. 

Rfihrenwobnendc RingelwUr-
mer. X, 120. 

RohrenwUrmchen. X, 114. 
Rohthalsige Aaskafer IX, 73. 
Rollasseln. X, 67. 
Rolltieren. IX, 697. 
Rollwespe. IX, 318. 
Rollwespen. IX, 313. 
Riisels Trompetentierchen. X, 

685. 
Rosenblattlaus. IX, 667. 
Rosencikade. IX, 661. 
Rosen-Gallwespe. IX, 341. 
Rosenkafer IX, 104. 
Rosenmund. X, 337. 
Rossia. X, 275. 
Rossiis Immenbrerase.IX,5ei. 
Rossis Gespenstclirecke. IX, 

608. 
Rosskafer. IX, 94. 
Rosskastanien Laubkafer. 

IX, 98. 
Rostflugeliger Moderkafer. j 

IX, 63 I 
Rostrote Blasenkopf. IX, ! 

624 
Rotalia. X, 712. 
Rotatoria. X, 98. 
Rotbeinige Baumwanze. IX, 

684. 
Rotkopfige Dolchwespe. IX, 

312. 
Rotrusselige Mauszahnrus-

sler. IX, 178. 
Rotschulterige Bienenkafer. 

IX, 146. 
Rotschwanz. IX, 440. 
Rotschwanziger Blasenfuss. 

IX, 634. 
Roto Mauerbiene. IX, 266. 

— Pilzkurzflttger. IX. 64. 
Sternschnecke. X, 314. 
Wespe. IX, 283 

Roter Weiden Ordensband. 
IX, 4G6. 

Rotifer. X, 98. 
- vulgaris. X, 97. 

Rotlicho Apfelblattlaus. IX, 
667. 

RottUrken. IX. 98. 
Hubsaatpfeifer. IX, 480. 
Rubsaatweissling. IX, 396. 
Ruckenauge. X, 97. 
Ruckonschwimmer. IX, 669. 
Ruderschnockcn. X, 295. 
Rundkrabben. X, 32. 
Rundmund. X, 408. 
RundwUrmer X, 93 и 146. 
Runkelfliege. IX, 635. 
Rtisselegeln. X, 146. 
Rttsselkafer. IX, 148. 
RUsselmotten. IX, 481. 
RttsselriVdchen. X, 98. 
Rttssf'arbige Wasserflorfliege. 

IX, 5.54. 
Rusterii flaargallenlaus. IX, 

655. 

s. 
Saatschellkafer. IX, 120. 
Sabella. X, 122 и 129. 

— pavonia. X, 123. 
— penicillus. X, 126. 
— unispara. X, 130. 

Sabellaria spinulosa. X, 1S6. 
Sabelleii. X, 192. 
Sabellidae. X, 136. 
Sacconereis. X, 134. 
Sacculina. X , 71. 

— carcini. X, 70. 
Sackkafer. IX, 209. 
Sackkalkschwamme. X, 649. 
Sackspinnen. IX, 740 и 737. 
Sacktrager. IX, 438. 
Saganella. X, 717. 
Sagartia ignea. X, 598. 

— pellucida. X, 698. 
Sagebock. IX, 588. 
Sageformiger Palaemon. X, 

52 
Sagekafer. IX, 208. 
Sagitta. X, 15 0. 

bipunctata. X, 151. 
Sagra. IX, 207. 
SaitenwUrmer. X, 171. 
Salda elegantula. IX, 674. 
Saldidae. IX, 674. 
Salicoque. X, 52. 
Salpa maxima. X, 251. 
Salpen. X. 249. 
Salticus. IX, 749. 

— scenicus. IX, 749. 
Saltigradac. IX, 749 
Salzkrebschen. X, 81. 
Samenkafer. IX, 202. 
Samtmilbe. IX, 752. 
Samtschnecke. X, 320. 
Sandasscl. IX, 694. 
Sandbienen. IX, 240. 
Sandfloh. IX, 543. 
Sandt'oraminifern. X, 716. 
Sand Garneele. X , Б0. 
Sandglattwespe. IX, 328. 
SandhUpfer. X , 34 и 63. 
Sandkafer. IX, 38. 
Sand Knotenwespe. IX, 827. 
Sandtermite. IX, 684. 
Sandwespenartige Papier-

wespe. IX, 287. 
Saperda. IX, 199. 

- - carcharias. IX, 200 и 423. 
— populnea. IX, 200. 

Saphirma fulgcns. X, 75. 
Saphirkrebschen. X, 75. 
Sapholitus. IX, 337. 

— connatus. IX, 388. 
Saprinen. IX, 76. 
Saprinus. IX, 76. 
Sarcophaga. IX, 582. 

— carnaria. IX, 629. 
— latifrons. IX, 632. 
— magnifica. IX, 632. 
— Wohlfabrti. IX, 532. 
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Sarcophila magnifica. IX,532. 
— Wolhfahrti. IX, 632. 

Sarcopsylla gallinacea. IX, 
644 

— penetrans. IX, 543. 
Sarcopsyllidae. IX, 542. 
Sarcoptes hominis. IX, 765. 
Sarcoptidae. IX, 764. 
Sattelmuschel. X, 447. 
Saturnia. IX, 428. 

— atlas. I X 428. 
— carpini. IX. 438. 
— Cynthia. IX, 429. 
— Pernyi. IX, 430. 
— Polyphemus. IX, 18. 
— pyri. IX, 433. 
— spini. IX, 433. 
— Yama mayu. IX, 432. 

Satyridae. IX, 406. 
Satyrus. IX, 407. 

— Alcyone. IX, 407. 
— Briseis. IX, 407. 
— Semele. IX, 407. 

Saugasseln. IX, 696. 
Saugqualle. X. 566. 
Saugw.iirmer. X, 189 ii 176. 
Samnwanze. IX, 681. 
Saumzecken. IX, 762. 
Sauvages Minierspinne. IX, ! 

724. 
Saxicava. X, 463. 

— rugosa. X, 488. j 
Saxicavidae. X, 488. 
Scalaria. X, 384 

— pretiosa. X, 384. i 
Scalpellum. X, 68 и 67. j 
Scapelosoma satellitia. IX, 

462 ) 
Scaphidium. IX, 62. J 
Scaphopoda. X, 421. 
Scarabaei. IX, 84. i 
Scarabaeidae. IX, 88. ; 
Scarabeus. IX, 148 и 119 
Scarabus imbrium. X, 343. 
Scarites. IX, 46 ! 

— abbreviatus. IX^ 47. | 
— anthracenus. IX, 47. : 
— gigas. IX, 47. 

Sceliphron. IX, 319. 
Schaben. IX, 601. 
Schaben. IX, 482. ! 
Schafzecke. IX, 539. J 
Schalenassel. IX, 698. 
Schamkrabbc. X, 32. i 
Scharlachrote Wassermilbe i 

IX, 754. 
Schaumcikade. IX, 662. 
Schneeballen Furchtkafer.IX, ! 

214. ; 
Scheibenquallen. X, 678. 
Scheibenschwimmpolypen. X. 

.564. 
Scheidonrauscheln. X, 489. 
Schencks Erdbiene. IX, 262. 
Schenkelsammler. IX. 259, 
Scherenschwanz. X , 64 
Schiffswurm. X, 493. 
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Schildasseln. IX, 689. 
Schildigol. X, 533. 
Schildkafer. IX, 217. 
Schildlaflse. IX, 642. 
Scliildwanzen. IX, 682. 
Schilfkafer. IX, 20.i. 
Schillebolde. IX. 570. 
Schillerfalter. IX, 451. 
Schinensammler. IX, 254. 
Schirmquallen. X, 578. 
Schistocephalus solidus.X,188. 
Schistocera peregrina. IX, 

614. 
Schizocera IX, 383. 
Schizochiton ini'isus. X, 420. 
Schizoneura lanigera IX, 655. 

— lanuginosa IX, 655. 
Scbizopoda. X, 54 и 20. 
Schizostoma productum X, 

212. 
Schizostomidae. X, 212. 
Schlammfiiege. IX, 521. 
Schlangenschnecke. X , 379. 
Schlangensterne. X, 539. 
Schlangenzirpe. IX, 664. 
SchlanktVissige Haargarneele 

X 53 
Schlankjungfer. IX, 575 и 

676. 
Schlanke Krabsspinne. IX, 

771. 
Schleierschnecke. X, 319. 
Schleimige Mantelschnecke. 

X, 348. 
Schliessmundschnecke. X, 389. 
Schmalbauch. IX, 114. 
SchmalbOcke, IX, 191. 
Schalmeiannlicher Afterpolyp 

X, 685 
Schmaljungfer. IX, 577. 
SchmalzUngler. X, 384. 
Schmarotzonkrebse. X, 76. 
Schinarotzerhummeln. IX, 269. 
Schmarotzerwespen. IX, 272. 
Schmetterlingshafte. IX, 549. 
Schnai^olgrille. IX, 556, 
Schiiackenwanze. IX, 682. 
Sdmecken. IX, 499. 
Sehnockenfaltor. IX, 400. 
Schneefloli. IX, 637. 
SchnellHiegen. IX, 520. 
Schnellkafer. IX, 115 
Schnurwttrmer. X, 208 и 176. 
Schragkopf. Oocke IX, 189. 
Schrecklich .Termite. 1X,591. 
Schrotkafer IX, 193 
Schwabe IX, 601. 
Schwalben Lausfliege IX, 

,539. 
Schwalbenschwanz. IX, 392, 
SchwammGallwespe. IX, 339. 
Schwamme. X, 641. 
Schwan IX, 443. 
Schwanentenmuschel. X, 486. 
Scliwarzglanzeiidcr Aaskafer. 

IX, 72 
Schwarzkafer. IX, 134, 

Schwarze Kolben Wasserka-
fer. IX, «2. 

Schwarzer Birkenstecher.IX, 
167. 

— Buchenrttssler. IX, 172 
— Dickmaulrassler IX,150 
- Kornwurm. IX, 179. 

Schweissftiege, IX, 630, 
Schwertformige Scheidenmu-

schel. X, 490, 
Schwertschwanze. X, 1. 
Schwimmasseln X. 68. 
Schwimmkafer. IX, 50 
Schwimmpolypen. X, 560. 
Schwirrttiegen. IX, 518 
Sciara IX, 501 л 504. 

— militaris. IX, 501. 
— Thomae. IX, 601. 

Sclerothamnus Clausii. X, 669 
Scolia. IX, 310. 

— campestris. IX, 313. 
— capitata. IX, 313. 
— er)throcephala. IX, 312 
— haemorrhoidalis. IX, 312. 
— hortorum IX, 313. 
— procer. IX, 313, 

Scolopendra borbonica. IX, 
690, 

— Brandtiana. IX, 690, 
— Lucasi. IX, 690. 

Scolopendrella. IX, 672 
Scolopendridae IX, 690. 
Scolopendropsis bahiensis. IX, 

691. 
Scolopocryptos rufa. IX, 691. 
Scolytidae. IX, 180. 
Scorpio. IX, 708, 

— ater. IX, 705 и 709. 
— carpathicus. IX, 709 
— europaeus. IX, 704 и 709. 
— Hardwicki. IX, 709. 
— tunctanus. IX, 709. 

Scorpionini. IX, 708. 
Seotoplana globosa. X, 518. 
Scutati- IX, 6§2. 
Scutellera. IX, 684. 
Scutigera. IX, 689. 

— coleoptrata. IX, 689. 
Scyllarus. X, 44. 

— arctus. X, 44. 
Scypho.stoma. X, 682. 
Sechsstralige Polypen. X,692. 
Securipalpae. IX, 220 
Sedentaria. X, 120 и 136. 
Sedentariae. IX, 725. 
Seeanemonen. X, 593. 
Seeblasen. X, 562. 
Seefeder X, 614. 
Seehase. X, 310. 
Seeigel. X, 622. 
Seejungtern. IX, 590. 
Seeohnm. X, 409 
Soepocken. X, 68. 
Seeraupen X. 117. 
Seescheiden. X, 252. 
Seesterne, X, 637. 
Seewalzen X, 610. 
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Segelfalter IX, 392. 
Segestria. IX, 740. 

— senoculata. IX, 717 и 740. 
Seidenfiiegen. IX, 509. 
Seidenspinner. IX, 433. 
Seitenkiemer. X, 306. 
Seladoneulc. IX, 456 
Selandria. IX, 378 

adumbrata. IX, 379. 
— acthiops. IX, 379. 
— fulvicornis. IX, 379. 

Seltsamor Fachertrager. IX, 
138 

Semblodea. IX, 564, 
Semperella Schul/.e. X, 669. 
Sepia. X. 275. 

— biserialis. X, 279 
— elGgans X, 279. 
— ofiicinalis X, 275, 

Sepiola. X, 257 и 274. 
— Eondcletii. X, 255 и 274. 

Septa. X, H02, 
Sergestes. X, 53 

— magnificus, X, 53. 
Sericaria mori. IX, 433. 
Serolis. X, 58. 

— Bromleyana. X, 21. 
Serpula. X, 128 

— contortuplicata. X, 129. 
Sorpularea. X, 128. 
Serpulacpcn. X, 128. 
Sesia IX, 422. 

— empiformis, IX, 422, 
— myopiformis. IX, 423. 

Sialis fuliginosa. IX, 554. 
— lutaria IX, бб.-і 

Siche]\vespen. IX, 355. 
Sicyonis. X, 598 
Siebenpunkt. IX, 220. 
Siebmuschel. X, бОо. 
Siebwespo. IX, 327. 
Siebwcspcn. IX, 328. 
Siliquaria. X, 379. 

— anguina. X, 379. 
Silpha. IX, 72. 

— atrata. IX, 72. 
— laevigata. IX, 72. 
— obscura. IX, 73 
— quadripunctata. IX, 73, 
— reticulata. IX, 72. 
— thoracica. IX, 73. 

Silphalos. IX, 09. 
Silpbidae. IX, «9 
Simulia IX, 607. 

— Columbaczensis. IX, 507. 
— maculata. IX, 607. 
— pertinax. IX, 507, 

Singzirpen. IX, 666, 
Siphoniata. X, 433. 
Siphonophora X, 5H0 
Siphothuria. X, 517. 
Sipunculus, X, 105. 

- - nudus X, 105 
Sirex gigas. IX, 372. 

juvoncus IX, 371 
Sitaris muralia. IX, 146. 
Sitoiies lineatus IX, 149. 

Sitophilus granarius. IX, 179. 
Smerinthus ocellatus. IX, 419. 
— populi. IX, 419. 
.— tiliae. IX, 419. 

Smicro clavipes. IX, 346, 
Solarium, X, 373, 
Solen. X, 48^. 

— ensis. X, 4ao. 
— marginatus. X, 490. 
— siliqua. X, 490. 
— vagina. X, 490. 

Solenobla lichinella. IX, 439. 
— triquetrella. IX, 439. 

Solenopsis. IX, 293. 
— fugax. IX, 294 и 293. 

Solipugae. IX, 701. 
Solpuga. IX, 702. 

— araneoides. IX, 702. 
Sonnenkafer IX, 220 
Sonnenkalbchen. IX, 220. 
Sonnonliebendcs Spitzmiius-

chen. IX. 159. 
Sonnentierchen. X, 705. 
Sorosphaera. X, 717. 
Spalttasser. X, 72. 
SpaltmUndpr. X, 212. 
Spaniscii Five. IX, 146. 
Spanischo Fahne. IX, 427. 
Spanische Fliege. IX, 144. 
Spanner. IX, 467. 
Sparassus virescPns. IX, 742 
Spargelfliege. IX, 535. 
Spargdhanchpn. IX. 207. 
Spatangidao. X, 634. 
Spatliegaster baccarum. X, 

SH4: 
— similis. IX, 338. 
— Taschenbprgi. IX, 333. 
— tricolor. IX, 342. 

Spathius. IX, 225. 
clavatus. IX, 351. 

Speckkafer. IX, 78. 
Sphaerodcrma. IX, 214. 
Sphaeroma. X, 58. 

— serratum. X, 58. 
Sphaeromotidao. X, 58. 
Sphaerothcrium. IX, 099. 
Sphacrozoum Ovodimarc, X, 

704. 
Sphaerularia. X, 157. 

— bombi. X, 167. 
Sphexidae. IX, 318. 
Sphex. IX, 285 и 318. 

— albisectus IX, 318. 
— flavipennis. IX, 318. 
— maxillosus. IX, 818. 

Sphingidae. IX, 412. 
Sphinx Celerio. IX, 413. 

— convolvuli. IX, 415. 
— elppnor. IX, 434. 
— euphorbiae IX, 417. 
— ligustri. IX, iw. 
— lineata. IX, 41.Ч. 
— Nerii. IX, 413. 
— pinastri. IX, 416 

Spiesband. [X, 471. 
Spiesswespe. IX, (J28 

Spilograpba cerasi. IX, 536. 
Spiudelschnecke, X, 394. 
Spinnennartige Schildassel. 

IX, 689. 
Spinnentirre. IX, 700. 
Spinnentotor. IX, 319. 
Spinner. IX, 427. 
Spio, X, 116. 
Spionidac. X, 136. 
Spirachtha. IX, 63. 
Spiralmuud. X, 686 
Spirostomum. X, 86. 

ambigunum. X, «86. 
Spirula. X, 2rf3. 
SpitzbrUstige. IX, 116. 
Spitzkopf. IX, 159. 
Spitzkopfige Rindlaus. IX 

642. 
Spitzling IX, 683. 
Spitzmiiuschen. IX, 158. 
Spitzschnecko. X, 375. 
Splintkafer. IX, 184. 
Spondylis buprestoides IX, 

189. 
Spondylus. X, 450. 

— gaedoropus. X, 451. 
Spongelia pallescons, X, 661. 
Spongiae. X, 641 
Spongillae. X, 641. 
Sprenkelfttsscr. IX, 638. 
Springbanen IX, 614. 
Springschwiluze IX, 636. 
Springspinnen IX, 749. 
Si)ritzwurm. X, 105 
Sprocke IX, 557 
Sprockwttrmer. IX 657. 
Spumellaria X, 705. 
Squilla Desmarestii. X, 56 

— mantis. X, 55. 
St. lohannisfliego IX, 122 
Stabwaiizo, IX, 672. 
Stachelbeerspannor. IX, 472. 
Stachelftlssigo Wassennilbe 

IX, 754 
Stachelhftuter, X, 505. 
Stachliche [lerzmuschel. X, 

502. 
Stagmoinantis Carolina. IX, 

605. 
Stahlblaue Rebenstecher. IX, 

163. 
Staphylinidae. IX, 62 
Staphylinus caesareus. IX, 

63. 
— crytUropterus. IX, 6?. 
— imbescons. IX, 64. 

Stauropus fagi. IX, 453. 
Stechfliege. IX, 633. 
Steckmuschel. X, 466. 
Steitbiirte. IX, 513. 
Steinbohrer X, 488. 
Steinbrcch-Widderchcn. IX, 

426, 
Steindattel. X, 462. 
Steinfrui'litbolircr. IX, 171. 
Stcinhummd. IX 252. 
Stoinkrabbc. X, 86, 
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Steinkrebs. X, 46. 
Steinschwamme. X, 6В8. 
Stelita taenaria. IX, 715. 
Stelmatopoda. X, 226. 
Stelmatopoden. X, 226. 
Stenamma Westwoodi. IX, 

295. 
Stengelbohrer. IX, 153. 
Stenobothrus. IX, 618. 
Stenopteryx hirundinus. IX, 

539. 
Stenorhynchus. X, 31. 

— rostratus. X, 82. 
Stenostomum. X, 212. 

— monocelis. X , 213. 
Stentor. X, <і85. 

— Roselii. X, 685. 
Stephalia corona. X, 584. 
Sternkoralle. X, 611. 
Stemkorallen. X, 603. 
Stemosia. IX, 116. 
Sternwiirmer. X , 93 и 102. 
Stichfalterchen. IX, 412 
Stichopus. X, 512. 

— naso. .X. 512. 
Stierzirpo. IX, 664. 
Stilbum IX, 330. 

— splendidura. IX, 330. 
Stinkende Moderkftfer IX, 

64. 
Stirnzirpen. IX, 662. 
Storaatopoda. X, 64 н 20. 
Stomoxys calcitrans. IX, 633. 
Strahlinge, X, 703. 
Strandschnccker. X, 370 
Strangalia armata. IX, 191. 

— quadrifasriata. IX, 192. 
Stxatiomys chamaeleon. IX, 

518. 
— furcata. IX, 516 
— lonKicornis. IX, 517. 

Strepsiptera. IX, 541 и 560. 
Streptocaulus pulcherrimus. 

X, 619. 
Stridulantia. IX, 666. 
Strobila. X, 582. 
Strombus X, 406. 

— gigas. X, 406 
— cntiginosus. X, 405. 

Strongylidae. X, 163 
Strongylocentrotus X, 531. 

— droebachiensis X, 531. 
— lividus X, 6 Ж 

Strongylognathus. IX, ^96. 
— testaceus. IX, 296 и 303. 

Strongyliisartige RundwUr-
mer. X, 163. 

Strudolwarmer X, 202 и 176. 
Stubonflicgc. IX, 630 
Stutekiifor. IX 74. 
Stylastei •idae. X, 670. 
Stylina. X, 413. 
Stylommotophora. X, 331. 
Stylonycl)ia. X, 681. 

— iiiytilus. X, 681. 
Stylopidao. IX, 560. 
Stylops. IX, 562 
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Succinea. X, 3.48. 
— amphibia. X , 338. 
— oblonga. X, 388. 
— Pfeifferi X, 338. 
- - putris. X, 838. 

Suctoria. IX, 641. 
Slldafricanische Wanderheu-

schrocke. IX, 612 
Suglacuru. IX, 624. 
Sumpf-Napfschnecke X ,349 . 
Sumpfschnecke. X, 367. 
Sumpf-Wasseriaufer IX, 673. 
Surinamische Laternentrager. 

IX, 666. 
Sttssmfluler. IX , 765 
Sycandra ciliata. X, 649 
Sycon raphanus. X , 647. 
Sycones. X, 649. 
Syllidae. X , 136. 
Syllis. X, 134. 

— ramosa. X, 134. 
Symphyla. IX, 692. 
Synapta. X, 518. 

— Besselii. X, 621. 
— digitata. X , 519. 
— glabra. X, 521. 
— hispida X , 619. 
— inhaerens. X, 519. 

Synergus IX, 842. 
— facialis IX, 342. 
— pallicornis. IX, 838. 
— Tschnecki. I X , 338. 

Syngamus. X, 166. 
— trachealis. X, 166. 

Syngnatha IX, 688. 
Syntomis i)hegea. IX, 426. 
Syringamuia fragilissima. X, 

717. 
Syromastes. IX, 681. 

— marginatus IX, 681. 
Syrphidae. IX, 518. 
Syrphus. IX, 519. 
. — pirastri "iX. 520. 

— seleniticus. IX, 519. 
Syrtis. IX, 676. 

T. 
Tabanidae. IX, 509. 
Tabanus bovinus IX, 609. 

— glaucopis. IX, 511. 
Tachina. IX, 528. 

— ferox. IX, 629. 
— grossa. IX, 528. 

Taenia. X , 181, 
— coenurus X, 184. 
— cucuraerina. X, 184. 
— echinococcus. X, 185. 
— flavopunctata. X, 183. 
— madegascariensis. X, 183. 
— marginata. X, 184. 
— niediocancllata. X , 182. 
— nana. X, 183. 
— saginata. X, 177 и 182. 
— scrrata. X, 184. 
— solium. X, 181. 

Taeniidae X, 177. 
Taenioglossa. X , 367 и 898. 
Tagschmetterlinge. IX, 390. 
Talaeporia nitidella IX, 439. 
Talitrus. X, 34. 

— locusta. X, 34 и 63. 
Tannenlause. IX, 648. 
Tanzfliegen. IX, 514. 
Tanzkafer. IX, 172. 
Tapinoma. IX, 29,d. 

— caespitum. IX, 294. 
Tarantola. IX, 746. 
Tarantula. IX, 747. 

— Apuliae IX, 748. 
Tardigrada IX 771. 
Taschenkrebs X, 29. 
Tatarische Heuscnrecke. IX, 

619. 
Tatua morio IX, 276. 
Tauchender Drehkafer. IX, 

58. 
Taumelkafer. IX, 57 и 69. 
Tausendfttsser. IX, 686. 
Tecke. IX, 639. 
Tectibranchia, X, 305. 
Tegenaria. IX, 717. 

— СІѴІ1І8. I X , 7 2 2 . 
— domestica. IX, 734. 

Teichlaufer. IX, 673. 
Teichmuschel. X, 486. 
Teleas laeviusculus. IX, 344. 

— terebrans. IX, 344. 
Telegonini. IX, 708. 
Telegonus versicolor. IX, 708. 
Telephoridae. IX, 128. 
Telephoriden IX:, 128. 
Telephorus fuscus. IX, 128-

— obscurus. IX. 128. 
Telifera. X, 557. 
Tellerschnecken. X, 348. 
Tellina. X , 487. 
Tellinacea. X, 487. 
Telphusa. X, 27. 

— fluviatilis. X , 27. 
Tenebrio molitor. IX, 137 
Tenebrionidae. IX, 134. 
Tenthredinidae. IX, 375. 
Tenthrodo. IX, 381. 

— flavicornis. IX, 881. 
— scalaris. IX, 381. 
— viridis. IX, 381 

Teras. IX, 340. 
— terminalis IX, 339. 

Terebella conchilcga. X, 126. 
— emmalina X, 126. 
— figulus. X, 127. 
— пеЪиІоза. X, 126 и 128 
— scutulum. X, 342. 

Terebellacea. X, 125. 
Terebellen. X , 125. 
Terebellidae. X, 136. 
TerebeJlides Strocmi. X, 186. 
Terebrantia. IX, 633. 
Terebrateln. X, 231. 
Terebratula, X, 234. 

— capus serpentis. X, 235, 
— vitrea. X, 235. 



Terebratulidae. X , 231. 
Teredo. X , 493. 

— fatalis X , 494. 
— navalis. X , 494. 

Termes IX . 691. 
— arda. IX, 591. 
— arenarius. IX , 584. 
— bellicosus. IX , 583 и 691. 
— destructor. IX . 590 
— dirus. IX, 591. 
— fatalis. IX, 591. 
— flavipes. I X , 591. 
— Lespesi I X , 58«. 
— lucifugus. I X , 591. 
— mordaK. I X , 584. 
— Ruppertii. I X , 688. 
— similis. IX , 586. 

Termiten. I X , 580. 
Terraitidae. I X , 580. 
Termopsis. IX , 591. 
Tessera princeps. X , 583. 
Tesseridao. X , 588. 
Testacel la . X , 841. 

— haliotidea". X , 341. 
Tethya. X , 658. 
Tethys fimbria. X , 319. 

— fimbriata. X , 319. 
Tetrabranchiata. X , 287. 
Tetractinell idae X , «67. 
Tetragnatha. IX , 726. 

— extense. IX , 739. 
Tetragona. I X , 246. 
Tetramera. I X , 148 и 31. 
Tetramorium oaespitum. I X , 

302 
Tetraneura. IX , 654. 

— ulmi IX, 656. 
Tetranychus socius. IX , 753. 

— telarius. I X , 753. 
— til iarum. IX, 753. 

Tetraphyllidea. X , 189. 
Tetrapneumones. IX , 723. 
Tetrastpmma. X, 204. 

— agricola. X, 204. 
— obscurum. X, 203 

Tetrix. IX , 620. 
— subulata. IX, 620, 

Tett igonia I X , 661 и 668. 
— quadripunctata. IX , 661. 
— viridis. IX , 661. 

Tett ix . IX , 667. 
Tetyra maura. IX, 684. 
Teufelsuadeln. IX , 571. 
Textulariida. X, 716. 
Thalamitii. X , 28 
Thaliacea. X, 249. 
Thaumatocheles Zaleuca. X , 

46. 
The drill. X . 447. 
Thecidium. X, 235. 

— mediterraneum. X, 335. 
Thecla. IX. 409. 

— ilicis. IX 410. 
— pruni. IX , 410. 
— quercus. IX , 409. 
— rubi. IX , 410. 
— spini. IX, 410. 

А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 

Thecocyathus cylindraceus. 
X , 602 

Thecopbora fovea IX, 414. 
Thelvphonus caudatus IX, 

711. 
Theridiidae.IX, 731. 
Theridium lineatum IX, 733. 

— ovatum. IX, 733. 
— redimitum. IX, 732. 

Thermopsis. IX , 581. 
Thomisus I X , 742. 

— viaticus. IX , 742. 
— virescens. IX . 7-)2. 

Thyca ectocon X , 376. 
Tbynnus IX, 310. 
Thyreopus patellatus. IX , 

328. 
Thysanoptera. I X , 638. 
Thysanozoon. X, 216. 
Thysairara. IX, 635. 
Tichogonia X, 4«3. 
Tiedemannia. X, 299. 

— neapolitana. X , 299 
Tiermilben. IX, 755. 
Tiger-Porzellanscbnccke. X , 

399. 
Tigua. IX , 761. 
Timarcha IX, 210. 
Tinea. IX, 483. 

— granella IX, 483 
— pellioDPlla. IX , 484. 
— proletella. IX , 648. 
— tapezella. IX , 484. 
— vivipara. IX , 19. 

Tineina IX, 482. 
Tingi.s IX, 67G. 

— affinnis. I X , 676. 
Tintenfische. X , 257. 
Tintenschnecken. X , 257. 
Tiphia- I X , 313. 
Tipula. IX , 499. 

— oloracea. IX, 500. 
Tipulariae. IX , 496, 
Tomicus. IX . 182, 
Toraisidae. IX , 741. 
Tomocerus plumbea. I X , в 17. 
Tomopteridae. X, 136. 
TOpferin. X, 127. 
Topferwespe. IX, 327. 
Torcel. IX , 524. 
Torrea. X, 120. 

— vitrea. X , 120 и 131. 
Tortricina. IX , 474. 
Tortrix. IX, 475. 

— viridana. IX , 476. 
Torvmus regius. IX . 345 и 

338. 
Totenkafer. IX, 135. 
Totenkopf. IX , 414. 
Totenuhr IX, 132. 
ToxopbeustPs. X , 527 

— brevi«)inosus. X , 527. 
Toxotus. ГХ, 192. 

— meridianus. ГХ, 192. 
Traclina piiiinerda. IX , 461. 
Tracheuta. IX , 3 и 752. 
Traobeenatracr. IX , 3. 

73 Г) 

Trachys minuta. I X , 114. 
Trauerbiencu. IX , 27(). 
Trauermantel. IX , 4f i l . 
Trauermackon. IX, 5 0 l . 
Trauerspanner. I X , 472. 
Treiberameise. IX , 302. 
Trematoda. X , 137. 
Trematodes. X, 189 и 176. 
Tremoctopus violaceus X , 

284. 
Trepang. X, 612. 
Trichiidac. I X , 107. 
Trichina. X, 167. 

— spiralis. X . 167. 
Trichius IX, 110. 

- fasciatus. I X , 110. 
Trichoct'phalus affinis X . 

171. 
— crenatus. X , 171. 
— dispar. X , 171. 

Trichodectes. IX, «38. 
— climax. IX , 638. 
' latus I X , 638. 
— scalaris. I X , 638. 

Trichodps. IX, IbO. 
— apiarius IX, 130. 

Trichotrachelidae. X , 16". 
Trichotracheliden. X, Ін7. 
Trichoplax adhaerens. X, 

674. 
Trichtprpolvpen. X , 684, 
Tridacna elongata. X , 468. 

— gigas X, 467. 
— mutica. X, 467 

Tridacnaceen. X, 466. 
Trigona. I X , 246. 

— cilipes. IX, 247. 
— flaveola IX, 247. 

Trimera. IX , 31 u 219. 
Trinotum conspurcatum. I X , 

639. 
Triphaene. I X , 463. 
Tri.stomum. X , 190. 
Tntoni idae . X, 401. 
Tritonium. X , 402. 

— nodiferum. 402. 
— undatum. X, 384 
— varirgatum. X. 402 

Tritonsliorner. X, 401. 
Trochilium apiformn, I X , 

423. 
T r o c h o p s . X, 191. 

— tubiporus X, 191. 
Troc)iu.s X, 409. 

— zizipbimxs. X, 409. 
Troctcs divinatorius. IX , 580. 
Troglooeros Schmidtii. X , 6 0 . 
Trombidiidae. IX, 753. 
Trombidium fuligino.sum. I X , 

753. 
— holosericeum. IX, 753. 
— tinctorium. I X , 753. 

Trompetenticrcben. X, 685. 
Trotzkopf. IX, 132, 
Trusalls. IX. 610 H 619. 

— nasuta ГХ, 620 
Trypetinao. IX, 535. 
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Tryphon. IX, 225. 
Trvphonidae. IX, S55. 
Trypoxylon. IX, 827. 

— albitarsG. IX, 327. 
— aurifrons. IX, 327. 
— figulus. IX, 327. 
— fugax IX, 327. 

Tsetse-bliege. IX, 533. 
Tnbicinella. X, 69. 
Tubicimiellidae. X, 69. 
Tubicolae. X, 120 и 490. 
Tubicolaridap. X, 101. 
Tul)ifex rivulorum. X, 114. 
Tubificina X, 114. 
Tubilipora. X, 229. 
— verrucosa. X, 227. 

Tubipora. X, 622. 
— llemprichii X, 623. 

Tubiporidao. X, 622. 
Tubulpria indivisa X, 568. 
Tubu; '̂•a. IX, 633. 
Tuiiicl.tii?. X, 240. 
Turbellari.'. X, 176. 
Turbellarii. X, 202 
Turbinella pyrum. X, 295. 

— rapa. X, 295. 
Turbiiiolidae. X, 609. 
Turbo. X, 408. 

— olearius. X , 408. 
— pagodus. X, 408. 
— rugosus. X, 408. 

Turicata. IX, 764. 
Turitella. X, 379. 
Turmschrecken. IX, 619. 
Turricellacea. X, 379. 
Typhlatta. IX, 302. 
Typhlocyba. IX, 661. 

— rosao. IX, 661. 
Typhlopone. IX, 289. 
Typton spongicola. X, 51. 
Tyro^lyphus. IX, 765. 

— larinap. IX, 765. 
— sire. IX, 764. 

U . 

Uca. X, 25. 
Udonella. X, 191. 
Uferlaufer. IX, 674. 
Ufer Moderkafer. IX, 65. 
Ufer Kascbkafer. IX, 89. 
Ufer Spindellassel. IX, 771. 
Ulmcn Furcbtkafer. IX, 214. 
Uloceridae. IX, 184. 
Umbellula. X, 616. 

— ешгіпиз X, 617. 
— ;renlandica. X, 616. 
— e • 
~ m 

sptocaulLs. X, 617. 
niacea X, 617. 

— Thomsoni. X, 616. 
Umbonia. IX, 664 
Umbrella. X, 313. 

— inediterranea. X, 313. 
Ungari.sclu; Mtitze. X, 375. 
Ungetti ckte Ainoiscnjungfer 

IX, 649. 

Unio. X, 469. 
— batavus. X, 471. 
— crassus. X, 470. 
— decurvatus. X, 471. 
— longirostris. X, 471. 
— pictorum. X, 475. 
— platyrhynchus. X, 471. 
— timidus X, 470. 

Unionacoa. X, 469. 
Unreine Sumi)fschnecke. X, 

368. 
Ura. IX, 524, 
Uraster rubens. X, 548. 
Urinsokten. IX, 635. 
Urodacus hollandiae. IX, 709. 
Urolabea. X, 151. 
Urolaben. X, 151. 
Uropoda. IX, 756. 

— americana IX, 756. 
— vegetans. IX, 756. 

Urosalpinx cinerea. X, 447. 
Urtiere. X, 675 

V. 
Vaches й, Dieu. IX, 220. 
Vaisseau de guerre Portugais 

X, 562. 
Vagabundae. IX, 725. 
Ve ellidae. X, 564. 
Valvata X, 370. 

— piscinalis. X, 870. 
Vanessa. IX, 400. 

— Antiopa. IX, 401. 
— Atalanta. IX, 400. 
— cardui. IX, 401. 
— jo. IX, 400. 
— levana. IX, 404. 
— polyrliloros. IX, 402. 
— prorsa. IX, 404. 
— urticae. IX, 403. 

Л^агіизіа rhombica. IX, 681. 
Vates. IX, 606. 
Velella. X, 564. 
Yelia. IX, 673. 

— currens. IX, 673. 
Ventriculitides. X, 670. 
Venus. X. 487. 
Venusgttrtel. X, 556. 
Ver luisant. IX, 122. 

macaque. IX, 524. 
Veriinderlicbe Facherkoralle. 

X, 609. 
Veranderlicher Scheibenbock-

kafer. IX, 195. 
— Schmalbock. IX. 192. 

Verborgenrttssler. IX, 175. 
Veretillum. X, 613. 
Verhangnissvolle Termite IX, 

591 
Verlobto Scblangjungfer. IX, 

575 
Vermes. X, 90. 
Vermetacea. X, 379. 
Vermetus. X, 377. 

— gigas. X, 377. 

— lumbricalis. X, 377. 
— subcanccllatus. X, 377. 
— triqueter. X, 377. 

Vermipsylla Alakurt. IX, 544. 
A^erscbiedenartiger Skorpion. 

IX, 708. 
Yerscbiedenzehige Kafer. IX, 

134. 
Vertigo. X, 331. 
Verwandte Buckelwanze. IX, 

676 
Verzweigtdiirmige Strudel-

wurmer. X, 214. 
Vesicantia. IX, 140. 
Vespa. IX, 272 и 280. 

— crabro. IX, 280. 
— germanica. IX, 283. 
— holsatica. IX, 283. 
— media. IX, 283. 
— rufa. IX, 283 
— silvestris. IX, 283. 
- vulgaris. IX, 283. 

Vesparia. IX, 271. 
Vespidae. IX. 272 и 275. 
Vielaug'. X, 215. 
Vielborster. X. 115. 
Vielfrassscbnecke. X, 336. 
Vielfflsspr. IX, 694. 
VieJmfluler. X, 190. 
Vierauge. X, 204. 
Vierbindiger Scbmalbock.IX, 

192. 
Viereicbenfaltercben. IX, 409. 
Vierfleckiger Blattbauch. IX, 

577. 
Vierlingsquallen. X, 583. 
Vicrlungler. IX, 723. 
Vierpunctige Aaskftfer. IX, 

73. 
— Holzlaus. IX, 588. 
— Walzencikade. IX, 661. 

Vierpunktiger Sackkafer. IX, 
208. 

Vierstrahlschwamme X, 667. 
Vierzehige Kafer. IX, 148. 
Vioa. X, 661. 

— celata. X, 662. 
— lohnstonii. X, 662. 

Violettroter Holzbock. IX, 
760 

Visiteuamoise. IX, 308. 
Vitrina. X, 338. 

— elongata. X. 338. 
— ppllucica. X, 338. 

Vogelspinne. IX, 720. 
Volucella IX, 520. 

— bombylans. IX, 521 и 311. 
— pellucens. IX, 521. 
— idumata. IX, 521 и МП. 

Voluta. X, 384. 
Volutacea. X, 384. 
Vortex. X, 212 

— truncatus. X, 212. 
— viridis. X, 212. 

Vorticelbi. X, «82. 
Vorticellidao. X, 682. 
Vutganger. IX, 613. 
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W . 

Waben Kalkschwiimme. X, 
649а 

Waffentierchen. X, С81. 
Waldsiirtner. IX, 182. 
AValdheimia cranium. X 2 3 6 . 
Waldkafer. IX, 189. 
Waldschnecke. X , 339. 
Waldwespp. IX, 283. 
Waliischlauseii. X, 65. 
Walzenbocke. IX, 199. 
Walzencikaden. IX, 661. 
Walzenspinnen. IX, 701. 
Wand Pelzbicne. IX, 256.: 
Wanzigpr Skorpion IX. 711. 
Warzcnkoralle. X, 619. 
Wasseriihlchen. X, 151. 
"Wasserassel. X, 58. 
Wasserasseln. X, 58. 
WasserHoh. IX, 636 
Wasserfliihe. X, 85. 
Wassermngfern. IX, 571. 
Wasserkafer. IX, 59. 
Wasserkalb. X, 171. 
Wasserlaufer. IX, 672 и 673. 
Wassermilben IX, 753. 
Wassermotten. IX, 556. 
Wasserschlangler. X, 114. 
\Vas.serscorpion Wanzen. IX, 

670. 
Wasserwanzea. IX, 669 
Weberknecht IX, 713. 
Webspinnen IX, 731. 
Wecbseltierchen. X. 71«. 
Wegtrittspanner. IX, 474. 
Wegwespen. IX, 813. 
Weichkafer. IX, 122. 
Weichradertierchen. X, 98. 
Weicliwarzige Sternschnecke. 

X, BU. 
Weiden Banmlaus. IX, 656. 
Wcidenbohrer. IX, 423. 
Weidenspinner. IX, 441. 
Weinschildlaus. IX, 643. 
Weinteufcl. IX, 663. 
Weintergschnecke. X. 331. 
Weissbunter ErlenwUrer. IX . 

174. 
Weissfleck. IX, 426. 
Weisfleckige VVespenbiene. 

IX, 270. 
Weissfleckiger Maulkafer.IX, 

187. 
Weisslinge. IX, 393. 

Weisspunktrusselkafer IX, 
157. 

WeisscFadenschnecke. X,319. 
— Griffelschnecke. X, 316 

Wondeltreppcnsclmeken- X, 
3K4. 

Wonigborster. X, 109. 
Wespen. IX, 271. 
Wespenbienen. IX, 269. 
Wickler. IX, 474 
Widdercben. IX, 425. 
Widderkafcr. IX, 196. 
Wilde Kaupenfliege. IX, 529, 
Willemoesia leptodactyla. X, 

49. 
Wimperinfusorien. X, 680. 
Wintersaateule. IX, 463. 
Winterspanner. IX, 469. 
Wirbelwespen. IX. 323 
Wolfsfliegpn. IX, 612. 
"Wolfs milchschwarmer. IX, 

417. 
Wolfsspinncn. IX, 744. 
Wollbienen. IX, 266 
Wollkrabbe. X, 82. 
Wurmdrache. IX, 501. 
WUrmer. X, 90 
Wurmschnecke. X, 377. 
Wurzeffusser. X, 700. 
Wurzelkrebsen. X, 70. 
Wurzelmundqualen. X, 680. 

X . 

Xenos. IX, 662. 
— Peckii. IX, 561. 
— Eossii. IX, 661. 

Xilopagums rectus. X, 42. 
Xiphosuridae. X, 1. 
Xiphuridiie. X, i . 
Xiphydria. IX, 373. 
Xylocopa. IX, 257. 

— cairra. IX 257. 
— latipes. IX, 257. 
— violacea. IX, 267 

Xylopbagi. IX, 134. 
Xylotropha IX, 421. 
Xysticus viaticus. IX, 742. 

Y . 

Ypsilothuria. X, 517 
— attenuata. X, 517. 

z. 
Zabrus. IX, 47. 

I — gibbus. IX, 47. 
! Zangenasscln. IX, 690. 

Zecken. IX, 756. 
! Zebnfttsspr. X, 24. 

Zephromia. IX 699. 
I Zeugopbora. IX, 207. 
I Ziegenlaus. IX, 638. 
i Zierliihe Kreismundscbneche. 
I X, 374. 
I - UferUiufer. IX, 674. 

Zimmerbock. JX, 198. 
Zirpcn. IX, 660. 
Zitronenfaltor. IX, 398. 

I Zoantbaria. X, 598. 
Zoanthus. X, 698. 
Zoiiites' X, 355. 
Zopherus Hremai. Г , 36. 
Zora. IX, 745. 
Zottenplanarie. X, 216. 
Zottige Springschwanz. IX, 

637. 
Zuckergast. IX, 635. 
Zuckerkafer. IX, 88. 
Zungenlose Naide. X, 114. 
Zusammengesetzte Ascidien. 

X, 245. 
Zweibindiger Nadelholzbock. 

IX. 193 
Zweifarbiger Ilautkafer. IX, 

80 
Zweifleckige Scbmalbauch.IX, 

114. 
Zweigabstecher. IX, 167. 
Zweimauler. X, 190. 
Zweipaarfttsser IX, 693. 
Zweipunktige Koclurfliege.lX 

557. 
Zweischwanziege Uferfliege 

X, 564 
Zwergschneeken. X, 344. 
Zwiebelfliege. IX, 534. 
Zwitsclierheuscbrecke. IX, 

524. 
Zwitter. IX, 447. 
Zwolfpunctiges Zirpkaferchen. 

IX, 208. 
Zygaena. IX, 424. 

— chrysanthemi. IX, 426. 
— filipeiululae. IX, 426, 

><S85&< 



Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н І Е В А Ж Н Ы Х Ъ Н И З Ш Й Х Ъ Ж И В О Т Н Ы Х Ъ . 

Область ліьснпіі улитки 
„ Іілауяилій 

пустынной улитки(Holis (lesorlorum) 
„ рода Achalina, 
„ „ Naiiiiia 
„ „ Cochloslyla 
„ „ AcIiutiHella (Сандвичины 0 ва) 
„ ,, Cyliiidrclla и наземныхъ краЛовъ 
„ „ liulimus а Bulimulus 
,, 11рп>сниводиыхъ іглагтинчато жаберні>і\ъ 

Моря крабовъ, снфонофорп, н рэговыхі. губокъ 
равионоі'ихъ и уеоиогихт. 

„ амфипод'ь н иараацтнносках'Ь животиыхъ 
„ живородя'иі,ихъ нглокожнхъ 

Внутррниія воды С'Ь остаточными морскими животными 

К А Р Т О Г Р . З А В ^ А.ИЛЬИНА.С.П.Р 





Иаданіе Товарищества „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА^. 

ИСТОРІЯ РОССІИ 
СЪ ДРЕВНЪЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ 

Въ 29 томахъ. Сочиненіе Сѳргѣя Михайловича Соловьева. 
Вышли ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ и ТРЕТЬЯ книги второго изданія. По подішскѣ стоитъ 15 р., съ пер. и 

дост. 18р.5Ѳкоп. 

Полное сочиненіе, безъ всякихъ сокращеній и измѣненій, въ 29 томахъ; къ нимъ 
приложѳЕЪ указатель и гравированный на деревѣ портрѳтъ автора съ факсимиле (чего 
до сихъ поръ при изданіи не было). Всѣ 29 томовъ и указатель около 5000 страницъ или 
до 10000 столбцовъ поиѣщены въ 7-ми книгахъ четкой убористой, большого фор-
мата, въ два столбца, печати; въ каждой книгѣ по пяти томовь, въ шестой княгѣ четыре 
тома и отдѣльно указатель. Все изданіе по подпискѣ стоитъ 15 руб., съ пересылкою 18 руб. 
50 коп. (вмпсто бывгией цѣны за 29 томовъ 58 руб. безъ перее.). По выходѣ же въ свѣтъ 
всего изданія подписка прекратится и въ отдѣльной продажѣ будетъ стоить 24 руб. Под 
писка принимается только на всеизданіе. Подписавшіеся на полученіе всего изданія 29 том. 
въ 7-ми книгахъ при подпискѣ высылаютъ 3 р., при высылкѣ 1-й, 2-й, 3-й, и 4-й книгь 
будетъ наложенъ платежъ по 3 р. 20 к , на 5-іо книгу 3 руб. 70 коп., а 6-я книга и ука-
затель высылаются безплатно. Высылающіе же при подпискѣ 18 р. 50 к. сполна, при по-
лученіи книгъ, какъ за наложенный платежъ, такъ и за заказъ ничего не платятъ Город-
скіе подписчики безъ доставки при подпискѣ вносятъ 3 руб. и затѣмъ, при полученіи каж-
дой книги, уплачиваютъ по 3 руб. впредь до уплаты сполна 15 руб., остальныя книги по-
лу чаютъ безплатно. 

Имѣется изданіб pa веленевой бумагЬ на 10 руб. дороже. 
ИЯГ" Изготовлены прочные переплеты и крышки на всѣ 7-мь книгъ одинаковаго вида; 

за каждую книгу приплачиваютъ по 1 р., съ пересыл. по 1 р. 25 к. кромѣ Азіатской Рос-
сіи и заграничн. подписчик., каковымъ пересылка производится на ихъ счетъ. --зда 

Товарищество «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА» издало и выпустило въ свѣтъ съ благотворитель 
ною цѣлью 

ИСТОРИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ 
Р У С С К А Г О 

„ К Н И Г О П Ё Ч І Т Н А Г О Д Ъ Л А 
Весь сборъ ііостуііаетъ: а) 40»/» въ польву Первой Дечатііой Школы, б) 20®/о въ пользу Вспо-

могательной кассы наборщиковъ въ Спб., и в) остальные 40''/овъ польву капитала вспомощество-
ванія служащимъ и рабочнмъ въ Товарнществѣ «Общественная Польва>. 

Цѣна 30 коп., съ Перес. 40 коп. и съ наложевнымъ платежеиъ 50 к. " V t t 

Съ паданія этого, вслѣдствіе благотворительной цѣли,—уступки кпигопродавцамъ пе дѣлается. 
Біюпіюра эта издана по случаю бывшей въ Петербургѣ Всероссійской выставки Печатяаго дѣла 

иля озпакомлеиія публики съ постепенпымъ развитіеыъ въ Россіи книгопечатания. Главный складъ 
іізданія: С.-Петербург-ь, Б. Подъяческая, д. 39. Товарищество „Обществеипая Пмьаа", а также 
іір( дается при Вспомогательной кассѣ наборщиковъ, въ Школѣ Печатнаго Дѣла. Столярный иер., 
д. 9 - 1 1 и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. . і, тт 

Брошюра отпечатана па средства Товарищества, бумага пожертвована фабрикой К. П. Печат-
кіна, а текстъ безвозмездно составлепъ И. Н. Божеряновымъ. 

Гг. Иногородние съ трѳбовааіями благоволятъ обращатся исключитеньно въ Товарищество 
«ОЛщественная Польза». 
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