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Въ научной литературѣ существуютъ только два
сочиненія, посвященныя московскимъ ракообраз
нымъ. Списокъ Сladocera, Сорероda и Оstrаcoda

г. Поггенполя, помѣщенный въ протоколахъ Об
щества Любителей Естествознанія, Антропологіи

и Этнографіи за 1872 годъ и
,

какъ прибавленіе
къ нему, небольшая статья въ томъ же томѣ про
токоловъ пр. Ульянина, обработавшаго коллекціи

Московскаго Зоологическаго Музея, собранныя
Федченко въ 1869 г. въ Глубокомъ и Тростенскомъ
озерахъ Рузскаго уѣзда.

Изслѣдованія Федченко были первымъ трудомъ
по фаунѣ ракообразныхъ не только Московской
губерніи, но и всей средней полосы Россіи; ни
какихъ свѣдѣній по этому предмету до того вре
мени не существовало. Но эти изслѣдованія не
были посвящены спеціально ракообразнымъ, про

изводились короткое время и потому, понятно,

результаты были не особенно обширны. Тѣмъ не
менѣе ими было добыто нѣсколько весьма важ

ныхъ данныхъ. Такъ какъ, хотя по опредѣленію
Ульянина было собрано всего только 12 видовъ, I

относящихся къ 9 родамъ, но среди столь неболь
шаго собранія оказались: 1) новый видъ Воsmina
brevisріuа, Ульянинъ, 2) и столь рѣдкія ракооб
разныя, какъ Парhniа Кalhbergiensis и Lерtodora,

незадолго передъ тѣмъ описанная,

видъ, подъ названіемъ Нуalosoma duх проф. Вагне
ромъ въ Казани.
Затѣмъ, съ 1870 г., начинаются уже спеціаль
ныя изслѣдованія Поггенполя и продолжаются въ
теченіе трехъ лѣтъ по 1873 годъ. Онъ близко
познакомился съ населеніемъ прудовъ какъ въ
самой Москвѣ, такъ и въ е

я

ближайшихъ окрест
ностяхъ, и констатировалъ присутствіе въ москов

какъ новый

ской фаунѣ 38 видовъ, относящихся к
ъ Сladосеrа,

Сoрероdа и Оstraсоdа, при чемъ 14 видовъ было
новыхъ. Такое рѣзкое обиліе вновь открытыхъ
рачковъ (число установленныхъ имъ новыхъ видовъ

I Сoрероdа въ полтора раза болѣе числа прежде

бывшихъ) нѣсколько объясняется, конечно, про
должительностью наблюденій и нетронутой, такъ
сказать, почвой. Одни изъ этихъ видовъ были уста

новлены вполнѣ удачно (нѣкоторые изъ нихъ со

браны впослѣдствіи мною, Суclорѣ же віnрlех и

оrnatus найдены Робергомъ даже подъ Бременомъ),

другіе же, или представляютъ очень незначительные
варіэтеты, какъ мною будетъ указано ниже в

ъ

систематическомъ спискѣ подмосковныхъ рако
образныхъ, или были уже описаны раньше. Такъ
Суclops longicaudatus Поггенполя, несомнѣнно, т

о

ждественъ съ С
.

diaphanus Еischeri. Для срав
ненія привожу слѣдующія выдержки изъ того и

другаго автора.

Еischer (7).

Суcloрs mit 11 Glie
dern der grossen Еiihl
hбrner...
die „reichen nur bis „Усики первой пары
zu demzweiten Leibring“. 1 очень коротки и не до

стигаютъ до заднягокрая

головогруди.“
„Ихъ три конечныхъ
членика короче осталь
ныхъ, но относительно
шире, и на серединѣ ихъ,
справа и слѣва, прикрѣ
пляются щетинки, по од

ной на каждой сторонѣ

Поггенполь (28).

..
.

(усики 11-ти члеI
I никовые по рисунку).

То же нарис. 10, Тaf1П.
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„Der erste Кбrpering

ist Кurz, halbeiformig; der
2-te fast eben sо breit,
der dritte und vierte be
deutend schmaler!“.

Рис. 10, Тaf. 1П; нож
ка изображена неясно и,

какъ кажется, нѣсколько
ОТЛИчается,

1-ый,3-ій,7-ой и 8-ойчле
НИки самые длинные и во

оруженыкаждыйнѣсколь

кими щетинками; тогда

какъ на остальныхъ чле
никахъ находится по од

ной или по двѣ щетинки,

11-й членикъ вооруженъ
6—7 длинными щетин
1ками.“

„всѣ сегменты

вдругъ суживаются“.
!

„Зачаточная ножка со

стоитъ изъ одного чле
! ника и 3-хъ длинныхъ "
перистыхъ щетинокъ“

гру- I
ди, начиная съ третьяго,

„der erste Schvanzring l
ist im Уerhaltnisse 2ur!
gróssе desТhieres bedeu
tendvoluminos., коnisch., I
mach hinten abgestutzt“.

слѣдующихъ.

Также на рис. 5, таб. 16.

„Послѣдній брюшной
сегментъ на заднемъ краѣ

усаженъ маленькими зуб
1чиками“.

„Вилка по длинѣ рав

няется двумъ послѣднимъ

Тоже рис. 8, Тaf. 111. "

„die Еurca meist sо l
lang, a

is

die beiden letz
ten Schvanzringе zusam- I сегментамъ и вооружена
men“. довольно короткими ще

тинками; двѣ изъ нихъ,

сидящія на самомъ концѣ

ихъ скорѣе можно на
звать шишиками. Осталь

ныя щетинки усажены
рѣдкими и довольно тол
стыми волосками.“

Тоже нарис. 11, Тaf. 111.

Итакъ оказывается, что кромѣ небольшой раз

ницы въ плавательныхъ усикахъ, длина которыхъ
вообще немного варьируетъ, эти виды вполнѣ сход
ны между собою.

Затѣмъ Суcloрis Сlausii очень близокъ къ С. te

nuiсоrnis Сlaus, а Суcloрs lascivus представляетъ
нерѣзкую разновидность самчика С. сanthосаrрoides
Еischeri, отъ котораго отличается только распо
ложеніемъ щетинокъ и нѣсколько большей дли

ной члениковъ усиковъ. Сус. Еischeri немного
сомнителенъ вотъ въ какомъ отношеніи. Незна

чительное число члениковъ плавательныхъ усиковъ

и самая форма тѣла заставляютъ подозрѣвать, не
есть-ли это еще не вполнѣ взрослая форма? Кла

„Первый брюшной сег- I

ментъ вдвое длиннѣе по- I

членика, такъ малы, что "

усъ (2) по крайней мѣрѣ пишетъ, что, не смотря
на многолѣтнее изученіе Сорероda, ему не уда
валось видѣть видовъ съ 6-ю члениковыми усика
ми, изъ тѣхъ же 5-ти экземпляровъ, которые со

бралъ я
,

нельзя было убѣдиться въ ихъ полово
зрѣлости, почему я и удержусь дѣлать заключеніе

О самостоятельности этого вида.

Сhуdorus Аlехandrovii, ciliatus и tuberculatus мнѣ
не удалось собрать, и про нихъ я могу сказать
только то, что всѣ они имѣютъ очень нерѣзкія
особенности, и первый, Сh. Аlехandrovii, отли
чается отъ Сh. globosus, Вaird, главнымъ обра
зомъ только мѣстомъ побочнаго глазка.

Такимъ образомъ изъ 14-ти вновь установленныхъ

видовъ только 6 (Суcloрssimpleх, latissimus, оrnatus,

Саnthocamtus dentatus, Аlona minutа и Кhуро
рhilus conveхius) стоятъ внѣ всякаго сомнѣнія.
Всего Ульянинымъ и Поггенполемъ описано 42

вида дафноидъ и свободно живущихъ циклоповъ,

а остальныя ракообразныя, если не считать 3-хъ
видовъ Сурris, остались пока совсѣмъ не затро
нутыми. Не затронутой также осталась и фауна
текучихъ водъ.

Приступая къ подробному, по возможности, изу
ченію подмосковной фауны ракообразныхъ, я за

дался цѣлью прежде всего расширить районъ изу
ченія, побывать въ тѣхъ мѣстностяхъ Московской
губерніи, гдѣ еще не было сдѣлано наблюденій,

познакомиться съ оставшейся въ сторонѣ фауной
рѣчной, собрать представителей незатронутыхъ

I группъ и
,
наконецъ, провѣрить на дѣлѣ уже сдѣ

ланныя наблюденія и найти, если удастся, условія

и границы распространенія видовъ.

Я началъ изученіе московскихъ Сrustaceа в
ъ

А
п

рѣлѣ 1884 года и продолжалъ до Октября 1885 г.

Большая часть экскурсій пришлась, конечно, на

I лѣтніе мѣсяцы,–меньшая на зимніе и на весну,

когда я не могъ дѣлать продолжительныхъ отлу
Iчекъ. Ловля производилась обыкновенно сачкомъ
такъ называемой Мюллеровской сѣткой, сдѣлав
ной изъ самой частой канвы. Поводивъ нѣкоторое

время сѣткой п
о водѣ, преимущественно близъ по

верхности, такъ чтобы часть обруча выставлялась
наружу, я вынималъ е

е и
,

выворотивъ н
а

изнан

I ку, прополаскивалъ въ банкѣ или ведрѣ, и добы
ча, даже невидимая простымъ глазомъ на сѣткѣ

такимъ образомъ легко улавливалась. Если ж
е

рачковъ было много (иногда они попадались в
ъ

такомъ количествѣ, что ихъ можно было буквально

брать горстью), то я пользовался болѣе деликат
нымъ способомъ, а именно: не вынимая сз24
совсѣмъ изъ воды, но приподнявъ его такъ, чтоб

воды оставалось немного и пойманныя животныя

скучились бы внизу, въ узкомъ его концѣ, я во
черпывалъ содержимое небольшимъ стаканомъ 11

добывалъ такимъ образомъ совершенно непов09:



жденныхъ ракообразныхъ. Кромѣ того, чтобы за Бронницкомъ, Звенигородскомъ, Волоколамскомъ,

хватить нѣкоторые виды Сурris и Lуnсeidaе при
ходилось братъ призтомъ также и водяныя ра
стенія, главнымъ образомъ Пеmna minor и trisulса,

густой войлокъ которыхъ, сплошь покрывающій
среди лѣта прудки и лужи, всегда доставлялъ бо

гатую добычу по всѣмъ группамъ водныхъ рачковъ.
Пойманныя ракообразныя, даже въ большомъ
количествѣ, весной и осенью выживали дня 2—3,

а лѣтомъ, въ жару, умирали чрезвычайно быстро,

и для сохраненія ихъ приходилось прибѣгать къ

крайнему средству: тотчасъ же на мѣстѣ ловли
класть животныхъ въ спиртъ и потомъ въ лабо

раторіи опредѣлять уже спиртовые экземпляры.
Я говорю «къ крайнему средству» потому, что

Богородскомъ, Подольскомъ и Клинскомъ. Конеч
но, подробно изученъ только Московскій уѣздъ.
Такимъ образомъ, сдѣлавъ болѣе сотни пробъ,

я собралъ 68 видовъ, принадлежащихъ къ 35 ро
дамъ, изъ которыхъ 48 видовъ новы для москов
ской фауны; 37 изъ нихъ принадлежатъ къ изу
чавшимся группамъ Сrustaceа, а остальные къ
Рhуlloроda, Оstrаcodа и Мalacostraса. Всего та

кимъ образомъ, вмѣстѣ съ прежде найденными, въ

московской фаунѣ оказывается 92 вида, изъ ко
торыхъ 48 для нея новыхъ.
Ни однимъ изъ извѣстныхъ мнѣ способовъ нельзя

сохранить ту нѣжную окраску, которая такъ рас

при подобномъ способѣ перевозки совершенно
пропадали тѣ нѣжные и яркіе оттѣнки цвѣтовъ,

которыми особенно богата брачная одежда рако- !
образныхъ, достигающая полнаго развитія какъ
разъ въ жаркое время. Кромѣ цвѣтовъ пропада
етъ, что еще важнѣе, и характерная для дафноидъ
и нѣкоторыхъ Сорероdа стеклянная прозрачность,

весьма удобная для изученія ихъ организаціи, при
чемъ большинство животныхъ такъ съеживается

въ спирту и принимаетъ настолько неестествен
ное положеніе, что становится негоднымъ для пре

парировки. Само собой разумѣется, что изъ мѣст
ностей, отстоящихъ далеко отъ Москвы,

было привозить только спиртовые экземпляры.

XIIОСКIIО

первое время лѣта 1844 года пришлось посвя
тить ознакомленію съ систематикой и съ характер
ными признаками семействъ и родовъ, затѣмъ съ

способами ловли и опредѣленія. Нужно было также
найти способъ препарировки и консервировки пре
паратовъ не въ глицеринѣ, какъ это обыкновенно
дѣлается, но въ канадскомъ бальзамѣ, такъ какъ

глицериновые объекты портятся быстро. Послѣд

нее заняло много времени. Пріобрѣтя нѣкоторый

навыкъ въ томъ и другомъ, я занялся прудами въ
городѣ, затѣмъ въ окрестностяхъ, на что и по
святилъ все лѣто.

Такимъ образомъ были взяты пробы изъ нѣко

торыхъ городскихъ садовыхъ прудовъ, затѣмъ изъ кРѣ 1
заключеніе въ сандаракъ.Нескучнаго сада и мѣстностей за Серпуховской

и Калужской заставами, изъ Зоологическаго сада,

Петровскаго парка, Бутырокъ, Петровско-Разумов
скаго, Сокольниковъ, Измайлова, изъ мѣстностей

по Рязанской желѣзной дорогѣ, за Рогожской и
Покровской заставами, затѣмъ изъ Кузьминокъ,

Царицына, Кускова съ Гиреевымъ, Перова, Ко
сина, Раменскаго и Коломенскаго, Останкина, Да
выдкова, Филей, Кунцева и изъ другихъ подмо
сковныхъ мѣстечекъ. Зимнихъ собираній было мало.
Лѣтомъ нынѣшняго года, кромѣ ловли въ нѣко

торыхъ изъ выше упомянутыхъ мѣстъ, я собиралъ
коллекціи въ селѣ Архангельскомъ и въ уѣздахъ:

пространена у низшихъ ракообразныхъ. Спиртъ
обыкновенно совершенно обезцвѣчиваетъ боль

шинство изъ нихъ, а нѣкоторыя, какъ Піарtomus
Воgdanоvii, становятся изъ темносинихъ совер
шенно красными. Точно также нельзя сохранить
ихъ цвѣтъ на препаратахъ. Да и вообще препа
рировка ихъ довольно затруднительна по той при
чинѣ, что плотные хитинные покровы не дозво

ляютъ дѣйствовать болѣе деликатными реактивами,

но покровы эти въ тоже время не настолько толсты,

чтобы можно было съ успѣхомъ пользоваться ре
активами болѣе сильными.

Обыкновенно предлагаютъ слѣдующее:
Для умерщвленія:
1", растворъ осміевой кислоты (5 капель на
1 литръ воды). Сливъ воду, положить въ разбав
ленный алкоголь и переводить мало по малу въ
90"). Заключеніе въ разбавленный глицеринъ.
Препарировка:

По Гисбрехту:

1. Концентрированный растворъ сулемы. Про
мыть слабымъ спиртомъ и потомъ постепенно пе

реводить въ 90?], алкоголь.
2. Концентрированная пикросѣрная кислота
(всего лучше горячая); спустя часъ поступать,

какъ при Лё 1.

3. Кипящая вода (1 минута). Послѣ промывки
красить пикрокарминомъ и, послѣ обезвоживанія,

По Фолю:

4. Уксусная кислота въ различныхъ смѣшеніяхъ
съ глицериномъ и камфарнымъ спиртомъ (для ги

стологіи).
5. Алкогольный растворъ пятихлористаго же

лѣза. Промыть слабымъ спиртомъ и обработать
смѣсью 70?], спирта съ 1—2 каплями соляной
кислоты и 1", галловой.
6. 1"!.-ой хромовой кислоты 25 частей
2”),-ой уксусной . . . . . . . 50 частей
воды . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 частей.

уч
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Держать 1V,–2 часа, промыть, сутки, въ 70",
спирта и потомъ въ абсолютномъ алкоголѣ.
Почти по всѣмъ выше приведеннымъ способамъ

препаратъ заключаютъ въ глицеринъ,

словно хорошо только для изученія свѣжеюбрабо

таннаго объекта, но вмѣстѣ съ тѣмъ представля- !
етъ весьма значительное неудобство въ томъ отно- I
шеніи, что какъ-бы ни было хорошо примазано
покровное стекло, препаратъ очень скоро пропа

даетъ. Глицеринъ не замѣнимъ при изученіи орга
низаціи свѣжихъ животныхъ, и я своей стороны
могу рекомендовать слѣдующую смѣсь, такъ какъ
цѣльный глицеринъ сжимаетъ рачковъ:

70 частей. . . . . . . глицерина
40 „ . . . . . . воды.
5—10 кап. . . . . . . Аcid. асet. glacial.

Такая смѣсь быстро убиваетъ и хорошо про
свѣчиваетъ животное. Чтобы имѣть препараты болѣе
долговѣчные, нужно было найти способъ заклю

чать ихъ въ смолу, и тутъ главное затрудненіе
состояло въ окончательномъ обезвоживаніи и про
свѣченіи объекта. Отъ дѣйствія ароматическихъ
маслъ препаратъ совершенно сжимался; нужно
было, слѣдовательно, сначала хорошенько затвер

дить его, окрасить и окончательно обезводить ка
кимъ нибудь другимъ способомъ, чѣмъ выше
приведенные, которые при заключеніи въ бальзамъ

или совсѣмъ не годятся, или имѣютъ очень мало
хорошихъ сторонъ. Недостатки ихъ состоятъ глав

нымъ образомъ въ томъ, что рекомендованными
средствами, какъ, напримѣръ, осміевой кислотой,

кипяткомъ, хромовой и пикросѣрной кислотами
и т. п. въ концѣ концовъ такъ стягиваются мыш
цы, что обѣ половинки раковины совершенно раз
ворачиваются, а аbdomen и конечности сжимаются
въ комокъ, да и вообще у всѣхъ рачковъ мягкія
части отстаютъ отъ своей хитинной оболочки, ко- !
торая при этомъ съеживается. Если же взять сла- ,

бые растворы затверждающихъ смѣсей, то препа
ратъ гибнетъ отъ дѣйствія гвоздичнаго масла.

Нѣсколько лучше, впрочемъ, удается просвѣтить
препаратъ, накрывая его большимъ покровнымъ
стекломъ, которое своей тяжестью не даетъ

объекту сжиматься. Довольно хорошіе результаты

даетъ способъ постепеннаго затверживанія сна- -
чала 20"), спиртомъ, а потомъ все болѣе и болѣе
крѣпкимъ–до 90". Самый же лучшій способъ,
котораго мнѣ удалось достигнуть нынѣшнимъ лѣ
томъ, равно пригодный для всѣхъ мелкихъ рач
ковъ, сразу убивающій въ данномъ положеніи и
затверждающій, состоитъ въ томъ, чтобы дѣйство

вать на животное вдругъ большимъ количествомъ
крѣпкаго спирта и выдерживать въ немъ отъ 4-хъ
дней до 2-хъ недѣль, смотря по организаціи. Всего
менѣе требуется для Сорероda и всего долѣе для

что безу- I

дафноидъ, въ особенности для тѣхъ, которыя во
все не имѣютъ раковины, или у которыхъ послѣд
няя не велика, какъ напримѣръ у Роlурhemus.
Затвердивъ, какъ слѣдуетъ, объектъ, можно кра

сить его любой спиртовой краской. (Краски на

водѣ не даютъ хорошихъ результатовъ, когда тре
буется препарировать цѣльное животное, но онѣ
незамѣнимы при изученіи его гистологіи). Окра

шенный такимъ образомъ рачекъ уже не сжи
мается отъ масла, и его можно задѣлывать въ
смолу общеизвѣстнымъ способомъ. Если при этомъ
животное обладало сравнительно тонкой хитинной
оболочкой, то препаратъ выходитъ довольно удо
влетворительный, какъ, напримѣръ, препаратъ Мor

naе и Піарtomi.
Указавъ такимъ образомъ способъ обработки
препаратовъ, перехожу къ добытымъ результатамъ,

Подмосковныхъ ракообразныхъ можно прежде

всего раздѣлить на водныхъ и наземныхъ, а такъ

какъ первыхъ–громадное большинство и по числу
родовъ, и по числу особей, то мое описаніе волей
неволею будетъ главнымъ образомъ относиться къ
IIIIXIIIЪ.

Прежде всего слѣдуетъ указать на тотъ фактъ,
что фауна прѣсноводныхъ ракообразныхъ Москов

ской губерніи сама собой довольно рѣзко распа
дается на 3 большія группы: фауну озеръ, фауну
текучей воды и фауну небольшихъ прудовъ и ямъ,

наполняющихся водой въ весеннее время. Фауна

большихъ прудовъ, имѣющихъ приблизительно бо

лѣе трехъ верстъ въ окружности и образовавшихся
изъ запруженныхъ рѣчекъ, представляетъ переходъ

между ними. Та, другая и третья–характеризуются
тѣми или другими видами, водящимися здѣсь исклю

чительно. Затѣмъ идутъ виды, встрѣчающіеся въ

озерахъ и рѣкахъ, въ рѣкахъ, прудкахъ и боло
тахъ и, наконецъ, виды находимые вездѣ, но та
кихъ, впрочемъ, очень немного. Въ большинствѣ же
случаевъ по величинѣ бассейна, по свойству поч
вы, а иногда даже по тому, открытый ли это при
докъ или лѣсной, можно предугадать, какихъ раз

ковъ слѣдуетъ ожидать въ данномъ мѣстѣ, при
нявъ, конечно, во вниманіе и время года. Осо
бенно хороши въ этомъ отношеніи Сladосеrа, 4

потому я и буду въ дальнѣйшемъ изложеніи оста
навливаться на нихъ преимущественно.
Если теперь прежде всего поставить себѣ од
щій вопросъ,–представители какого отряда болѣе

всего распространены,—-то безусловно самыми раз
пространенными являются Сladocerа и, притомъ
Парhnidaе и Lуnсeidaе, а затѣмъ уже Сорерѣ
и Оstrасоda. Точно также для высшихъ рака?
порядокъ будетъ слѣдующій: Рorceliо, Аsellius 1
Аstacus. Болѣе рѣдкими слѣдуетъ считать Пуш
diа, Арus и Сammarus.
Представители Сladocera встрѣчаются во всѣ?
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красный цвѣтъ,

вышеупомянутыхъ трехъ подраздѣленіяхъ Москов
ской фауны, но виды рѣзко подраздѣляются на три

выше приведенныя группы. Дафноидъ можно встрѣ
тить буквально вездѣ, начиная отъ большихъ озеръ "
и кончая лѣсною ямою, величиною немного болѣе
квадратнаго аршина.

Другое дѣло Суclоря. Это— преимущественно
житель прудовъ и рѣкъ и, притомъ, въ стоячей
водѣ онъ встрѣчается несравненно чаще. Въ озе
рахъ замѣняетъ его Піарtomus, который встрѣ

чается также и въ прудахъ, но никѣмъ, какъ ка
жется, не былъ найденъ подъ Москвою въ рѣкѣ.
Оstrасоdа, преимущественно прудовыя животныя,

въ рѣкѣ попадаются мало. Арus и другія жабро
ногія водятся, какъ извѣстно, только въ прудкахъ,

пересыхающихъ на лѣто, а Аstaсus широко распро
страненъ въ большихъ рѣкахъ и рѣкахъ средней
величины. Что касается до мокрицъ, то ихъ мож
но найти вездѣ по сырымъ мѣстамъ: лѣтомъ подъ

мохомъ и листьями, осенью подъ корою старыхъ
гнилыхъ пней. Въ городѣ онѣ живутъ въ сырыхъ
домахъ и почти въ каждомъ подвалѣ и погребѣ.—

Сladосеrа превосходятъ всѣхъ рачковъ и числомъ
особей.

Первое мѣсто занимаетъ Парliniа рuleх съ сво
ими варіэтетами и Парhnia longisрina.

Въ лѣтніе мѣсяцы въ небольшомъ прудкѣ эти
дафніи размножаются въ такомъ количествѣ, что

вода принимаетъ мутный, а отъ П. рuleх буро
какъ бы отъ взмученной глины. I

Если въ это время зачерпнуть сачкомъ, то въ 1
немъ окажется такая масса животныхъ, что ихъ

можно брать буквально горстью. Сусlорs, стоя ря
домъ съ дафнидами по распространенности, далеко
отстаетъ отъ нихъ въ этомъ отношеніи, а ближе
всего къ нимъ подходитъ Пiaрtomus Воgdanоvii

и соеruleus и, затѣмъ, Вranchiрus. Вообще можно
сказать, что, кромѣ названныхъ дарній, жаброно

гіе раки, Пiaрtomus, и Мoinа, хотя встрѣчаются
мѣстами сравнительно рѣдко, но уже ежели най

дешь ихъ, то найдешь всегда въ большомъ коли

!
I

чествѣ.
Московскіе жаброногіе раки (Рhуllороdа Вran- I
сhioроdа, по Клаусу) не богаты числомъ видовъ.
Я нашелъ только одинъ видъ Вranchiрus Іо
seрhinus, 2 вида Арus (саncriformis и glacialis), 1
одинъ видъ Limnetis, да кромѣ того извѣстенъ
здѣсь Арus рrоductus, и очень рѣдко попадается, "
какъ сообщилъ мнѣ П. И. Митрофановъ, Linnadiа:
всего, слѣдовательно, 6 видовъ, относящихся къ че
тыремъ родамъ. Самое широкое распространеніе
имѣетъ Вranchiрus и достигаетъ высокаго разви
тія. Я находилъ его исключительно въ неглубо
кихъ ямахъ и канавахъ, совершенно пересыхаю
щихъ на лѣто, каковое обстоятельство, какъ ка
жется, является первымъ необходимымъ условіемъ І

для развитія яицъ жаброногихъ. Вторымъ важнымъ

условіемъ нужно считать присутствіе на днѣ тол
стаго слоя гніющихъ листьевъ, вслѣдствіе чего Вran
сhірus попадается или въ лѣсныхъ ямахъ, или въ

ямахъ обросшихъ кустами. Въ другихъ условіяхъ
я не встрѣчалъ его ни разу, хотя вообще нахо
дилъ этого рачка довольно часто. Такъ какъ, сверхъ
того, ему необходимъ просторъ для плаванія, и

онъ очень чувствителенъ къ недостатку кислорода

въ водѣ, то лучшія условія для своего существо
ванія находитъ онъ въ тѣхъ лѣсныхъ рвахъ и
канавахъ, которые раздѣляютъ два сосѣднія вла

дѣнія. Здѣсь онъ находитъ и просторъ, и пере
гной, и большую поверхность воды, въ то же время

здѣсь и не глубоко; самая бóльшая глубина–отъ
3до 41/, футовъ. И въ самомъ дѣлѣ, не найдешь
ни одной такой канавы въ лѣсу, чтобы въ ней не
былъ Вranchiрus. Вмѣстѣ съ Вr. Іоseрhinus попа
даются Піарtomus Вogdanоvii, Daphniа рulех и lon
gisріnа. Слѣдуетъ замѣтить, что самокъ я встрѣ
чалъ ранѣе самцовъ.
Арus все рѣже и рѣже попадается подъ Мо
сквой, и теперь извѣстно очень немного мѣстъ
подъ городомъ, гдѣ можно найти это любопытное

животное. Экземпляры, находящіеся у меня, на
стоящіе карлики въ сравненіи съ таковыми же изъ

Архангельской губерніи и Туркестана, хранящи
мися въ Московскомъ Зоологическомъ Музеѣ. Его
слабое развитіе и мѣстное, рѣдкое распростране
ніе обусловливаются, безъ всякаго сомнѣнія, весьма
многими причинами, и одна изъ нихъ заключается
въ томъ, что Арus не живетъ въ текучихъ и глу
бокихъ водахъ, но исключительно въ прудахъ

временно пересыхающихъ, а число таковыхъ подъ
Москвою съ каждымъ годомъ все уменьшается

и уменьшается. Легко можетъ быть, что и дру
гія болѣе важныя причины, обусловливаемыя са
мой организаціей животнаго, вызываютъ посте

пенное вымираніе жаброногихъ раковъ, такъ какъ
I всего ихъ въ настоящее время извѣстно очень

мало родовъ, и число ископаемыхъ весьма значи

тельно превосходитъ число живущихъ, хотя, вслѣд
ствіе ихъ нѣжной организаціи, очень много благо

пріятныхъ условій требуется для сохраненія вы
мершаго вида.

Давно уже отмѣченъ тотъ фактъ, что Арus по
является иногда во множествѣ въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ онъ не встрѣ

I чался. То же самое я могу сказать о другомъ жа
броногомъ— о Limnetis, о которомъ до сихъ поръ
въ Московской фаунѣ не упоминалось.—Я нашелъ
его молодь въ самомъ началѣ Апрѣля въ лѣсной
канавѣ, наполняющейся водой только на очень ко

роткое весеннее время. Прежде же, въ продолже
ніе 3—4 лѣтъ, я здѣсь не встрѣчалъ ни одного
экземпляра. Животныя, какъ видно было, еще не



давно вышли изъ яицъ, не перелиняли еще и имѣли дѣленіе фауны на вышеупомянутые три отдѣла, пр
и

спинной и брюшной щитки, изъ чего можно заклю- I чемъ имѣются такіе виды дафній, которые харак

чить, что вылупляются они сравнительно поздно, такъ теризуютъ только тотъ или другой отдѣлъ я па

какъ Вranchiрus и Піарtomus Вogdanowii n
. sр., 1 нигдѣ болѣе не встрѣчаются, чего никакъ нельзя

собранные съ ними, выросли уже н
а

половину сказать ни про какой иной отрядъ ракообразныхъ.—
своей величины. Приблизительно черезъ два дня Конечно, мы имѣемъ здѣсь своего рода космопо

большинство Цimnetis перелиняли и получили свою литовъ, но ихъ ничтожное меньшинство. Сюда

характерную форму. — Такимъ образомъ первая могутъ быть отнесены Сhуdorus sрhаeriсus, п
о

стадія, стадія съ одностворчатой раковиной, на- , жалуй и Sida cristalinа. Очень распространенъ так
поминающая Арus, продолжается весьма не долго: же Simoсерhalus vetulus, представляющій двѣ впол
дня 2—4; затѣмъ, такихъ рѣзкихъ измѣненій бо- I нѣ установившіяся разновидности: одну— болѣе
лѣе не происходитъ и дальнѣйшее развитіе идетъ мелкую для небольшихъ ручьевъ и неглубокихъ
уже постепенно. Къ половинѣ Мая, т

.
е
.

мѣсяцъ прудовъ, другую— обитающую исключительно въ

спустя послѣ выхода изъ яйца, животное дости- чистой рѣчной водѣ и достигающую очень боль

гаетъ половой зрѣлости и откладываетъ яйца.— шаго роста. Маленькая голова, небольшія плава
Въ первой стадіи замѣчательно: 1

)

образованіе тельные усики и не пропорціонально развита

1-й пары усиковъ изъ нечленистыхъ придатковъ раковина, съ весьма значительнымъ числомъ за

головы, и 2
)

грудной щитокъ, образованный чрез-, родышей или яицъ, дѣлаютъ наружный видъ этого
мѣрно разросшейся верхнею губою, странно измѣ- I животнаго нѣсколько страннымъ и настолько ха

няющею здѣсь свою функцію и являющеюся при- I рактернымъ, что даже простымъ глазомъ, при бѣг
крытіемъ, не только ротовыхъ частей, но и ко- ломъ осмотрѣ, уже сразу отличаешь его отъ дру
нечностей, которыя выставляются въ промежутокъ 1 гихъ. Движенія его очень медленны и тяжела;

между верхнимъ и нижнимъ щитками, чтó придаетъ ему какъ-бы не подъ силу таскать свое грузнѣе
животному черепахообразную наружность. При тѣло, почему рѣчной 8imoсерhalus vetulus всегда
линькѣ этотъ грудной, неподвижно приросшій щи- I плаваетъ совершенно въ вертикальномъ положе
токъ скидывается вмѣстѣ со всей раковиной. Верх- I ніи, въ противоположность своей прудовой разно
няя губа, все еще непропорціонально большая, видности, которая, какъ болѣе мелкая и легкая
пріобрѣтая свободу движенія, прикрываетъ только плаваетъ на спинѣ и гораздо быстрѣе.
ротовое отверстіе да челюсти. Самое любимое мѣсто для рѣчнаго 8imoсей
Питается Піnnetis растительной пищей, преиму-I lus vetulus–нижняя поверхность широкихъ лист
щественно перегноемъ, какъ удавалось наблюдать { eвъ кувшинки, гдѣ в

ъ

сообществѣ съ 8idа сristi
въ акваріѣ. Если же въ послѣднемъ преобладаютъ 1 linа виситъ, прицѣпившись своимъ спиннымъ при
свѣжія растенія, т

о

животное получаетъ прекрас-I цѣпочнымъ аппаратомъ. Дома в
ъ

акваріѣ можно
ный изумрудно-зеленый цвѣтъ, чтò, вѣроятно, видѣть, что онъ не мѣняетъ этого положенія в

е

стоитъ въ связи съ перемѣной питанія. Обыкно- I цѣлымъ часамъ.
венный же цвѣтъ— красно-бурый. Большія кле-I Эта большая разновидность нигдѣ не встрѣ
шни первой пары ногъ служатъ не для захваты- I чается кромѣ рѣкъ, но я не могу такъ рѣй
ванія пищи, н

о

для удерживанія самки при опло- I ограничить разновидность меньшую, по той при
дотвореніи. Ими самецъ ухватывается за край ра-I чинѣ, что она сходна съ молодымъ рѣчнымъ за

ковины самки (которая в
ъ это время имѣетъ яйца і noсерhalus, и хотя и имѣетъ нѣкоторый свой об

уже прикрѣпленныя къ придаткамъ рostabdomen) I ственный liabitus, но отличается, кромѣ величинѣ

и
,

приближая нѣсколько разъ конецъ роstabdo- I только нѣсколько большею зубчатостью нижній!
піеп. къ половому отверстію самки, впрыскиваетъ задняго угла и скульптурой раковины.
сѣмя. Актъ продолжается долго, и животныя, въ " Этотъ дафноидъ далеко не такъ прихотливѣ 1
противоположность другимъ рачкамъ, лежатъ все попадается въ небольшихъ ручейкахъ, преиму?
печи в

ъ пу-въ были ты самъ былъ стать в
ъ «тамъ, в
ъ немень инте

шею частью виситъ головой внизъ на водяныхъ прудахъ и особенно-много в
ъ болотахъ, гдѣ 499

растеніяхъ, прицѣпившись съ помощью придатковъ н
е болѣе 1
/,

аршина. я находилъ его о
т
ъ

им

чти читать и пить, потомъ чи- I«на «точчу»чать», чтó
приходилось наблюдать, для этой цѣли не употре- 1 Исключительно къ фаунѣ болотъ и прудовъ 199
бляется описанный Грубе такъ называемый заты- надлежатъ Еurуcereus lamellatus и большин-I9
лочный органъ, столь обычный у другихъ жабро- I собственно даній, а именно: п

о
.

1опвtisріи, гР9
ногихъ и дафнидъ. 1 и magna.

Сlаdосеrа представляютъ не мало любопытнаго ! Относительно перваго изъ нихъ, Еurуcerешь?

в
о

многихъ отношеніяхъ. Въ этой-то группѣ, глав- Iдобное ограниченіе надо принимать съ остей?

нымъ образомъ, мнѣ и удалось подмѣтить подраз- I ностью, особенно в
ъ

виду существованія въ49



ратурѣ многихъ указаній на принадлежность его ветъ въ совершенно такихъ же условіяхъ и по1
!

къ озерной фаунѣ, литературѣ не только западно
европейской, но и русской.
Такъ, Кесслеръ упоминаетъ о немъ въ фаунѣ

Онежскаго озера. Но ни мнѣ, ни покойному Фед
ченко, неудалось найти его въ Московскихъ озе

I

рахъ; чаще всего этотъ видъ попадается въ мѣ- I
стахъ неглубокихъ и густо заросшихъ и довольно
обыкновененъ во многихъ мѣстностяхъ Московской

губерніи.

П. рulех, какъ я уже указалъ въ общемъ обо
зрѣніи численности подмосковныхъ ракообразныхъ,

занимаетъ первое мѣсто по невѣроятному почти
числу особей во время лѣтнихъ мѣсяцевъ и отно

сится исключительно къ прудовой фаунѣ. Одинъ

только разъ, во второй" половинѣ Августа нынѣш
няго года, я нашелъ эту дафнію въ Клязьмѣ ме
жду прибрежными растеніями. Сначала никакъ не

могъ я объяснить это странное явленіе, но вско
рѣ дѣло разъяснилось само собой. Неподалеку отъ 1
рѣки находился садовый прудокъ, заливаемый въ
половодье, а лѣтомъ питаемый родникомъ, бью
щимъ изъ крутаго обрыва болѣе высокой части

сада. Этотъ прудокъ, густо заросшій по краямъ,

въ дождливое сырое время сливаетъ излишекъ во

ды въ Клязьму черезъ небольшую проточину,— и
вотъ такимъ-то путемъ, а также вслѣдствіе того,
что большинство задерживающихъ водныхъ расте- !

ній уже повяли и опустились на дно, П. рuleх и
была занесена въ рѣку. Половивъ нѣсколько вы

ше и на другомъ берегу, я уже не нашелъ ни- I
чего, кромѣ обычныхъ рѣчныхъ видовъ. Этотъ
случай интересенъ въ томъ отношеніи, что даетъ

объясненіе странному иногда смѣшенію разныхъ

отдѣловъ фауны. Теперь уже не покажется рѣз
кимъ, что иногда Віdа сristallinа, напримѣръ,

живущая преимущественно въ чистой водѣ озеръ
и рѣкъ, попадается въ грязныхъ навозныхъ во

дахъ небольшихъ и неглубокихъ прудовъ.—
Рѣдко найдешь П. рuleх въ большихъ непроточ
ныхъ прудахъ, а еще рѣже–въ болотахъ, гдѣ при
небольшой глубинѣ существуетъ обильная расти

тельность. Она живетъ въ небольшихъ, иногда
довольно глубокихъ (до 21/, аршинъ) ямахъ, вы
стланныхъ по дну толстымъ слоемъ опавшихъ г— --“; туттг- - I54, 555, 554, 5дѣшь въ мѣстахъ 999949999 I- Р999 399-49999- Ч999999991

самки и самца.

I наго стекла на препаратѣ измѣнило форму самки.
обнаженныхъ. Въ городѣ она попадается чаще
другихъ видовъ.

Итакъ П. рulех, если не самый, то безспорно
очень распространенный видъ. И, вѣроятно, вслѣд- I
ствіе того, что онъ живетъ при нѣсколько раз

въ западной и южной частяхъ Московской губер
ніи я, вмѣсто типической рulех, нашелъ два варі
этета. Одинъ изъ нихъ, изъ-подъ Звенигорода, жи- I

чить отъ двухъ вышеприведенныхъ видовъ.
! вооруженію же онъ похожъ на роstabdomemу П.

падается въ такомъ же количествѣ, какъ и типи
ческая рulех; въ томъ мѣстѣ, гдѣ я его нашелъ,

вода была совершенно непрозрачна, мутна, буро
желтаго цвѣта, и поверхность ея рябила, какъ бы

отъ мелкаго дождя, отъ множества толкущихся
ЖИВОТЕIIIЬIXъ,

Видъ этотъ по формѣ головы, которая пред
1ставляетъ нѣчто среднее между головою П. рuleх
и П. magnа, но главнымъ образомъ по величинѣ
своей, по длинѣ и ширинѣ раковины и по зубча
тости ея краевъ— очень близко приближается къ

! послѣдней, т. е. П. magna. Даже характерное для
П. magnа обстоятельство, что попадаются особи
съ шипомъ и безъ него, имѣетъ мѣсто и здѣсь,

такъ что эту разновидность на первый взглядъ
легко принять за вышеупомянутую дафнію. Но
форма и вооруженія у роstabdomen сейчасъ же
указываютъ, что это есть не что иное, какъ высоко

развитая П. рulех.
Къ слову сказать, на мой взглядъ, самымъ луч
шимъ признакомъ для распознаванія столь близ

кихъ между собой видовъ, какъ П. рulех, magna
и longisріuа, особенно въ молодыхъ стадіяхъ,—

есть форма роstabdomen. Ни по одному извѣ
стному мнѣ въ литературѣ опредѣленію нельзя

было рѣшить, куда относятся собранные мною ва
ріэтеты, и только одинъ этотъ признакъ указалъ
ихъ надлежащее мѣсто. РostabdomenуП. рuleх имѣ
етъ прямой нижній край, шипы на немъ сидятъ до

вольно рѣдко, и первые 4–5, считая съ конца,
имѣютъ почти одинаковую длину. Конечные боль
шіе когти имѣютъ при основаніи снизу еще рядъ
вторичныхъ шипиковъ.

У D. Іongisрina этихъ вторичныхъ шиповъ нѣтъ,
!а шипы на нижнемъ, также прямомъ, краѣ ро
I stabdomen сидятъ часто и быстро уменьшаются въ

величинѣ. Роstabdomen D.magnaе при концѣ вдругъ
неравномѣрно утончается, и потому ее легко отли

По

рulех.

Тамъ же, подъ Звенигородомъ, и почти при
тѣхъ-же обстоятельствахъ я нашелъ и другую раз

Къ сожалѣнію, давленіе покров

На препаратѣ самца ясно видна эта отличитель
ная выпуклость. Ни чѣмъ еще другимъ, кромѣ вы
сокаго развитія, эта разновидность отъ типической

ныхъ условіяхъ, имѣетъ большее число па- 9999999999
новидностей, чѣмъ всѣ другія дафніи, такъ что "

I пересыхающей лѣтомъ кромѣ бочаговъ, слѣдова

Въ небольшой рѣчкѣ Подольскаго уѣзда, почти

тельно-приближающейся къ пруду, собрана пер

вая разновидность, ничѣмъ почти не отличающая



ся отъ Звенигородской, кромѣ развѣ того, что всѣ
найденныя особи имѣютъ раковинный шипъ.**********,у нѣкоторыхъ особей, часть раковины, покрывающей!
эту полость, настолько раздалась, что шипъ ока- I
зался по срединѣ нижняго края, какъ это нор
мально бываетъ у взрослой П. longisрina.
Относительно шипа у всѣхъ Сladocera можно
поставить общимъ закономъ, что онъ у моло
дыхъ рачковъ бываетъ очень длиненъ сравни
тельно съ тѣломъ животнаго, но затѣмъ раковина

ростетъ гораздо быстрѣе, и шипъ принимаетъ ма
ло-по-малу пормальную величину. Кромѣ того, онъ
сначала значительно отодвинутъ назадъ, но по

мѣрѣ того, какъ животное ростетъ и давленіе за
родышей, заставляетъ раздаваться раковину все
болѣе и болѣе, задній нижній отростокъ ея, бу

детъ-ли это шипъ, какъ у настоящихъ дафній, или
небольшой выростъ, какъ уСеriodaphniа иМoinа,— I
подвигается по немногу къ срединѣ и, въ концѣ
концовъ, при высшемъ развитіи животнаго, мо- I
жетъ получиться изъ П. рulех форма, сходная съ
10. longisріnа.

Чтобы болѣе не возвращаться къ измѣненію

раковины у Садосerа, я позволю себѣ остано
виться на этомъ предметѣ.

У большинства тѣхъ рачковъ, которые Лейдигомъ "
описаны подъ названіемъ Парhniа, аШедлеромъ подъ
названіемъ Парhniаe genuinae, раковина не пред- I

ставляетъ гладкихъ краевъ, но усѣяна болѣе или

менѣе длинными, толстыми зубцами, болѣе круп

ными и скученными у задняго нижняго угла, на
самой вершинѣ котораго находится или небольшой
выступъ, или зубчатый шипъ, болѣе или менѣе
длинный. Очень немногіе виды, а именно П. magna

и одна разновидность уП. рulех, попадаются и съ
шипами и безъ шиповъ, тогда какъ ни у какихъ
другихъ, кромѣ рода Зсарholeberis, ничего подоб
наго не случалось видѣть.
Московская Парhnia magnа, видъ очень рѣдкій !

въ здѣшней фаунѣ, встрѣчается, можно сказать,

постоянно безъ шиповъ, такъ что вначалѣ я счи
талъ это за характерную особенность здѣшняго вида.
Заинтересовавшись этимъ явленіемъ, я сталъ вы
водить этихъ дафній въ акваріѣ, съ цѣлью узнать:
родятся-ли эти рачки безъ шипа, или же только
теряютъ его впослѣдствіи, а если и теряютъ, то
чѣмъ это вызывается.

Оказалось, что всѣ молодыя особи, какъ сам
цы, такъ и самки, имѣютъ шипъ и очень длин
ный, и ни при какихъ обстоятельствахъ въ

акваріѣ его не теряютъ. Къ нѣсколько сходнымъ
результатамъ пришелъ и Геррикъ, но только по
его наблюденіямъ шипъ сохраняется до времени

половой зрѣлости. У меня же, какъ я сказалъ, даф
ніи, даже и половозрѣлыя, шиповъ не теряли; кромѣ

того, мнѣ удалось подмѣтить слѣдующее любо
пытное явленіе.

Какъ только появилось первое поколѣніе ши
поносныхъ самокъ, онѣ тотчасъ же были оплодо
творены пойманными еще на волѣ самцами, и у
нихъ началось образованіе зимнихъ яицъ и сѣделъ,

въ то время какъ громадное большинство самокъ
съ воли, лишенныхъ шиповъ, вынашивали яица не

оплодотворенныя. При этомъ мнѣ удавалось под
мѣчать, что самцы, гоняясь за самкой, которая
обыкновенно не поддается имъ, стараются обхва
тить шипъ своими прицѣпочными придатками, а

разъ это удалось, они уже настолько крѣпко дер
жатся, что не бросаютъ самки даже и тогда, когда
я клалъ ихъ обоихъ въ спиртъ.

Прицѣпившись такимъ образомъ и немного пе
реползая, впрыскиваютъ они сперму въ выводко

вую полость.

Если же шипа у самки нѣтъ, то самецъ долго
не можетъ ухватиться и постоянно скользитъ по
раковинѣ, такъ какъ его прицѣпки не хватаютъ
и до половины послѣдней.

Исходя изъ этого факта, нельзя-ли предполо
жить, что шишъ у дафній играетъ роль второсте
пеннаго половаго аппарата, тѣмъ болѣе, что въ

пользу этого предположенія говоритъ то обсто
ятельство, что у собственно дарній, самки кото
рыхъ всѣ имѣютъ шипы, самцы снабжены только
особыми выростами на одной парѣ ногъ, тогда

какъ у родовъ лишенныхъ шипа, каковы Сегіо
daphniа и Мoina, самцы, кромѣ вышеупомянутыхъ
выростовъ, имѣютъ еще чрезвычайно сильныя и

видоизмѣненныя щупальца, приспособленныя для

удерживанія самки. Длина самца П. magnае равна
половинѣ длины самки, а самецъ Мoinae brаchiа
taе почти равенъ самцу П. magnaе, а длина е
го

составляетъ О.8 длины своей самки,— слѣдова
тельно, уже благодаря этому одному, онъ и безъ
шипа легко можетъ удержать самку. Но если эта
догадка справедлива, тогда шипъ нужно считать
весьма важнымъ для сохраненія вида П. паша
такъ что потерю его нельзя считать явленіемъ
нормальнымъ, а скорѣе зависящимъ отъ какихъ
нибудь патологическихъ или чисто внѣшнихъ при
ЧIIIIЪ.

Нисколько не противорѣчитъ дѣлу и то, чт9
шипъ является также и у самцовъ. Это можно
объяснить такимъ же точно образомъ, какъ Ве?
манъ объясняетъ пеструю окраску обоихъ 1

3
3

ловъ, возникшую сначала только у одного,–поло
вымъ подборомъ, исходя изъ того положенія, Ч9
особенность, пріобрѣтенная однимъ, поломъ пере

дается и легко можетъ упрочиться за обоими
если ничто этому не мѣшаетъ. Въ нашемъ 4

9

случаѣ нѣтъ ничего, чтобы не допускало развитій



у самца шипа, особенно при кратковременности I обществѣ съ П. рuleх иногда можно найти въ "
621"О35.IIВЕIII.

У рода Scapholeberis самецъ не имѣетъ при
способленія на щупальцахъ; нѣтъ также шипа и
у самки. Я никогда не видалъ, какъ здѣсь дер
жится самецъ, но легко можетъ быть, что роль

шипа играютъ два отростка передняго края ра
IIОВИНЫ.

Относительно П. рuleх можно еще прибавить,
что она встрѣчается до глубокой осени и все въ
такомъ же большомъ количествѣ особей, при чемъ
наружный видъ ея немного видоизмѣняется.Шипъ, I
длина котораго постоянно варьируетъ, становится
очень коротокъ; лобъ нѣсколько болѣе углубляется, "
и особенно рѣзко выдѣляется въ это время сѣт
чатость раковины, мало замѣтная лѣтомъ, такъ

что осенняя форма ближе подходитъ къ рисунку I
Лейдига, чего нельзя сказать про лѣтнюю. Во
всякое время можно найти самцовъ и сѣдлатыхъ
самокъ; первые попадаются осенью въ бóльшемъ
количествѣ.

Осенью же не рѣдкость встрѣтить по 5—8
крупныхъ Вrаchionus на одной П. рulех.
Близкій родичъ П. рulех, П. longisрina, встрѣ
чается почти также часто и немного уступаетъ
ей въ числѣ особей. Такъ же, какъ иП. рulех, она
никогда не живетъ въ рѣкахъ, по крайней мѣрѣ
большихъ, и если попадается въ рѣчкахъ, то въ
такихъ, которыя, кромѣ бочаговъ, почти пересы
хаютъ на лѣто; въ этихъ-то бочагахъ, представ

ляющихъ какъ бы отдѣльные прудки, соединен- I
ные протоками, она и держится. Какъ на особен

шое количество, сравнительно съ другими дафні
ями, растительныхъ паразитовъ, прикрѣпляющихся

на усикахъ, шипѣ и близь нижняго края тѣла.
Съ ними вмѣстѣ, и преимущественно также на
усикахъ, часто сидятъ колоніи Ерistуlis.

достаточномъ числѣ Масrothriх, родъ новый для
московской фауны.
Маленькое животное это, покрытое длинными

волосами и множествомъ сувоекъ, имѣетъ на

столько необычную и странную наружность, что
сразу выдѣляется изъ всѣхъ остальныхъ.—Всѣ со
бранные мною экземпляры были самки, въ вывод
ковой полости
большой

одного.

Связующимъ звѣномъ между рѣчной и прудо
вой фауной является очень распространенный родъ
Сeriodaphniа, причемъ С. цuadrangula — рѣчная
форма, а С. геticulata–прудовая, но я не берусь
однако утверждать, что существуетъ такое стро
гое разграниченіе, именно потому, что оба вида
чрезвычайно между собою сходны и, кромѣ цвѣта,
мало есть признаковъ, по которымъ на первый

взглядъ можно было бы отличить самку одного
вида отъ самки другаго. Однако въ большинствѣ

случаевъ такое раздѣленіе несомнѣнно существуетъ.
С. quadrangulа держится въ рѣкахъ близь
береговъ среди растеній, какъ и всѣ другія мел

кія рѣчныя ракообразныя. На срединѣ рѣки ихъ
нѣтъ. Чтобы удостовѣриться въ этомъ, я ловилъ
въ концѣ Іюля, когда ракообразныхъ болѣе всего,

по срединѣ Москвы рѣки, въ глубокихъ и широ
кихъ мѣстахъ, на протяженіи 3-хъ, 4-хъ верстъ
и за цѣлый часъ не могъ поймать ни одной особи,

тогда какъ въ то же время у береговъ, по заро

которыхъ находился одинъ очень
зародышъ. Самцовъ я не видалъ ни

слямъ, ихъ попадались тысячи.
ность этого вида, можно указать на очень боль- I

Родъ Мoinа я находилъ исключительно въ пру- !
довой фаунѣ, хотя онъ въ Западной Европѣ встрѣ

чается и въ озерахъ, и у насъ въ Харьковской
губерніи былъ наблюдаемъ въ соленомъ озерѣ

(М. brаchiata). Исключительнымъ мѣстопребывані
емъ Мoinае у насъ служатъ обнаженные пруды,
гдѣ вода темная и непрозрачная отъ множества
взмученнаго перегноя и навоза. Число особей до

стигаетъ громадной цифры, всегда много и сам
цовъ, вообще же всего болѣе особей бываетъ отъ

средины Іюля и до половины Сентября и даже нѣ
сколько позднѣе.

Мoinа характерное животное для подобнаго рода
прудовъ, и кромѣ нея здѣсь встрѣчаются немно
гія Сladocera, какъ напримѣръ П. longisріna. Очень
часто вмѣстѣ съ Мoina ловится Піарtomus coeru
leus.

Только въ самое жаркое время года въ со

Вмѣстѣ съ С. фіаdrangulа ловится Sсарholebe
ris mucronatа. Можно сказать, что видъ этотъ
вполнѣ характеристиченъ для рѣки и что нигдѣ,

кромѣ рѣки, его не встрѣтишь. Я находилъ ихъ
во всѣхъ мѣстахъ Московской губерніи, гдѣ толь

ко былъ, во всякой большой рѣкѣ и малой— и
всегда въ большомъ количествѣ. Любопытенъ мел

кій варіэтетъ этого вида, отличающійся, кромѣ
роста, отсутствіемъ рога на головѣ. Въ Западной
Европѣ попадается почти одинаково и та, и дру
гая разновидность, сѣверные же наблюдатели Лилье

боргъ и С. Фишеръ встрѣчали и описали пре
имущественно безрогую форму, причемъ по на

I блюденіямъ послѣдняго рогъ бываетъ только у
молодыхъ особей и пропадаетъ съ возрастомъ, что
однако позднѣйшими изслѣдованіями было опро

вергнуто.
У насъ эта безрогая Scapholeberis совершенно
вытѣсняется рогатой, и я за все время имѣю ме
нѣе 10 экземпляровъ первой, между тѣмъ какъ
другая каждый разъ попадалась тысячами. Поэтому
рогатая Sc. mucronatа можетъ до нѣкоторой сте
пени служить характеристикой московской фауны.
Какъ самымъ же распространеннымъ и почти

сто
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исключительно рѣчнымъ (я не находилъ его болѣе
нигдѣ) является Роlурhemus и, при томъ, только Р.
реdiculus, отличающійся отъ болѣе распростра
неннаго въ Западной Европѣ Р. oculus числомъ
щетинокъ на плавательныхъ усикахъ (по 7 на
каждой вѣтви).

Слѣдующія формы служатъ уже связью между
рѣкой и озеромъ. Сюда принадлежатъ Воsminа и
Sidа, впрочемъ Воsmina curvirostris найдена мною
только въ рѣкѣ. Sida cristallina встрѣчается по
стоянно на нижней поверхности листьевъ кувшин
ки, гдѣ она, какъ и Simoсерhalus vetulus любитъ,
прицѣпившись, висѣть неподвижно. Этотъ видъ

можно встрѣтить въ громадныхъ прудахъ Цари

цына и Кузьминокъ, образовавшихся изъ запру

женной рѣчки и всегда проточныхъ. Впрочемъ,
какъ кажется, Sidа сristallinа не особенно при
хотлива въ этомъ отношеніи и встрѣчается всегда

въ большомъ количествѣ, но только въ рѣкахъ и

наго приспособленія, начиная съ самаго простаго,

большихъ озерахъ она достигаетъ очень большаго

роста и по величинѣ уступаетъ одной П. magna.
Другой несравненно болѣе рѣдкій видъ Парhnellа

brаchуurа я собралъ въ рѣкахъ средней величины.
Озерную фаунулучше всего характеризуютъ Lер
todorа, Вуthotreрhes и Парhniа Кahlbergiensis, осо
бенно послѣдняя. Это исключительно озерный жи
тель. Къ сожалѣнію мнѣ не удалось достаточно
близко познакомиться съ озерами, и всѣ мои на

блюденія относятся исключительно къ прибреж

нымъ мѣстамъ. Изслѣдовать же средину и глубину
не пришлось, и потому я ограничиваюсь только
указаніемъ самыхъ характеристичныхъ для этого

отдѣла фауны животныхъ.

Изъ всего сказаннаго ясно, что Сladocerа имѣ

ютъ у насъ широкое распространеніе и очень зна
чительное число особей. Это послѣднее обстоя
тельство удовлетворительно объясняется быстрымъ
размноженіемъ, которое въ большинствѣ случаевъ

бываетъ партеногенетическое. Какъ только даф
ноидъ достигнетъ извѣстнаго возраста, выводковая

полость его никогда не бываетъ пуста, и поко
лѣніе слѣдуетъ за поколѣніемъ. Число яицъ осо

бенно велико не бываетъ: одно (Мacrothriх), два
(Воsminа и нѣкоторыя Пуmceidаe) и до тридцати–
у самыхъ крупныхъ, какъ напримѣръ П. рulех,
vаr. ventrоsа. Яица проходятъ свое развитіе въ

безопасности въ выводковой полости, гдѣ заро
дыши питаются особой обильной бѣлкомъ жид
костью, выдѣляемой кровью материнской особи.

Эта питательная жидкость бываетъ различной крѣ

пости въ зависимости во 1) отъ устройства выдѣ
ляющаго аппарата, названнаго Вейзманомъ Мahr
bоden, и во 2) отъ того, какъ отдѣляется вывод
ковая полость отъ окружающей воды. Здѣсь можно

встрѣтить полную градацію устройства замыкатель

какъ у Воsminа, и кончая весьма совершеннымъ
какъ у Мoina. У этой послѣдней лучше всего
развитъ и Хahrbоden, и зародыши, огражденные
отъ внѣшнихъ невзгодъ, развиваются до такой

величины и столь сильно расширяютъ выводкову;
полость, что она принимаетъ форму шара и за
нимаетъ болѣе половины тѣла животнаго,—-вслѣд

ствіе чего попадающаяся у насъ Мoina rectiros.
tris представляетъ весьма курьезный видъ. Утѣлъ
же родовъ, у которыхъ не развито приспособле
ніе для питанія зародышей, этотъ недостатокъ в

о
з

награждается особеннымъ обиліемъ дейтоплазмы

въ яйцѣ. Совершенно развитая молодь, по выходѣ
на волю, быстро достигаетъ половой зрѣлости и

,

въ свою очередь, вынашиваетъ второе поколѣніе,

такъ что если бассейнъ не великъ, онъ вскорѣ

начинаетъ кишѣть рачками. Время отъ времени п
о

являются самцы, время появленія которыхъ и ко

личество очень различно у разныхъ не только
родовъ, но и видовъ. Во всякое время года я на

ходилъ ихъ въ большомъ числѣ у Мoinа, затѣмъ
также у П. рulех и magna, но уже у П. longi
sрina, не говоря уже про Масrothriх, я не видалъ
ни одного. Оплодотворенныя самки откладываютъ

такъ называемыя зимнія яица, и часть раковины,

одѣвающая выводковую полость, при этомъ видѣ
измѣняется, образуя сѣдло, плотнѣетъ и такъ о

б

хватываетъ яйцо, что, будучи сброшено, оно м
о

жетъ противостоять и высыханію, и холоду. Даже

во время препарировки масла не проникаютъ въ не

го, и просвѣтить его не удается. Эти сѣдла при
высыханіи воды легко разносятся вѣтромъ вмѣстѣ

съ пылью по всѣмъ направленяімъ и обусловли
ваютъ появленіе Сlodocera во всякой ямѣ, даже
въ такихъ мѣстахъ, которыя на мѣсяцъ, много

на два въ весеннее время бываютъ залиты водою

Сваммердамъ находилъ П. рuleх даже въ бочка?
съ дождевой водой. Не смотря на крайнее разно
образіе условій существованія, образъ жизни всѣ?
Сladocera очень сходенъ. Всѣ онѣ, даже и не

стоящіе хищники, толкутся кучами, появляясь бли

поверхности или уходя въ глубь, смотря по 199:

мени дня и состоянію погоды, и
,

кромѣ немно?

гихъ формъ, медленно плаваютъ взадъ и впереди
скачками по той причинѣ, что грузное тѣло 1

масса зародышей постоянно тянутъ ихъ кня?

Листовидныя гребенчатыя ноги ихъ произвола?

постоянный токъ воды между створками ракови!

снизу вверхъ, который и приноситъ пищу прич4

в
ъ

ротъ. Если же случайно попадетъ слишко?
большой кусокъ ила или чего другого, то развѣ?
изгибая свой роstabdomen, ловко подцѣпляетъ 4

9

павшее концевыми когтями и выбрасываетъ наруй!

Раковина при этомъ играетъ весьма важную Р*



ограничивая съ боковъ и усиливая этимъ токъ терный рачекъ для московской фауны. Во-первыхъ,

воды, и Вейзманъ совершенно справедливо счи

таетъ это главной функціею раковины послѣ охра
ненія зародыша, тѣмъ болѣе что у исключительно
хищниковъ, хватающихъ добычу, такъ сказать, на
бѣгу, съ налету, раковина или мало развита и

служитъ только крышкой выводковой полости, какъ

у Leрtodorа и Роlурhemus, или совсѣмъ отсут
ствуетъ, какъ у Вуthotrерhes. Пища большинства
Сlаdосеrа, по описаніямъ прежнихъ наблюдателей,
растительная, состоящая изъ полуразложившихся
остатковъ растеній и альгъ, но безъ всякаго сомнѣ

нія къ ней примѣшивается большое количество
и животной: инфузоріи, коловратки и др. Во вся
комъ случаѣ 8imoсерhalus гораздо лучше жилъ у
меня въ тѣхъ банкахъ, гдѣ было особенно много
Рrotozоа. Хищники же исключительно питаются

животной пищей, ловятъ чтó подъ силу, не пре
небрегая даже болѣе слабыми особями своего же
вида, причемъ самки нерѣдко пожираютъ самцовъ.

14 видовъ рода Сусloрis и 3 вида рода Сantho
саmtus широко распространены подъ Москвою;

они встрѣчаются главнымъ образомъ въ густо за
росшихъ неглубокихъ прудахъ и болотахъ, и на
днѣ, и близъ поверхности, между плавучими во
дяными растеніями. Сусlорѣ нерѣдокъ и въ боль
шихъ рѣкахъ, какъ Москва и Клязьма, и здѣсь
держится исключительно близь береговъ, среди

тростника и потамогетона, тамъ, гдѣ густая сѣть
вѣтвей предохраняетъ его отъ опасности быть I

унесеннымъ теченіемъ.

Но въ рѣкѣ попадаются только мелкіе виды: Су
сlорs simplех, serrulatus, Еіscheri.Остальные, болѣе
крупные, принадлежатъ къ фаунѣ небольшихъ пру
довъ. Саnthосаmtus встрѣчается тамъ и здѣсь.

Суclорѣ Бгеviсоrnis есть самый распространенный
видъ и, такъ сказать, характеристичный для мо
сковской фауны. Я находилъ его почти каждый
разъ при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ.

Положительную рѣдкость составляетъСуcloрsgi
gas, встрѣчающійся въ началѣ лѣта въ густо-зарос
шихъ, невысыхающихъ лѣсныхъ прудахъ близъ по
верхности, среди перепутаннаго войлока Lemnae tri
sulсаe et minoris. Онъ попался мнѣ одинъ только
разъ въ числѣ 14-ти экземпляровъ. Но смотря на
продолжительность жизни (по изслѣдованіямъ Лuriu

Суclорѣ цаdriсоrnis живетъ болѣе 5-ти мѣсяцевъ)
значительную плодовитость и большую выносливость,

онъ пикогда не встрѣчается въ очень большомъ

числѣ особей и составляетъ незначительный про

центъ въ сравненіи съ числомъ особей удафній. "
Въ акваріяхъ онъ держится хорошо, будучи зане
сенъ туда съ водными растеніями. .

Рѣзкую противоположность циклопамъ предста

вляетъ во многихъ отношеніяхъ Піарtomus, харак

онъ почти замѣняетъ Сусloрis въ озерной фаунѣ

не только въ московской, но и вообще русской.

(Diaрtomus былъ найденъ въ Онежскомъ озерѣ и
Вейсовомъ озерѣ Харьковской губерніи). Затѣмъ,

встрѣчаясь всегда въ очень большомъ числѣ осо

бей въ большихъ и малыхъ прудахъ, онъ никогда

не попадается въ текучей водѣ. Но особенно рѣз
кую съ другими Сорероdа разницу представляетъ
Піарtomus Воgdanоvii, n. sр., приближаясь по об
разу жизни къ жаброногимъ ракамъ. Онъ имѣетъ
весьма ограниченное распространеніе, найденъ мною

только въ одномъ мѣстѣ подъ Москвой, непода

леку отъ Калужской заставы, на такъ называемой
Орловой дачѣ, во всѣхъ почти тамошнихъ лѣсныхъ
прудкахъ, высыхающихъ лѣтомъ, величиною, при
близительно, отъ 2 до 12 кв. с. Вообще условія его
жизни сходны съ жизнью Вranchiрus. Точно также
непремѣннымъ условіемъ является высыханіе и не
большая глубина, но только въ мѣстахъ обитанія

Diaрtomus нѣтъ толстаго слоя опавшихъ, покры
вающихъ дно, листьевъ, а напротивъ лѣтомъ гу
сто растутъ обычныя луговыя травы. Въ началѣ
Мая число особей достигаетъ громадной цифры,

въ первой же половинѣ Іюня уже нельзя достать
ни одного экземпляра. Рачекъ этотъ превосходитъ

всѣхъ извѣстныхъ прѣсноводныхъ Сорероdа своей
величиной и отличается особенно быстрыми дви

женіями и интенсивной яркой окраской,

Въ началѣ, когда еще не всѣ конечности вполнѣ
развиты, можно видѣть, какъ начинаетъ мало пониче-----
малу вырабатываться эта яркая окраска, дости
гающая полнаго развитія во время половой зрѣ
лости.—Прежде всего у блѣднаго животнаго по
являются яркокрасныя капли жира въ концахъ

плавательныхъ ножекъ и вокругъ пищеваритель
ныхъ органовъ. Жирныя капли,–сначала онѣ однѣ
окрашены,—простираются все дальше и дальше,
начинаютъ краснѣть усики и брюшная сторона
тѣла; здѣсь уже пигментъ разливается диффузно.
Въ концѣ Апрѣля или въ началѣ Мая, смотря по
погодѣ, темно-синій диффузный пигментъ вытѣ
сняетъ постепенно прежній красный оттѣнокъ и

сосредоточивается въ поверхностныхъ частяхъ тѣла,

на спинной сторонѣ болѣе, чѣмъ на брюшной, и

постепенно переходитъ на плавательныя ножки;

желтокрасный цвѣтъ усиковъ остается до конца.
Рудиментарныя ножки и роstabdomen становятся

зеленовато-красными. Внутренности, въ особенности
яичники, сохраняютъ первоначальный красный цвѣтъ

и рѣзко выдѣляются на темно-синемъ фонѣ, если
смотрѣть при отраженномъ свѣтѣ. Крайніе сег
менты, т. е. передній и задній, кажутся зелеными,
благодаря тому, что внутренности въ этихъ болѣе
узкихъ частяхъ головогруди просвѣчиваютъ,–такъ
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очень чувствительны къ холоду,

что въ концѣ концовъ, если прибавить еще желто I и окунѣ, при чемъ самый обыкновенной есть Еrgа

красный цвѣтъ яицъ, мы получаемъ настолько "

пеструю и красивую форму, что и самые выда- I
ющіеся по богатству красокъ брачной одежды
дафноиды далеко отстаютъ отъ этого Піарtomus.

Не лишнимъ будетъ замѣтить, что вообще весной
у Сорероdа преобладаетъ яркая цвѣтная окраска,

обладаетъ одинъ какой-нибудь пигментъ, отъ ко

Пiaрtomus соеruleus–нѣжно голубоватый, П. Жо
grafi, n. sр. желтый, Суclорѣ igneus красный и т.д.
Преобладающимицвѣтами являются: красный (цвѣтъ
жировыхъ капель) черный (яичникъ), желтый и
синій. Зеленый цвѣтъ по большей части не при

надлежитъ самому животному, и зеленый циклопъ
подъ микроскопомъ оказывается сплошь покрытымъ
паразитирующими низшими водорослями. Выведшія
ся въ акваріѣ животныя всегда блѣднѣе, а иногда
и совсѣмъ безцвѣтны.

Какъ кажется, всѣ свободно живущія Сорероdа

silus; кромѣ него попадаются нерѣдко Lernеосera
и Аchteres. Первый изъ нихъ найденъ былъ изъ

16 щукъ на четырехъ и одинъ разъ на одной
жаберной дугѣ въ количествѣ 10 экземпляровъ.
Жабры— самое любимое и самое удобное для па
разитовъ мѣсто. Вода легко заноситъ ихъ сюда,

особенно рѣзко выступающая у Сalanidaе по силѣ "
цвѣта и нѣжности тоновъ, при чемъ пестрота какъ "
у Піар. Вogdanоvii — явленіе рѣдкое, чаще пре- I

и, прицѣпившись, рачекъ привольно развивается
подъ защитой жаберной крыши.
Какъ на характерную особенность Сорероda,

слѣдуетъ указать на громадное количество па
тораго впрочемъ всегда отличается яичникъ. Такъ

и самое благо- I

пріятное время для ихъ развитія есть поздняя весна;

тогда ихъ встрѣчается болѣе всего, затѣмъ онѣ
въ большомъ числѣ попадаются въ теченіе всего

лѣта. Осенью, еще до наступленія холодовъ, въ
то время какъ водяныя растенія начинаютъ вя

нуть и опадать на дно, понемногу пропадаютъ
циклопы и въ Сентябрѣ нынѣшняго года представ- "
ляли уже рѣдкость. Что же касается до образа
жизни, то всѣ Сорероda—большіе хищники.
Обратясь брюшкомъ кверху, двигая длинными
усиками, носятся они въ водѣ туда и сюда и ло
вятъ все, что попадется: Гnfusoria, Тurbellaria,
наупліусовъ, не брезгая молодыми особями сво

его вида. Растительная пища, какъ полагаютъ, по
падаетъ имъ случайно.
Паразитическія формы ракообразныхъ не часты,

кромѣ стоящаго особнякомъ Аrgulus. Этотъ по
слѣдній довольно обыкновененъ на плавникахъ и "

кожѣ карповыхъ и нѣкоторыхъ другихъ рыбъ. Какъ
на исключительную особенность, выдѣляющую его

изъ всѣхъ паразитическихъ рачковъ, слѣдуетъ ука
зать на то, что уже во взрослой формѣ онъ легко
покидаетъ рыбу и свободно плаваетъ долгое время,

хорошо уживается также въ банкахъ, а разъ за
несенный въ акварій можетъ погубить многихъ
рыбъ. Первый разъ онъ былъ мною найденъ на
свободѣ въ Хохловскомъ озерѣ близь Одинцова
въ значительномъ количествѣ экземпляровъ. Па
разитическія Сорероdа встрѣчаются также исклю
чительно на рыбахъ: на жабрахъ, въ глазныхъ впа

динахъ и въ полости рта, чаще всего на щукѣ

разитовъ, покрывающихъ среди лѣта все тѣло
и усики свободно живущихъ старыхъ рачковъ,

преимущественно крупныхъ видовъ. Особенно за
мѣчательны въ этомъ отношеніи С. цigas, brevi
сornis и vernalis. Но не одни свободно живущіе
рачки носятъ на себѣ паразитовъ; они встрѣча
ются также и при томъ тоже въ громадномъ ко

личествѣ и на Бурhonostomatа. Пойманные въ
истекшемъ Сентябрѣ экземпляры Еrgasilus на
жабрахъ одной щуки были покрыты десятками
Verticellinae, но особенно заслуживаетъ вниманія
въ этомъ отношеніи Аchteres рercarum, который
настолько густо бываетъ покрытъ инфузоріями,

что его чрезвычайно трудно разглядѣть. Нели
шеннымъ интереса является тотъ фактъ, что
Саnthосаmtus и виды Піарtomus, можно сказать,

совершенно лишены паразитовъ.
Какъ Сорероda, такъ и Сladосеra, встрѣчаясь
во всѣхъ водахъ въ большомъ количествѣ, пред

ставляютъ обильную и легко находимую пищудля
очень многихъ животныхъ: для Нуdrа, водныхъ
насѣкомыхъ, Нуdrаchnа, а также для жаброно
гихъ раковъ и молодыхъ тритоновъ и, что осо
бенно важно, для молодой недавно выклюнувшейся
рыбешки, такъ что имѣютъ нѣкоторое, хотя и
косвенное отношеніе къ человѣку.
Изъ Оstrаcodа болѣе распространеннымъ ока
зывается Notodromas monachus и Сурris pubега.
Широко распространена также Сурris viduа. Въ
каждомъ акваріѣ, въ каждой банкѣ съ водоро
слями ее встрѣтишь непремѣнно въ большомъ
числѣ особей. Отличаясь крайней неприхотли
востью, С. viduа живетъ при самыхъ неблаго
пріятныхъ условіяхъ, когда уже не только давнія
но и циклопы всѣ повымерли, и въ этомъ отноше

ніи уступаетъ одному ослику. Видъ этотъ размно
жается исключительно партеногенетически, хотя
имѣетъ хорошо развитой геcерtaсulum, и замѣча
теленъ въ томъ отношеніи, что, по Вейзману, 49

сихъ поръ не найденъ ни одинъ самецъ, также

какъ и у С. fusсаtа. Противоположность имъ Р
этомъ представляетъ Not. monachus, никогда не
размножающійся дѣвственно. Число яицъ Сурѣ
очень велико (по Мюллеру у С. ornatа до 300). Всѣ
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виды Сурris держатся на днѣ или среди перепу-I фаунѣ собранъ одинъ только родъ Рorcellio. Мнѣ
танныхъ плавучихъ растеній и плаваютъ, кромѣ I не удалось найти ни одного представителя дру
Моt. monachus, медленно, спиною вверхъ. При
передвиженіи главную роль играютъ усики вто
рой пары, прогоняющіе воду назадъ межъ створ
ками раковины, первые же усики производятъ токъ
воды въ томъ же направленіи, но уже сверху ра
ковины. Всѣ Сурris, питаются главнымъ образомъ
животной пищей, ловятъ коловратокъ, сувоекъ и
другихъ инфузорій, не пренебрегаютъ. по Гер
штекеру, даже мертвыми дафніями и циклопами.

Большинство Оstrаcodа позднею осенью пропа
даетъ, и только немногія изъ нихъ перезимовы
ваютъ. Въ концѣ Января нынѣшняго года я на
шелъ подъ льдомъ только одну Сурris рunсtatа.
Въ заключеніе надо прибавить, что С. рubera,
кромѣ своей величины, отличается отъ всѣхъ

остальныхъ Оstrаcodа еще тѣмъ, что ловится
въ большомъ количествѣ весной вмѣстѣ съ Вran

сhiрus иПіарt. Вogdanovii, т. е. въ такихъ мѣстахъ,
гдѣ уже въ половинѣ Іюня нѣтъ ни капли воды,
хотя, конечно, высыханіе яицъ ея не есть необхо

димость для ихъ развитія, какъ это надо принять
для жаброногихъ и вышеупомянутаго вида Піарtо
mus. Мы здѣсь видимъ, слѣдовательно, приспо
собленіе животнаго къ тѣмъ неблагопріятнымъ
условіямъ, въ какія нормально поставлены теперь
Вranchiороdа. Для послѣднихъ это давно извѣст

ный фактъ, подтвержденный еще недавно опытами
Н. В. Насонова надъ яицами Аrtemiа. Точно

гихъ родовъ, нѣтъ ихъ также въ большой кол

лекціи Гвороdа пр. Ульянина, находящейся въ

Московскомъ Зоологическомъ Музеѣ. Большинство

мокрицъ водится повсюду въ сырыхъ мѣстахъ, въ
жилыхъ же помѣщеніяхъ нерѣдокъ Рorcelliо orien
talis, превосходящій всѣхъ московскихъ Івороda,
своей величиной. Другой очень обыкновенный видъ,

имѣющій способность свертываться въ шаръ, Рor
сеlliо amoenus, распространенъ вездѣ въ подвалахъ
и погребахъ, гдѣ вмѣстѣ съ нимъ попадается Рor
сеlliо melanoсерhalus и соnveхus, а также Сassida,
sр.; Р. сonveхus заходитъ очень глубоко въ ста
рые колодцы; найденныя тамъ особи нѣсколько

отличаются отъ наземныхъ меньшимъ ростомъ и

болѣе блѣднымъ цвѣтомъ. Но я не беру на себя
смѣлость выдавать послѣднее наблюденіе за досто

вѣрное на томъ основаніи, что мнѣ попалось очень

небольшое число особей и притомъ только разъ.
Изъ Аmрhiроdа мы имѣемъ два вида Сammarus,

Одинъ Оammarus neglectus найденъ Н. Ю. Зо
графомъ въ озерахъ села Косина, подъ Москвою,

другой–доставленъ мнѣ изъ небольшой рѣчки

Подольскаго уѣзда. Послѣдняго вида я по непол
нотѣ литературы опредѣлить не могъ. Сlam. ne
glectus Н. Ю. Зографа имѣетъ также значитель

также давно извѣстно, что Арus появляется иногда
въ такихъ мѣстахъ, гдѣ его не встрѣчали въ те
ченіе 2—3 лѣтъ. Подобное наблюденіе я сдѣлалъ
надъ Limnetis, какъ это было указано выше.—
Оказывается, что и Сурris рubera также примы
каетъ нѣсколько къ этому отдѣлу ракообразныхъ,

и появленіе ея въ пересыхающихъ лужахъ не
есть явленіе случайное или единичное. Напротивъ,

здѣсь она попадается всегда, притомъ одинъ только
этотъ видъ, и положительно въ большемъ числѣ

особей за разъ, чѣмъ это бываетъ лѣтомъ въ дру- I
гихъ мѣстахъ. Интересно было бы прямыми опы
тами рѣшить, могутъ ли ея яица, высыхая, соутъ ли ея яица, высыхая, со- I
хранять способность къ развитію въ періодъ бо
лѣе длинный, чѣмъ отъ весны и до весны.
Представителями Гвороda подъ Москвой слу
жатъ Аsellius и болѣе 10-ти видовъ мокрицъ.

Аsellus встрѣчается повсюду въ прудахъ и рѣ
кахъ близъ береговъ, чаще всего на подводныхъ

кускахъ дерева. Видъ этотъ хорошо уживается
въ акваріяхъ и отличается необыкновенной вы
носливостью, легко размножается въ неволѣ, но
Число выводящихся молодыхъ не велико.

По отношенію къ наземнымъ мокрицамъ я дол
женъ отмѣтить тотъ фактъ, что въ московской

ныя особенности и представляетъ, если не новый
видъ, то во всякомъ случаѣ нѣкоторую разновид
IIОСТЬ.

Бокоплавы питаются, по моимъ наблюденіямъ

надъ живущими въ акваріѣ, разлагающимися остат
ками растеній. Перегной захватывается ротовыми
частями, полуклешни играютъ при этомъ второ
степенную роль. Главное назначеніе ихъ—удер

живать самку при оплодотвореніи, при чемъ са

4

11
1

мецъ зацѣпляется когтемъ чаще лѣвой полуклешни

между головнымъ и первымъ сегментомъ тѣла.
Оплодотворенная самка откладываетъ до 40 яицъ
и носитъ ихъ подъ грудью. Изъ нихъ по про

шествіи 3 недѣль (въ акваріѣ) выходитъ молодь
и покидаетъ мать почти совсѣмъ сформированная.

Изъ высшихъ раковъ, изъ Песароdа, представи

телемъ рода Аstacus въ московской фаунѣ является

Аs. Іерtodactуlus, распространенный, по Кесслеру,
по всему бассейну рѣки Волги. Въ продажѣ, подъ
названіемъ „невскаго“ нерѣдко попадается иАstacus
fluviatilis, но этотъ ракъ не здѣшній, а привоз
ный и у насъ, какъ кажется, въ рѣкахъ никогда
не встрѣчается. Аs. leрtodactуlus очень распро
страненъ по всей Московской губерніи и ловится

въ большомъ количествѣ; крупные экземпляры его
!довольно рѣдки. Обыкновенно днемъ ракъ сидитъ

въ норѣ, вырытой гдѣ-нибудь въ тѣнистомъ мѣстѣ
подъ крутымъ обрывистымъ берегомъ, выставивъ
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наружу сяжки и клешни; ночью же выходитъ и
бродитъ по дну, отыскивая пищу, состоящую изъ
растеній и мелкихъ животныхъ: фриганидъ, голо

чуютъ падаль и во множествѣ собираются во

кругъ нея, чѣмъ и пользуются обыкновенно для I
ихъ ловли. Можно также заманивать ихъ въ сѣть

даже безъ воды, если только переложить ихъ мо

крыми растеніями. Кормятъ ихъ морковью, кра
пивой, хлѣбомъ и другими растительными про

вастиковъ, рыбокъ. На далекомъ разстояніи раки! дуктами. Растутъ раки очень медленно и только
на 5-мъ году достигаютъ половозрѣлости, въ про

дажу же ихъ пускаютъ, по Кеселеру, только на!
десятомъ. Зиму раки проводятъ въ очень глубо

ассафетидой. Пойманные раки живутъ очень долго кихъ и укрытыхъ норахъ.
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Систематическій списокъ подмосковныхъ ракообразныхъ.

А. Еntoniоstrаса.
1. РНущонопол.

2. Вranchioроda.

Кат. Вranchiроdidае. Тѣло безъ рако
вины. 11 паръ листовидныхъ ногъ, мало

отличающихся по величинѣ другъ отъ дру
га, каждая съ 3-мя жаберными придатка
ми на переднемъ краю.

Вторые усики самца съ придатками. Хвостовыя

пластинки съ опереннымъ краемъ.
g. Вranchipus, Schaf.
Лобъ самца съ 2-мя шаровидными щетинисты
ми выростами.

1. Вranchipus Лоseрhinus, Grube.

Grube (15) раg. 143.
Величина 10-1-4 mm

Не рѣдокъ.
Попадается въ значительномъ числѣ особей.

Найденъ: Мск., близъ Калужской заставы, Ап
рѣль, Май. Косино, Апрѣль.

Кат. Ароdidае. Тѣло со щитомъ. 40— .
60 паръ листовидныхъ ногъ, быстро умень
шающихся въ величинѣ отъ головы къ хво
сту; каждая съ двумя жаберными придат

ками на переднемъ краю.
g. Арus, Schaf.
а. Межъ хвостовыми щетинками нѣтъ пластинки.
Задняя выемка щита по обѣимъ сторонамъ съ I
12 зубчиками.

Цвѣтъ желтый или голубоватый. .

2. Арus cancriformis, Latr.

Grube (15) раg. 149.
Величина: безъ хвостовыхъ щетинокъ 230ш.

Попадается въ непроточныхъ прудахъ, весна!

въ большомъ количествѣ.
Найденъ: Мск. Близъ Одинцова, начало Іюня
b. Межъ хвостовыми щетинками есть пластинки

1. Пластинка продолговатая, конецъ 49
кругленъ, края и срединный киль зубчат9
Выемка щита по обѣимъ сторонамъ Р
25-тью короткими зубчиками.

3. Арus рroduсtus, Воsс.

Grube (15) раg. 150.
Встрѣчается подъ Москвой, близъ Бутите?
Въ коллекціи Зоологическаго Музeя есть знач
пляры, собранные К. Н. Иковымъ.

2. пластинка трехугольная, по 49
равна 4-мъ послѣднимъ хвостовымъ "?”
ментамъ, на концѣ съ выемкой; и "
края сильно зубчаты.

4. Арus glacialis, Кrоуeг.

Grube (15) раg. 150.
Величина безъ хвостовыхъ щетинокъ 1999
собранные экземпляры очень молоды. Ч"
зеленоватый.
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Найденъ: Мск., близъ Бутырокъ.
Рат. Баттеtidае. Раковина сильно вы
пуклая, почти шарообразная. 2-ой пары
челюстей нѣтъ; ногъ 10—12 паръ.

g. Limnetis, Lovén.

5. Limnetis brаchуurа

Grube (15).
Рѣдокъ. Цвѣтъ бурый и зеленый;

прозрачная.
Найденъ: Москва, близъ Калужской заставы;

Апрѣль, Май.
Лат. Пimmadiidае. Раковина продолго
вато-овальная, съ боковъ сжата; 2 пары
жвалъ; 18—28 паръ ногъ.
Голова маленькая, изъ-подъ раковины

раковина

, вательные усики, именно:
роткой вѣтви имѣетъ не 3, а 4 щетинки, ко

невыставляющаяся, осязательные усики на

вершинѣ булавообразно утолщены.
g. Limnadiа, Вrong.

6. Limnadiа, sр.

Найденъ 11. И. Митрофановымъ близъ села
Троицкаго подъ Москвою.
Находимъ былъ также А. П. Богдановымъ въ
1856 г. въ Ботаническомъ саду въ срединномъ
бассейнѣ.

3. С1а d о с е r a.
Рат. Sididаe. Плавательные усики дву
вѣтвисты, одна вѣтвь съ 3-мя члениками,

другая съ 2-мя.

а) Голова съ клювомъ. Длинная вѣтвь плаватель-!
ныхъ усиковъ трехчлениста, короткая —двучлениста.
g. Sida, Straus.

7, Sidiа сristallinа, Мiiller.

шеніи два та, въ наше спать, а за
dach (37) раg. 24;
раg. 9.
Величина 2 mm.

Встрѣчается весьма часто и въ очень большомъ
количествѣ, преимущественно на листьяхъ кув
шинки, но, кажется, въ непроточныхъ прудахъ
не живетъ, почему область распространенія ея

Еrіé (13) рag. 229; Lill. (23)

меньше, чѣмъ у Парh. brаchуurа. Рѣчные экзем- I
пляры достигаютъ очень большой величины. При
надлежащая московской фаунѣ 8idа сristallinа от
личается отъ западноевропейской: 1) весьма ко

роткимъ клювомъ, иногда на столько, что каса

тельная ко лбу и клюву образуетъ почти отвѣс

ную линію; 2) рostabdomen гораздо меньше вы
дается изъ-за нижняго края раковины, которая

только у молодыхъ имѣетъ характерную прямо
угольную форму, но впослѣдствіи отъ давленія за
родышей измѣняется.

Еще болѣе рѣзкую разницу представляютъ пла
конечный членикъ ко

нечный же членикъ длинной–свабженъ 7-ью, а
не 8-ыю щетинками, при чемъ 6 сидятъ вдоль бо
коваго края, 7-ая же вмѣстѣ съ небольшимъ ши
помъ на вершинѣ.

Найд. Моск. Кузьминки, Августъ; Перервы, Іюнь;
Царицыно, Гюнь; Кунцево–рѣка, Іюнь; р. Сѣ
тунь–Іюнь; Воробьевы горы—рѣка, Августъ.
b) Голова безъ клюва; короткая вѣтвь плава

тельныхъ усиковъ трехчлениста, длинная дву
ЧЛе11IIСТЯ.

g. Daphnella, Вaird.

8. Парhnellа brаchуura, Lievin.

Піарhanosoma Вrandtiana, Еischer.

Еischer (11) рag. 10.
Еischer (6) раg. 160; Leуdig (22), раg. 109;

Еrіé (13) рag. 229; Lill. (23) рag. 20.
Величина О.96 mm.

Встрѣчается повсюду, но нечасто; болѣе всего
въ рѣкахъ средней величины у береговъ, близъ
поверхности. Всѣ собранные экземпляры—самки.
Найд. Мск. Измайлово, Май; р. Сѣтунь, Іюнь.
Федченко, озера Рузскаго уѣзда.

Еат. Паріпiidaе. Плавательные усики
двувѣтвисты, одна вѣтвь трехчлениста,

другая четырехчлениста.
1. Осязательные усики средней величины или

I очень малы, четырехчлениковая вѣтвь плаватель

ныхъ усиковъ имѣетъ 3—4 щетинки, трехчлени
ковая–5. (Daphniаe genuinae).
а) Голова не отдѣлена отъ туловища.
g. Daphniа, Мull. (Нуalоdaphniа, Schodi).
Роstabdomen вдругъ съуживается.

9. Daphnia magna, Straus.

Lill. (23) раg. 24.
Еischer (6) раg. 185, Еrie (10) раg. 102, Leуdig
(22) рag. 134; Еrie (13) раg. 233.
Величина: Еem. 3.43 mm., Мas. 1.50 mm.
Имѣетъ очень ограниченное распространеніе. Я
находилъ ее только въ прудахъ Зоологическаго
сада, гдѣ огромное большинство попадается безъ
шиповъ. Пaphnia magnа замѣчательна въ томъ от
ношеніи, что встрѣчается даже и зимой въ боль
1шомъ количествѣ, причемъ нерѣдко на пойманныхъ

уже въ Декабрѣ можно видѣть колонію сувоекъ,
а на лѣтнихъ Вrаchionus rubens. Самцы значи
тельно менѣе ростомъ, всѣ съ шипами, не рѣдки.
Видъ этотъ отлично уживается въ акваріумахъ.

Найд. Москва, Зоологическій садъ; Іюль, Декабрь.
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Роstabdomen постепенно съуживается, шипы его
широко разставлены и первые 4—5 шиповъ, счи- l
тая съ конца, почти равной длины. Конечные когти
имѣютъ при основаніи, съ нижней стороны, рядъ
второстепенныхъ шипиковъ.

10. Парhniа рulех, Пеgeer.

Leidу (22) раg. 117.
Еischer (10) рag. 98; Lill. (23) рag. 30; Еrie
(13) рag. 231; 2addach (37) рag. 22.
Величина: Еem. безъ шиповъ 1.90 mm, Мas—
1„20 mm.

Видъ первый по количеству особей, имѣетъ :
также широкое распространеніе. Встрѣчается до "

глубокой осени и въ это время особенно богатъ
паразитами, премущественно Вrаchionus urсеоlaris;

раковина же отличается рѣзкою сѣтчатостью. Дли
на шипа очень варьируетъ. Самчики попадаются
въ значительномъ числѣ во всякое время; зимнихъ
яицъ 2. Цвѣтъ брачнаго наряда въ Іюнѣ и въ
Іюлѣ, когда число особей достигаетъ максимума,
красноватый; осенью Парhniа рuleх безцвѣтна.
Найд. Москва — пруды, Іюнь. Мск. у Калужской
заставы, Іюнь, Августъ, Сентябрь; близъ Одинцова,
Августъ;Подольскій уѣздъ,–Іюнь; Богород. уѣздъ
Августъ.
Варіететы:

Парhniа рulех. var. ventrosа.

Длина безъ шипа— 2.87 mm, съ шипомъ —
3.28 mm. Ширина 1.76.
Отъ типической Парlhniа рulех эта форма, кромѣ
величины, отличается еще слѣдующими рѣзкими
признаками. Углубленіе передней стороны головы
едва выражено,

щается при полномъ развитіи животнаго на сере

динѣ нижняго края, который, преимущественно
по передней сторонѣ, усаженъ очень частыми и
большими зубцами. Подъ Звенигородомъ разновид
ность эта встрѣчается безъ шипа, что обыкновенно

описываютъ только у Парhniae magnae. Скульп
тура раковины и цвѣтъ животнаго сходны съ "
типическимъ видомъ. Самцы не попадались. Число

зародышей около 18. Найд. въ Подольск. и Зве
нигородскомъ уѣздахъ, Іюнь.

Парhniа рulех, vаr. saibberа.

Длина безъ шипа: Еem. 2.25 mm. Маs. 1.43.
Этотъ варіэтетъ отличается главнымъ образомъ

выпуклостью въ верхней части задней стороны ту- I
ловища, что и придаетъ ему горбатый видъ. Къ
сожалѣнію, на препаратѣ отъ давленія покровнаго

стеклышка самка потеряла эту характерную фор
му. Другія отличія заключаются въ болѣе высоко

1081КОВИН8.ПРОДСТ8ВЛЯ6ТЪ П011ТИ!. . I I „. .I ? 1III”... ...„жащій, какъ и П. рuleх, исключительно къ 499
правильный овалъ, шипъ очень длиненъ и помѣ- I

развитомъ замыкательномъ аппаратѣ, болѣе сл
а

ной зубчатости нижняго края раковины, чѣмъ въ

же у var. ventrosa, и въ очень закругленной в
ъ

редней сторонѣ головы самца. Эта разновидносъ
очень рѣдкая, собрана вмѣстѣ съ предъидуща
подъ Звенигородомъ. Число самцовъ и самокъ оп

IIIАIIОЕ(!).

Типическая Парhniа рuleх московской фаув
отличается отъ рисунка Лейдига слѣдующими о

бенностями: 1
)

передняя сторона головы меня
глубоко вдавлена, вслѣдствіе чего клювъ н

е та
рѣзко отдѣляется; 2) раковина значительно менѣе
съуживается къ низу, и ширина ея у нижней ст

а

1 роны постабдомена равна, или почти равна, шири
нѣ плечевой части, гдѣ прикрѣпляются плаватель

ные усики; 3) шипъ въ той стадіи, какая в
ъ

бражена уЛейдига, помѣщается гораздо далѣе на

задъ, и зубчики по нижнему краю раковины ещ
замѣтны; 4) роstabdomen никогда такъ низко не

выставляется, и шипы его сидятъ нѣсколько рѣже

" Типическіе же самчики вполнѣ подходятъ т

Лейдиговскому изображенію.

!
I Рочайшей постепенно съуживается к
ъни

шипы, начиная отъ конца, быстро уменьшаются, и

нечные когти не имѣютъ побочныхъ зубчиковъ

11. Пaphnia longisріna, Еischer.

Величина безъ шипа.—1.90 mm, съ шипомъ —

2.20 піrn.

Еischer (9) рag. 423.
Leуdig (23) раg. 140; Еrie (13) 233; Ека
(6) раg. 185.
Также очень распространенный видъ, принадле

непроточныхъ прудовъ. Количество особей вели?
но менѣе, чѣмъ у предъидущей. Замѣняетъ 4

9

послѣднюю въ глинистыхъ открытыхъ прудѣ?
Всегда стеклянно-прозрачна и совершенно 2

9

цвѣтна, кромѣ зеленаго содержимаго кишки и "

рокоричневыхъ капель жира. У молодыхъ «сей
шишъ на заднемъ углу, потомъ съ возрастомѣ 1

9 I

ремѣщается н
а

средину. Ни у одной давній?
бываетъ столько растительныхъ паразитовъ, 19

у этой; почти также постоянны и сувойки н
а 19

вательныхъ усикахъ. Махimum особей-ка?
Іюня. Самецъ не встрѣченъ ни одинъ. Отличіе?
отъ рисунка Лейдига: 1

)

роstabdomen горали 1
9

нѣe и 2
)

побочныхъ шиповъ н
а

конечныхъ ког
роstabdominis нѣтъ.

Найд. Мск., у Калуж. заставы, 1юнь, іюль, 1?

густъ. петров. паркъ, 1юнь. Близъ одиннад-I"
густъ. Подольск. уѣздъ, 1юнь. Богородскій 449
Августъ.
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5- Шипы роstabdominis быстро уменьшаются. Го
лова очень велика, трехугольной формы.

12. Daphniа Кahlbergiensis, Schodl.

Ульянинъ (33) стр. 78.
Исключительно озерная форма.

Найд. Федченко: въ озерахъ Рузск. уѣзда. Однѣ
самки. Н. Ю. Зографъ: Косино, Бѣлое озеро.

13. Пaphnia longiremis, Sars.

Ульянинъ (33) стр 79.
Описаніе этого вида мнѣ неизвѣстно.

Найд. Федченко; въ озерахъ Рузскаго уѣзда.
b) Голова отдѣлена углубленіемъ отъ туловища.

1) Побочный глазокъ ясенъ, а) осязательные
усики подвижны.

Осязательные-усики у обоихъ половъ по- !
чти одинаковой величины.

g. Simoсерhalus, Schбrll.
Нижній край раковины закругленъ, зубчатъ и
имѣетъ по срединѣ небольшой выступъ.

14. Simoсерhalus serrulatus, Кoch,

Lill. (23) раg. 40.
Кischer (6) рag. 177; Leуdig (22) рag. 165.
Величина 1.1О mm.

Самый рѣдкій изъ всѣхъ Сladocera. Попадается

въ прудахъ и небольшихъ мелкихъ рѣчкахъ. Со
бранъ исключительно въ Августѣ. Цвѣтъ бурожел- I
тый, сплошной.

Найд. Мск., у

Августъ.

Нижній край раковины косо срѣзанъ, средняго
выроста нѣтъ.

15. Simoсерhalus vetulus, Мull.

Величина: 3.10 mm.
Leуdig (22) раg. 153.
Еischer (6) раg. 177. Leуdig (23) рag. 153.
Lill (23) рag. 42. 2add. (37) рag. 22.
Чрезвычайно распространенъ и является въ двухъ
постоянныхъ разновидностяхъ: одной меньшей, бо

лѣе симметричной,–прудовой, и другой, очень боль

шой–рѣчной. Послѣдняя отличается отъ прудо
вой формы несимметрично-малой заостренной го
ловой, весьма широкой раковиной и особыми ро
зеточками между полосками этой послѣдней. Кромѣ
того, при сильномъ увеличеніи на ней можно раз- !
смотрѣть коричневатые сѣтчатые рисунки, совер- I
шенно такіе же, какіе Вейзманъ (35) изображаетъ
для Sidа сristallinа. Большая разновидность исклю
чительно рѣчная. — Цвѣтъ бурожелтый, сплошной,

Калужской заставы, Августъ. I
Близъ Одинцова, Августъ. Волоколамскій уѣздъ,

Число яицъ до 30,–болѣе, чѣмъ у всѣхъ другихъ
Сladocera.

Найд. Мск., Перервы, Іюнь. Близъ Одинцова,
Іюль, Августъ. Кунцево,–рѣка, Августъ. Близъ Ка
лужской заставы, Іюнь. Звенигородскій уѣздъ, Іюнь.
Подольскій уѣздъ, Іюнь.

Осязательные усики самчиковъ длиннѣе, нежели
Сау[КII.

g. Сеriodарhniа, Паnа.
Конецъ осязательныхъ усиковъ самчиковъ дли
ненъ и расширяется ложкообразно.

у_

16. Сеriodарhniа quadrangula, Мull.

Leуdig. (22) раg. 178.
Еischer (6) раg. 180. Lill. (23) рag. 35. Жаdd.
(37) рag. 22. Кrie. (13) раg. 236.
Величина: О.70 mm.

Эта дафнія, вмѣстѣ съ слѣд. D. reticulatа, одна
изъ самыхъ распространенныхъ, при чемъ первая

чуть-ли не исключительно попадается въ рѣкахъ
и количествомъ особей уступаетъ только П. рuleх
и longisріпа,-вторая принадлежитъ къ прудовой
фаунѣ. С. quadrangulа болѣе ростомъ и совершен
но безцвѣтна, кромѣ краснобураго кишечнаго ка
I нала. Раковина очень рѣзко сѣтчата. Самчики очень
! рѣдки. Число яицъ въ выводковой полости 2—3.
Найд. Мск., р. Сѣтунь, Іюнь. Рѣка Москва, Гюль.
Кузьминки, Августъ. Волоколамскій уѣздъ, р. Лобь,
Августъ.

Конецъ осязательныхъ усиковъ самчика про
Iдолжается въ заостренный крючекъ.

17. Сеriodaphnia reticulata, Лurin.

Leуdig (22) раg. 182.
2add. (37) рag. 22.
Величина О.60 mm.

Попадается въ прудахъ, болотахъ и небольшихъ
ямахъ, гдѣ часто воды не болѣе 1
/,

аршина. Цвѣтъ—
чрезвычайно нѣжный, красновато-фіолетовый, со

держимое кишки и яица зеленыя. Фіолетовый пиг
ментъ, диффузно разлитый по всему тѣлу и рако
винѣ животнаго, къ сожалѣнію при консервировкѣ
пропадаетъ, а въ глицеринѣ стягивается въ не
многихъ мѣстахъ, въ видѣ розетокъ. С. геticulatа
отлично выдерживаетъ холодъ и перезимовываетъ въ

I числѣ немногихъ. Въ Январѣ 1885 г. подо льдомъ,
въ Измайловскомъ звѣринцѣ, я нашелъ ее только
одну изо всѣхъ Сladocera. Но она по странному
случаю очень рѣдка весной, начинаетъ чаще по
падаться въ Іюнѣ, и затѣмъ до поздняго времени
число особей довольно значительно.

! Найд. Мск., близь Калужской заставы, Іюнь,

! Августъ. Близь Одинцова, Іюнь, Августъ. Перервы,
Іюнь. Измайлово, Январь.

I
1

34
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"разлитъ особенно густо по переднему краю го

3) Осязательныя щупальцы неподвижны и очень
МЯ.111.

g. Scapholeberis, Schбdl.

18. Scapholeberis mucronatа, Мull.

Leidig (22) раg. 187.
Еischer (6) рag. 183. Lill. (23) рag. 44. Еric
(13) рag. 237.
Величина: рогатая особь-1 mm., безрогая—
0,50 пут. . I

Исключительно рѣчная и самая обыкновенная
форма. Цвѣтъ кишки зеленовато-желтый. Яица очень I
темнозеленыя " и безъ микроскопа кажутся даже
черными, отчего и все животное въ водѣ напо
минаетъ Сурris viduа. Жировыя капли кишки и яицъ I
красноваты. Но черный пигментъ преобладаетъ,

ловы и раковины. Черноваты даже и плаватель- I
ные усики. Отъ рисунка Лейдига отличается гу- !
стымъ опереніемъ передняго края створокъ и низ

кой болѣе широкой головой, занимающей у взро
слыхъ особей "), часть тѣла. I

Найд. Рогатая: Мск., Кунцево,—рѣка, Августъ. I
Близъ Одинцова, Авг. Рѣка Сѣтунь, Іюль. Воробь
евы горы, рѣка, Іюль. Кузьминки, Августъ. I
Безрогая: Мск., Рѣка Сѣтунь, Іюнь. Звениго
родъ, Іюнь. Волоколамскій уѣздъ, рѣка, Августъ.
2) Побочнаго глазка нѣтъ. I
g. Мoina Вaird.
Передняя часть головы между щупальцами вы
пуклая.

1

19. Мoina brаchiata, Лurin.

Leуdig (22) раg. 166.
Еicher (10) рag. .12. Lill. (23) раg. 37. Жadd.
(37) раg. 23. Еrié (13) раg. 235.
Величина: Еem. 1. 10 mm, Мas О.80 mm. I

По количеству особей уступаетъ только П. рulех.
Собрана главнымъ образомъ въ навозныхъ непро
точныхъ прудахъ на выгонахъ. Безцвѣтна и въ
молодыхъ стадіяхъ необыкновенно прозрачна. Сам
чики встрѣчаются постоянно.

Найд. Москв. Петровскій паркъ, Іюнь. Рѣка Сѣ
тунь, Іюнь. Близъ Калужской заставы, Сентябрь. I

Передняя часть головы между щупальцами прямая.

20. Мoina rectirostris, Вaird. .

Leуdig (22) раg. 174.
Величина: 1.20 mm. I

Принадлежитъ исключительно къ прудовой фа- I
унѣ, попадается вмѣстѣ съ предъидущей, но толь- 1
ко гораздо рѣже. "

Найд. Петровскій паркъ, Іюнь. Близъ Калуж
ской заставы, Сентябрь.

П. Осязательные усики велики. Плавательные
усики двувѣтвисты: 4-члениковая вѣтвь съ 3—5, а
трехчлениковая съ 5-ю щетинками (Lуncodaphniae).

Голова не отдѣлена отъ туловища.
а) Пять паръ ногъ, четырехчлениковая вѣтвь
усиковъ съ 4-мя щетинками.
g. Масrothriх, Вaird.
Раковина полосатая, только задній уголъ зуб
чатъ, осязательные усики невелики.

21. Масrothriх roseа, Лurin.

Lill. (23) рag. 47.
Leуdig (23) раg. 92.
Величина: О.48 mm.
Этотъ, одинъ изъ самыхъ маленькихъ рачковъ,

встрѣчается въ самое жаркое время вмѣстѣ съ П.
рuleх въ большомъ числѣ. Отъ описаннаго Лилье

боргомъ отличается очень малымъ ростомъ. За
родышъ бываетъ только одинъ. Всѣ собранные
экземпляры–самки.

Найд. Мск., Близъ Калужской заставы, Іюль.
b) Шесть паръ ногъ, голова продолжается въ
2 длинныхъ рога.
g. Воsmina, Вaird.
Шипъ на переднемъ углу направленъ внизъ и
по величинѣ равенъ концевымъ когтямъ рostab
dominis.

22. Вosmina longirostris, Мull.

Ульянинъ (33) стр. 80.
Найд. Федченко, въ озерахъ Рузскаго уѣзда.

Шипъ небольшой; на верхнемъ переднемъ углу
6—7 щетинокъ, изъ которыхъ передняя самая
длинная.

23. Вosmina brevisрina, Lilian.

Ульянинъ (33) стр. 79. Найд. Федченко, въ озе
рахъ Рузскаго уѣзда.

Шипа нѣтъ, вмѣсто него маленькій острый вы

ростъ.

24. Вosmina curvirostris, Еischer.

Еischer (9) рag. 428.
Leуdig (22) раg. 208.
Величина О,32 mm.
Найдена въ значительномъ числѣ въ р. Клязь
мѣ Богород. уѣзда, Августъ.

Кат. Путсeidае. Сердце овальное, кишка
съ петлей. Плавательные усики двувѣтви
сты, каждая вѣтвь трехчлениковая.

1. Кишка безъ слѣпаго придатка.

а) Голова подвижно сочленена съ туловищемъ

и не отдѣляется отъ него углубленіемъ. Глаза есть.

4



1. Раковина шаровидна Сhуdorus ciliatus, Рogg.
g. Сhуdorus, Leach.
Побочный глазъ и сложный почти равновелики.

25. Сhуdorus sphaericus, Мull.

Lill. (23) рag. 86.
Еischer (6) рag. 192. Leуdig (22) рag. 225. I

Schod1. (30) раg. 12. 2add. (37) рag. 29. Еrіé (13)
раg. 246.
Величина: О.36X0.32 mm.
Самый распространеншый изо всѣхъ ракообраз- I

ныхъ московской фауны, встрѣчается всюду; въ 1

акваріумахъ живетъ цѣлый годъ. Найд. Мск., Близъ
Калужской заставы, Іюнь. Перервы, Іюнь. Рѣка !
Москва, Іюль. Бронницкій уѣздъ, Іюль. Звениго- !
родскій уѣздъ, Іюнь. Волоколамскій уѣздъ, Августъ.
Богородскій уѣздъ, Августъ. Федченко, въ озерахъ ;

Рузскаго уѣзда.
Побочный глазокъ много менѣе сложнаго; на
постабдоменѣ, кромѣ шиповъ, рядъ маленькихъ

зубчиковъ. "

26. Сhуdorus globosus, Вaird.

Lill. (23) раg. 85.
Schodl. (30) раg. 13. Еrie (13) рag. 245.
величины: дѣв. ши. ТТТ Т
Рѣже предъидущаго, но также очень распро
страненный.

Круглѣе и больше, нежели Сhуdorussphaericus. I
Найд. Мск., Близь Калужской заставы, Іюль. "
Кузьминки, Августъ. Федченко, озера Рузскаго уѣзда. I

13.11ОВЪОЧЕНЪ IПобочный глазокъ не замѣтенъ,

тонкій и длинный, раковина почти гладка.

27. Сhуdorus tenuirostris, Еischer. I

Еischer (6) рag. 193.
Schódl. (30) рag. 16. I

Собранъ въ числѣ 4-хъ экземпляровъ въ р. Сѣ
туни, Іюнь.

Кромѣ того установлены М. Поггенполемъ слѣ
дующіе виды съ неособенно рѣзкими признаками:

Сhуdorus Аlехandrovii, Роgg.

Погг. (28) стр. 75.
Близокъ къ Сh. globosus, отъ котораго отли
чается тѣмъ, что побочный глазокъ сидитъ на

срединѣ промежутка между концомъ клюва и

сложнымъ глазомъ, тогда какъ у послѣдняго въ
3—4 раза дальше къ глазу.

II

Сhуdorus tuberculatus, Рogg.

Погг. (28) стр. 76.

2) Раковина широкая продолговатая, книзу мно
го уже.
а) Нижніе края ея только на переднемъ углу
съ зубцами.
g. Рleurохus, Вaird.
Раковина точечная, на переднемъ углу 2—3
зубца.

28. Рleurохus trigonellus, Мull.

Schodl. (30) раg. 44.
Lill. (23) рag. 80. Leуdig (22) раg. 223. Еric
(13) раg. 243.
Величина: О. 60 mm.

Довольно часто попадается и въ рѣкахъ, и пру
дахъ, въ небольшомъ числѣ.

Найд. кромѣ прудовъ подъ Москвой, въ Волокол.
уѣздѣ, рѣка, Августъ.

29. Рleurохus hastatus, Sars.

Ульянинъ (33) стр. 80.
Найд. въ Московскихъ прудахъ. Описаніе вида
этого мнѣ неизвѣстно.

3) Весь нижній край зубчатъ. 2) Клювъ прямой.
Реracanthа, Вaird.

Клювъ острый. Шипы роstabdominis сидятъ

попарно.

су5.«

30. Рeracantha truncatа, Ваird.

Lill (23) раg. 82.
Еischer (6) рag. 190. Leуdig (22) раg. 224.
Schód1. (30) рag. 40. 2add. (37) раg. 29.
Величина: О.50 mm.

Очень обыкновенный, преимущественно въ рѣ
кахъ, подъ осень. Найд. Мск., Кунцево, Августъ.
Богородскій уѣздъ, Клязьма, Августъ. Волокалам

I скій уѣздъ, рѣка, Августъ.

3) Клювъ загнутъ кверху.
g. Кhурорhilus, Schбd1.
Конечный членикъ плавательныхъ усиковъ съ
IIIIIII ВАМИ.

Раковина сѣтчата. Кишки съ петлей.

31. Кhурорhilus рersonatus, Leуdig.

Найд. Поггенполемъ въ московскихъ прудахъ.

Конечные членики плавательныхъ усиковъ безъ
шиповъ, остальные съ шишами. Кишка съ петлей.
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32. Кhурорhilus сonveхus, Роgg.

Погг. (28) стр. 76.
Найденъ подъ Москвой въ Пчелиномъ прудѣ
Измаиловскаго звѣринца въ большомъ числѣ, Май,
Іюль.

b) Голова сочленена неподвижно, отъ туловища
не отдѣляется;
киля. Конечные когти роstabdominis велики,

невооружены или только при основа
ніи съ зубчиками.

g. Аlona, Вaird.
Шипы на нижнемъ краю роstabdominis сидятъ
по одиночкѣ, выше ихъ— рядъ очень нѣжныхъ
IIОЛОСОКЪ.

33. Аlonа affinis, Leуdig.

Leуdig (22) раg. 223.
Еrié (13) рag. 242. Schod1. (30) рag. 19.
Величина: О.70 mm. Рѣдка.

Найд. Мск. Близь Одинцова, Іюль.

34. Аlona rostratа, Коch.

Ульянинъ (33) стр. 80. Въ прудахъ,
Описаніе мнѣ неизвѣстно.

Шипы роstabdominis кучками.
35. Аlona quadrangularis, Мull.

Погген. (28) стр. 69. Въ прудахъ.

Кромѣ того Поггенполемъ установленъ видъ.

36. Аlona minutа, Роgg.

Погг. (28) стр. 76.
Отличается главнымъ образомъ вооруженіемъ
плавательныхъ усиковъ, которые имѣютъ по од

ному большому шипу только на конечныхъ чле
IIIIIXI. УТ,

Найденъ въ Измайловскихъ прудахъ.

2) Голова не отдѣлена отъ туловища, съ килемъ,

съ боковъ сдавлена.

а) Роstabdоmen широкъ, съ притупленнымъ кон
цомъ. Конечные когти при основаніи и въ сре
динѣ съ большими зубцами.
g. Асгореrus, Вaird.
Раковина продольно-полосата, на нижнемъ углу
три маленькихъ зубчика.

37. Асrореrus leucосерhalus, Кoch.

Schбdl. (30) рag. 30.

1) съ боковъ не сдавлена, безъ

Еischer (11) рag. 11. Leуdig (22) рag. 218.
Величина; О. 60 mm.

Найденъ: Богородскій уѣздъ, Клязьма, Августъ.

Волоколамскій уѣздъ, рѣка Лобь, Августъ.

3) Рostabdomen очень длиненъ, къ концу уже.
! Конечные когти съ большими зубцами при осно
ваніи.

g. Сamрtoсегсus, Вaird.
Брюшной край раковины выпуклый.

38. Сamрtocercus macrurus, Вaird.

I 8chodl. (30) раg. 35.
1 1till. (23) раg. 19. 2add. (37) раg. 28.
Величина: О.80 mm.

Найд. Богородскій уѣздъ, Клязьма, Августъ, въ
большомъ числѣ.

Брюшной край раковины съ выемкой.

39. Сamрtocercus biserratus, Schóld.

Погг. (28) стр. 69.
Найденъ Поггенполемъ въ московскихъ прудахъ.

*) Рostabdomen широкъ, на переднемъ закру
гленномъ краѣ 11—13 шипиковъ.
g. Lуnceus, Schбdl.

40. Lуnсeus griseus, Еischer.

Поггенполь (28) стр. 69.
Найд. Поггенполемъ въ прудахъ.
П. Кишка со слѣпымъ придаткомъ.
g. Еurуcercus, Вaird.
Роstabdomen представляетъ широкую прямо

угольную пластинку съ пиловиднымъ нижнимъ
краемъ.

41. Еurуcercus lamellatus, Мull.

! Leуdig (22) рag. 209.
Schodl. (30) рag. 9. Lill. (23) раg.
(37) рag. 28.
Одно изъ самыхъ распространенныхъ москов

I скихъ ракообразныхъ, превосходящее по величинѣ
I всѣхъ остальныхъ линцеидъ; никогда не попа

I дается въ большомъ числѣ. Особенно крупной ве
I личины достигаетъ въ прудахъ.
! Найд. Мск., Перервы, Іюнь. Близъ Одинцова
Августъ. Волоколамскій уѣздъ, рѣка, Августъ.

Кат. Leрtodoridаe. Плавательные усики
съ толстымъ стволомъ и двумя четырех
члениковыми вѣтвями. 6 паръ ногъ.

д. Lерtоdora, Lill.

«а та та, и
I Ульянинъ (33) раg. 80.—Найд. Федченко въ о

зе

рахъ Рузскаго уѣзда.

71. Жафd.

11
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уть математиче
имѣютъ одну трехчлениковую, а другую
четырехчлениковую вѣтвь. Раковина толь
ко для вывода зародышей.

Роstabdomen продолжается въ одинъ длинный
отростокъ.
g. Вуthotreрhes, Lill.

1
4
1

43. Вуthotreрhes, sр.

Ульянинъ (33) стр. 80.
Найд. Федченко: въ озерахъ Рузскаго уѣзда.

Роstabdomen съ двумя длинными выростами.
g. Рolурhemus, Мull.
Каждая вѣтвь съ 7-ю щетинками.

44. Рolурhemus рediculus, Straus. I

Schodl. (30) раg. 67.
Lill. (23) раg. 62. 2add. (37) раg. 30.
Величина: около 1 mm.

Очень обыкновененъ въ рѣкахъ. Отличается

отъ всѣхъ ракообразныхъ пестрой окраской. Въ
срединѣ лѣта ротовыя части синевато-фіолетовыя,

ноги при основаніи голубыя, когти красноваты,

также красноваты и вѣтви усиковъ, кишка— ко
ричнево-желтая. Встрѣчается по большей части у
береговъ.

Найд. Мск., Рѣка Сѣтунь, Іюль. Рѣка Москва,

Іюль. Подольскій уѣздъ, Іюнь.

11, Оsтвлсорл,

Кат. Сурrididаe. Плавательные усики
(второй пары) простые, сходные съ нож
ками, съ когтями на концахъ. 2 пары ногъ
и 2 пары максиллъ.

Плавательные усики (второй пары) безъ пуч
ка щетинокъ на второмъ членикѣ. Челюсти вто
рой пары безъ жаберныхъ придатковъ. Движеніе
тихое. Одинъ глазъ. "
g. Сandona, Вaird. . I

Раковина почкообразная; правая створка менѣе.

45. Сandona candida, Мull.

Lill. (23) раg. 127.
Еischer. (7) рag. 148. 2add. (37) раg. 38. 2enck.
(38) рag. 76.
Величина, около 1 mm.

Найдена: Московскіе пруды близь Воробьевыхъ 1
горъ, Іюнь.

Плавательные усики (второй пары) съ длин- I

нымъ пучкомъ петинокъ на второмъ членикѣ. I

Движеніе быстрое. Челюсти второй пары съ Тжа
берными придатками. Глазъ одинъ.
g. Сурris, Мull.

а. Нижній край раковины, если смотрѣть
сбоку, почти прямой.
1. Передняя часть выше задней.

Раковина, смотря сверху, равно широка и спереди
! и сзади. Край передній и, особенно, задній съ ши
I шами.

46. Сурris puberа, Мull.

Lill. (23) рag. 108.
Еischer (7) раg. 154. 2add. (38) рag. 34.
2enck. (38) раg. 70.
Величина: 2.80 mm.

Самый крупный и очень распространенный видъ.
Собранъ исключительно въ прудахъ. Цвѣтъ зеленый.
Найд. Москва, пруды, Іюнь. Мскв. Перервы,

I Іюнь. Близъ Калужской заставы, Май.

Раковина, смотря сверху, спереди уже. На боку
349.16?НОВАРАЯ IIОВ313Ка.

47. Сурris ornatа, Мull.

Lill. (23) раg. 119.
2add. (37) рag. (33). 2enck. (38) рag. 72.
Величина 1.37 mm.
Рѣдка, водится въ густо-заросшихъ мелкихъ
прудахъ.
Найд. Мск., Перервы, Іюнь.
2. Передняя и задняя части почти равны.
Раковина, смотря сверху, очень широка, кзади
шире.

48. Сурris viduа, Мull.

Lill. (23) 111.
2add. (37) раg. 35. Еischer (6) рag. 194.2enck.
(37) рag. 79.
Величина О.52 mm.

Очень распространена, постоянный жилецъ" ак
варіумовъ, въ которыхъ размножается въ гро
мадномъ количествѣ во всякое время года. Чаще

всего встрѣчается въ рѣкахъ.

Найд. Мск., Кунцево, Августъ.
ры, Іюль.

Воробьевы го

Раковина, смотря сверху, вытянута, равно ши
рока спереди и сзади.

49. Сурris рunсtatа, Лurin.

Lill. (27). раg. 112.
Собранъ зимой, въ концѣ Января, въ Измай
ловѣ подъ Москвой.
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3. Передняя часть ниже задней
Раковина, смотря сверху, яйцевидная, спереди уже

50. Сурris ovum, Лurin. .

Lill. (23) раg. 113.
Еischer (8) раg. 163. 2add. (37) рag. 35.
2enck. (38) рag. 79.
Величина: О.45 mm.

Встрѣчается нерѣдко въ глинистыхъ, лишен

ныхъ растительности, прудахъ, но въ маломъ чис
лѣ. Иногда достигаетъ сравнительно большой ве
личины. Цвѣтъ зеленовато-желтый.

Найд. Мск., у Калужской заставы, 1юнь, Августъ,

b) Нижній край раковины, смотря сбоку, сводо

III. Сорвирогод.
2. Еucoрероda gnathostomatа.

Кат. Сусloріdае. Первые усики сред
ней величины, у самца оба приспособ
лены для захватыванія, вторые четырех
члениковые, безъ побочной вѣтви. Пятая

пара ногъ рудиментарная, цилиндрическая,

сходная въ обоихъ полахъ. Сердца нѣтъ.

Яица въ 2-хъ мѣшкахъ.
1. Первые усики 17-ти члениковые.

образный. Передняя часть выше. Раковина, смотря
сверху,
Темное пятно),

51. Сурris fusсаtа, Лurin.

LiП. (23) раg. 114.
Еischer (8) раg. 159. 2add. (37)
(38) рag. 73.
Величина: 1.05 mm.

Найд. Мск. Близь Одинцова, прудъ, Іюль.

раg. 32. 2enck.

с) Нижній край раковины, смотря сбоку, вы- I
емчатый. Верхній край почти прямой.

52. Сурris bistrigata, Лurin.

LiП. (23) раg. 121. Величина около 1 mm.
Еischer (8) раg. 150.
Найд. Мск. Рѣка Сѣтунь, 1юнь.

Два глаза. Челюсти второй пары безъ жабер
ныхъ придатковъ.
g. Notоdromas, Lill.
На заднемъ углу раковины рѣзко выдающіеся
выросты.

53. Notоdromas monachus, Мull.

Lill. (23) раg. 95.
Еischer (8) раg. 146. 2add. (37) рag. 31. 2enek.
(38) рag. 80.
Величина: 1.05 mm.

Обыкновеннѣйшій изъ Оstracoda; держится въ
рѣкахъ и въ глинистыхъ прудахъ, очень хорошо

также въ акваріумахъ, но, какъ кажется, зиму не
переживаетъ. У меня выводились, изъ отложен
ныхъ съ осени яицъ, въ концѣ Апрѣля въ зна
чительномъ количествѣ.

Найд. Мск., Кунцево, рѣка, Августъ. Рѣка, близь
Воробьевыхъ горъ, Іюль. Близь Одинцова, Августъ.

яйцевидная, спереди уже. Позади глаза 2. Рудиментарная ножка двучлениста.

1. Усики достигаютъ до основанія аbdominis.
На 9, 10, 12, 13, 14 членикахъ плаватель
ныхъ усиковъ вѣнчикъ зубчиковъ.

4. стать «т» «т»
Погген. (28) стр. 69.
Найд. Поггенполемъ въ прудахъ Петровско
Разумовскаго подъ Москвой.

Плавательные усики къ концу много уже; 3 по
слѣднихъ членика очень тонки и длинны.

55. Суcloрs tenuicornis, Сlaus.

Сlaus (2) раg. 99.
Величина безъ хвостовыхъ щетинокъ 1.90 mm.
Найд. Мск., Захарово, Іюнь.

Плавательные усики съ короткими концевыми
члениками. Ихъ 4-й членикъ имѣетъ длинную
блѣдную щетинку.— 5-й грудной сегментъ съ
украшеніями.
!

56. Суcloрs latissimus, Роgg.

! Погг. (38) стр. 71.
1 Величина: 1.30 mm.

Найд. Мск., Воробьевы горы, Іюнь,
Четырехугольный основной членикъ рудиментар

ной ножки несетъ на внѣшнемъ углу острую иг
лу, а второй, болѣе узкій, членикъ имѣетъ длин
ный внѣшній шипъ и короткій внутренній.

57. Суclops vernalis, Еisch.

потен. (25 стр. в
о
.

Найд. Поггенполемъ во многихъ прудахъ подъ
городомъ.
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2. Усики достигаютъ до конца 3-го 1
сегмента. Второй членикъ рудиментарной
ножки имѣетъ болѣе одной щетинки. I

Основной членикъ рудиментарной ножки съ во

лосками и одной щетинкой, второй съ тремя пе
ристыми щетинками, изъ которыхъ средняя самая
длинная, наружная самая короткая.

58. Суclops Сlausii, Рogg.

Погг. (28) стр. 70.
Очень близокъ къ С. tenuiсоrnis и отличается
только рубчиками на членикахъ плавательныхъ

усиковъ и на верхней губѣ.
Найд. Поггенполемъ въ прудахъ Петровско
Разумовскаго подъ Москвой.

Конечный членикъ рудиментарной ножки имѣетъ

2щетинки: одну на вершинѣ, другую на бугоркѣ.

59. Суcloрs simpleх, Роgg.

Погг. (28) стр. 70.
Не рѣдокъ въ рѣкахъ и прудахъ. .

Найд. Богородскій уѣздъ, Клязьма, Августъ.
Поггенполь—Измайлово.

3. Рудиментарная ножка одночлениста.

Три послѣднихъ членика усиковъ коротки и
широки. Рудиментарная ножка состоитъ изъ ци

линдрика и изъ широкой пластинки, на внѣшнемъ

углу которой сидитъ шипъ.

60. Суcloрis brevicornis, Сlaus.

Сlaus (2) 99.
Величина: 3.20 mm,

Самый обыкновенный видъ, держится преиму

щественно въ прудахъ.

Найд. Мск., Кузьминки, Іюнь. Близь Одинцова,

Августъ. Звенигор., Іюнь.

Рудиментарная ножка и усики, какъ у предъ
идущаго. Верхняя губа имѣетъ по краю неравно
мѣрно размѣщенные зубчики.

61. Суcloрis gigas, Сlaus.

Сlaus (2) раg. 97.
Величина: 4.40 mm.

Очень рѣдокъ. Найденъ мною только разъ сре
ли ряски въ количествѣ 10 особей. Какъ на всѣхъ
большихъ циклопахъ, на немъ множество расти
тельныхъ и животныхъ паразитовъ.
Найд. Мск., близъ Калужской заставы, Май.

П. Плавательные усики 12-ти члениковые,
по длинѣ равны широкой части

тѣла; ихъ три послѣдніе членика длинны и узки.
Рудиментарная ножка состоитъ изъ пластинки съ
3-мя щетинками.

62. Суcloрis serrulatus, Еisch.

Сlaus (2) раg. 101.
Еischer (7) рag. 423.
Величина: 1.80 mm.

Найденъ: Богородскій уѣздъ, р. Клязьма, Ав
густъ. Звенигор. уѣз., Іюнь.

П1. Плавательные усики 11-ти члениковые,

до втораго сегмента не дости
IIIII0IIЪ.

Рудиментарная ножка состоитъ изъ одного чле
ника съ 3-мя короткими щетинками. Нижніе края
всѣхъ сегментовъ, кромѣ 1-го и 5-го грудныхъ,

съ простыми зубчиками.

63. Суclорs оrnatus, Роgg.

Погг. (28) стр. 71.
Найденъ въ Іюнѣ въ прудахъ Петровской-Ра
зумовской академіи.

Рудиментарная ножка одночлениста съ 3-мя
щетинками.

64. Суclоря diaphanus, Еisch. (longicaudatus Роgg).

Поп. (28) стр. 72.
Найденъ Поггенполемъ въ Измайловскомъ звѣ

ринцѣ.

1V. Плавательные усики 10-ти члениковые,
не доходятъ до нижняго края перваго сегмента.

Вилка съ волосками и зубчиками. 5-й сегментъ
тѣла внизу расширенъ и зазубренъ. Усики второй
пары съ короткими члениками.

65. Суcloрis canthocarрoides, Еisch.

Сlaus (2) раg. 102.
Еischer (7) рag. 426.
Величина: 1.86-mm. Очень обыкновенный видъ.

Найд. Мск., у Калуж. заставы, Іюнь. Богород
скій уѣздъ, Августъ; Бронницкій, Гюнь; Клинскій—
Августъ.

Сусlорв 1ascivus, Роgg.

Погген. (28) стр. 72.
Весьма сомнительный видъ, отличающійся отъ

предыдущаго такими несущественными признаками,

какъ расположеніе щетинокъ, нѣсколько большей
4



— 26 —

длиной конечныхъ члениковъ усиковъ самца и
меньшею волосатостью вилки. Самки же вполнѣ
схОдны.

Найденъ Поггенполемъ вмѣстѣ съ С. сanthосаr
рoides.

Плавательные усики десятичлениковые, дохо

дятъ до 2-го груднаго сегмента. Зубцовъ на
членикахъ тѣла нѣтъ.

67. Суcloрis ignaeus, Роgg.

Погген. (28) стр. 73. Величина О.76mm.
Очень обыкновененъ весной въ небольшихъ

прудахъ.

Найд. Мск., Кусково, Май. Богор. уѣздъ, рѣка
Клязьма, Августъ.

V. Плавательные усики 6-ти члениковые.

66. Сурloрs Еischeri, Роgg.

Погген. (28) стр. 73.
Представляетъ какъ-бы молодую стадію. Я со
бралъ только нѣсколько экземпляровъ этого ци
Клопа, изъ которыхъ ни на одномъ нельзя было

несомнѣнно убѣдиться въ ихъ полномъ возрастѣ,

вслѣдствіе чего я и удержусь дѣлать заключеніе
о самостоятельности этого вида. "

Еат. Наrрасtidае. Тѣло цилиндрическое.
Нижніе усики имѣютъ побочную вѣтвь съ со
гнутыми угломъ щетинками, 5-я пара ногъ—
пластинчатая, немного отличающаяся въ обо
ихъ полахъ. Сердца нѣтъ. Яица въ одномъ
мѣшкѣ.

Первые усики 8-ми члениковые, вторые съ дву
членистой побочной вѣтвью. Каждая вѣтвь пер
вой пары ногъ трехчлениста, изъ нихъ внутрен
няя, болѣе длинная, согнута угломъ.
g. Саnthосаmрtus, Vestw.

ЧА

Всѣ членики по нижнему краю съ зубцами.

68. Саnthосаmрtus dentatus, Рogg.

Погг. (28) стр. 73.
Найденъ Поггенполемъ во

въ Августѣ.
многихъ прудахъ

Только 5 нижнихъ члениковъ имѣютъ по кра
ямъ зубчики, Плавательные усики короче перваго
Сел"мента,

69. Сanthосаmрtus minutus, Сlaus.

Сlaus (2) раg. 122.

Величина: О,60mm.

Попадается рѣдко, по одиночкѣ, хорошо раз

I водится въ акваріумахъ.

Найденъ. Мск., близъ Калужской заставы въ
Іюлѣ мѣсяцѣ. Богородскій уѣздъ, въ Августѣ. Звени
городскій уѣздъ, въ Іюнѣ.
Кат. Сalanidае. Тѣло продолговато; пе
редніе усики длинные, 25-ти члениковые; у
самцовъ по большей части только правый

приспособленъ для хватанія. Рудиментарныя

ножки разнятся по поламъ. Сердце есть. Яица

I въ одномъ мѣшкѣI тотъ отличать отъ плоти, вѣчно
1I

вѣтвь первой пары ногъ двучлениста; у 2— 4
I пары трехчлениста. Ноги пятой пары двувѣт
висты, внутренняя вѣтвь ихъ рудиментарна. У сам
ца правая нога съ большимъ крючкомъ, у самки
обѣ одинаковы.

I 4. Пiaрtomus, Vest.

1. усталиніе тѣла: значитъ ихъ усми
съ крючкомъ; послѣдній сегментъ головогруди
съ 4 острыми выростами.

70. Пiaрtomus coeruleus, Еіcher.

Ульянинъ (33) стр. 80. Еisch. (7) рад. 74.
Величина 1.50mm.

I Въ большомъ числѣ попадается во многихъ пру
дахъ и особенно въ озерахъ. Цвѣтъ голубоватый.

I Плавательные усики у самки желтокрасные.
Найд. Мск., у Калужской заставы, Іюнь и Ав
густъ. Близъ Одинцова, Августъ. Петровскій паркъ,
Іюль.

П. Усики короче тѣла.
а) Внутреннія вѣтви пятой пары ногъ у самки
двучлениковыя, короче 3-го сегмента внѣшней
вѣтви.

1

!

71. Dіарtomus 2ograti, n. sр.

Сorpus gracile; серhalothогах аntiсе еt роstiсе
sensim attenuatus, segmentо ultimо 4 sріnis brevibus
оrnatus, angulis роstiсіs aсuminatis. Аnnulus рrimus
abdominis feminae utrinque muсгоne minimо. Каmi

саudales longiores, annulum рenultimum аеquantes,

setis рlumosis longis, sеta glabrа, intus adiiха,
brevi. Аntennae anteriоres feminaеtenues, breviores,

marginem роsteriorem articuli ultimi согроris viх
attingentes. Аrticulus ultimus rami ехterioris ре
! dum 5 раris quadratus, aсuleis duobus арісаlibus,
quorum interior сonserratus dimiо minor ungue
apicali latо, etiam conserratо. Кamus interior bi
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articulatus, articulо tertiо multо brevior, aculeо арі- I Послѣдній сегментъ тѣла съ 2 шипами.
сali unо реrmagnо. Рedis deхtri maris articuli
glabri, unguе арicali раrum curvato; реdis sinistri I 72. Diaptomus flagellatus, Пan.
articulus terminalis аріce mucrone et ungue раrvо

armatus. Сolor flavus, sассulus оvigeris obscurus I Ульянинъ (33) стр. 81.
Long. 2.2mm.; серhalot. 1,50mm;'ant.anter. 1.50mm. I Собранъ А. Федченко въ озерахъ Рузскаго
Найденъ. Мск. близьКалужской заставы, Апрѣль. I уѣзда.

ѣ) внутреннія вѣтви 5 пары ногъ самки одно-I Конечный сегментъ тѣла съ 4 выростами, ко
члениковы, по длинѣ равны 3-му членику внѣшней 1 нечные когти рудиментарныхъ ногъ зазубрены;
вѣтви.

Diaptomus 2ografi n. sр., 1em.

Рудиментарныяножки самки
П. 2ografi.

Рудиментарныяножки самца
10.2ografi.

4*
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73. Пiaрtomus Воgdanоwii, n. sр.

Сorpus gracile; серhalothoraх antice et рostice
sensim attenuatus, segmentо ultimо 4 sріnis bre
vibus оrnatus, angulis роsticis aсuminatis. Аnnu
lus рrimus abdominis feminae utrinque mucrone l

"А",

acutissimо еt maхimо. Кami caudales longitudinem

annuli рenultimi рaulum suреrantes, setis рluшоsis
longis, seta glabra, intus adfiха, brevi. Аntепtiае
anteriores feminae tenues, breviores, marginem

роsteriorem articuli ultimi corporis viх suрегапtes.
Аrticulus рenultimus rami eхterioris рedum 5 ра

Diaрtomus Воgdanowii n. sр., fem.

ris unguе terminali reсtо triangulo, сonserratо, аr- !
ticulus autem ultimus minimus, aсuleis duobus, quо- !
rum internus сonserratus dimidiо minor unguе ter
minali. Кamus interior ejusdem раris uniarticulatus,
аrticulum tertium аеquans et арісе асuleis duobus l

(unо) раrvis armatus. Рedis deхtri maris articuli :
glabri ungue terminali valde curvato; реdis sinistri I
аrticulus 4 introrsum aсuleistenuissimis et mucronе
аріcali раrvo. Сolor рrius ruber, роsteа оbscuro- I
саеsius; осulus, оvarium, antennae anteriores rubri. I
Long. 3.70m. Аnt. аnter. 2.40mm.
Самый большой изъ всѣхъ Сорероda. Ближе!
всего подходитъ къ П. саstor, но достаточно 1
отличается отъ него бóльшимъ ростомъ, болѣе ко- !
роткими усиками, вооруженіемъ перваго сегмента
роstabdominis, формою рудиментарныхъ ножекъ

самки и цвѣтомъ. I
Найденъ. Мск., близь Калужской заставы; I
Апрѣль, Май.

Плавательныя ноги переднихъ 4 паръ со внут
ренней короткой одночлениковой вѣтвью. На каж
дой вѣтви хвоста 3 перистыхъ и 1 гладкая ще
ТИНКА.

g. Неteroсоре, Sars.

74. Неterocоре saliens, Lill.

Ульянинъ (33) стр. 81.
Собранъ Поггенполемъ въ прудахъ Измайлов
скаго звѣринца.

Еuсорероda siрhonоstomatа.

Еат. Lerпаeоdeа. Тѣло половoзрѣлой особи
вытянуто, невполнѣ членисто. Передніе усики
коротки, щетинковидны, нижніе — короткіе,
крючкообразные.
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Конецъ головы съ пластинчатыми выростами, 1 75. Lernaeocerа сурrinaceа, Вlain.
abdomen нечленистый.

g. Lernaeocera, Вlain. I Еrie (13) рag. 212.
Яичные мѣшки очень длинны, головные выро- 1 Мordm. (27) рag. 123.
сты тонкіе. " Найденъ на карасѣ, Май.

Рудиментарныяножки самки Рудиментарныяножкисамца
D. Вogdanowii. П. Воgdanоwii.

Кат. Lerпаeoроdidае. Ротъ представляетъ 1 пары нѣтъ; нижніе усики длинные съ простыми
длинный сосательный хоботокъ. Тѣло у взро- I крючками. Головогрудь грушевидная.
слой особи нечленисто. Передніе усики I 4. Еrgasilus, Nordm.
обращены въ крючки. Ноги совершенно от- I Хвостовыхъ щетинокъ двѣ, спина мало выпукла

!

!
сутствуютъ. Самцы очень малы, отъ самокъ !

1

!

отличаются. Головoгрудь мала, нечлениста; 1 77. Еrgasilus Sieboldii, Nordm.
abdomen яйцевидный, ясно членистый.„7322?""”“ ""” умы стуча на внѣ св. м. звѣ

Величина: 1.20mm.

т
е
,

дань:„ хъыа. 194499- Ч9994 ччч- 99444ѣ 494

Еriё. (13) рag. 213. I 5
. вышена

Моrdm. (27) раg. 6з. I Единственная Гат. Аrgulinа.

Найденъ н
а

окунѣ в
ъ

Волоколамскомъ уѣздѣ, Нoгочелюсти 1-й пары съ большими прицѣпками.
Августъ. 1 д

. Аrgulus, Мull.
Ейти. Етуаsilidае. Тѣло сплюснутое, впол- I Три первыя пары ногъ выставляются за края

н
ѣ

или почти членистое. Первый сегментъ аб-I щитовиднаго тѣла; 4-я н
е

покрыта
домена сросся съ головогрудью. Первые усики

5—7 членисты, одинаковы у обоихъ половъ. I 78. Аrgulus foliacens, Лигіn.
Нижніе 3—4 членистые, въ формѣ крючковъ.
Хoботка нѣтъ. I Еrіé. (13) 215. Найд. Май, Сентябрь, на мно
Отверстіе рта отдѣлено отъ усиковъ. Ногъ 5-ой I гихъ рыбахъ.
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*ѣ565все
355555.
«355-го

..
.

"ч.

Правыйусикъ самцаП. 2ografi. Окончаніе правагоусика самцаП. Воgdanowii.

В. Мalacostrаса.

1
. АктнковтналсА.

2
.

Аmрhiроdа сrevettina.

Кат. Саттагidае.
Краевыя пластинки тѣла, покрывающія основ

ные суставы ногъ не представляютъ перистыхъ
щетинокъ. На стебелькѣ верхнихъ сяжковъ, кро
мѣ главнаго кнутика, сидитъ еще прибавочный.

Ноги первой и второй пары представляютъ по
луклешню; ноги хвостовыя оканчиваются двумя
IIIIIОСКИМИ IIластинками,

g
.

Gammarus.

Полуклешня первой пары ногъ грушевидная.

79. Оammarus neglectus.

натъ н
а ю затѣмъ в
ъ тѣхъ «а ко-!

сина, подъ Москвой.

Отличается слѣдующими особенностями: Ерi

I meraе 1-го членика рlеon не заостренъ по кра

1 ямъ; 4, 5-ый, 6-й членика рleоn имѣетъ не по 4
,

а по 2 иглы. (По описанію Н. Ю. Зографа).

Полуклешня первой пары ногъ четырехугольная.

80. Сammarus, sр.

Отличается отъ предъидущаго четырехугольной

полуклешней. По неполнотѣ имѣющейся у меня
литературы, я н

е

могъ опредѣлять вида,

! Собранъ в
ъ

большомъ количествѣ в
ъ

рѣчкѣ

Подольскаго уѣзда.

3
.

1soроda.

Нат. Аsellidаe.

I Тѣло сплюснутое, хвостъ состоитъ изъ одного
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только большаго четырехугольнаго сустава съ па
рой вилообразныхъ отростковъ. Глаза небольшіе,

круглые. 1-ая пара ногъ съ полуклешней.
g. Аsellus.
Верхніе сяжки не длиннѣе стебелька нижнихъ "

и бичъ ихъ состоитъ изъ 10—12 члениковъ; на
нижнихъ сяжкахъ онъ многосуставный.

81. Аsellus aquaticus, Geofr.

Еric. (10) рag. 244.
Встрѣчается вездѣ, особенно въ рѣкахъ и боль- !
шихъ прудахъ.

Найд. Мск., близъ Бутырокъ, Іюль. Кузьминки,

Августъ. Петровско-Разумовское іюль. I
Кат. Опiscidае.

Внѣшніе сяжки 7-членисты, 5-ый членикъ са
мый длинный внутренніe—трехчленисты. Внѣшніе

хвостовые придатки двучленисты и выдаются за I
послѣдній трехугольный сегментъ рostabdominis.
g. Рorcelliо.
1. Два послѣднихъ членика внѣшнихъ сяжковъ
равны. Средній лобный выростъ великъ. Все тѣло
сплошь покрыто горбиками. Послѣдній сегментъ I
съ ложбинкой.

нечетъ, его «тр. т
а
.

!
1

82. Рorcelliо scaber, Вrandt.

Величина 14 mm. Сѣро-черный, не частъ.

П. У внѣшнихъ сяжковъ два послѣднихъ чле
ника неравны.

а
.

Предпослѣдній членикъ длиннѣе.

1
.

Только немного. " I

Тѣло мало выпукло. На заднемъ углу члени
ковъ борозда. Средній лобный выростъ сводооб

разный. Послѣдній сегментъ съ ложбинкой.

83. Рorcelliо lugubris, Кoch.

Еric. (13) рag. 259.
Величина: 12 mm. I

Найденъ. Москва, садъ; Іюль. I

Средній лобный выростъ не великъ. На всѣхъ
членикахъ тѣла и роstabdominis небольшіе гор
бики. Конечный сегментъ широкъ, съ ложбинкой.

85. Рorcelliо рictus, Вrandt.

Величина: 13 mm.

Еrіé. (13) рag. 259.
Найденъ. Мск. село Коломенское, Сентябрь.

Тѣло съ маленькими горбиками, голова черная,
на сегментахъ тѣла желтыя пятна.

86. Рorcelliо melanoсерhalus, Кoch.

Еric. (13) рag. 261.
Величина: 15 mm.

Не рѣдокъ въ погребахъ и садахъ.

3
.

Предпослѣдній членикъ короче.

1 Только немного.

а
.

Средній лобный выростъ не развитъ.
Тѣло безъ горбиковъ. Неразвитой, средній лоб

ный выростъ образуетъ спереди киль. Боковые вы

росты четырехугольны. Послѣдній сегментъ рost

аbdominis представляетъ длинное выпуклое остріе.

87. Рorcelliо сonveхius, Пegeer.

Величина: 15 mm.

Очень обыкновененъ, преимущественно въ сы
рыхъ подвалахъ и погребахъ.

Найденъ: Москва, погребъ, Іюнь. Мск. С. Ко
ломенское, Сентябрь. Зоологическій садъ, Іюнь.

(Послѣдній необыкновенно черный).

88. Рorcelliо amoenus, Кoch.

Еric. (13) рag. 260.
Величина: 11—14 mm.

Отличается отъ предъидущаго только краснымъ
хвостомъ. Разница эта постоянна. Можетъ быть

оба вида тождественны. Живутъ вмѣстѣ, но Рor

I сеlliо amоеnus болѣе обыкновененъ въ сырыхъ зда
ніяхъ и погребахъ. Я его находилъ также очень
далеко отъ поверхности, въ старыхъ колодцахъ,

гдѣ пойманные экземпляры были блѣднѣе и мень

ше. Но, какъ я уже говорилъ выше, это могло
быть дѣломъ случая.

b
.

Средній лобный выростъ развитъ.
На головѣ едва видное возвышеніе. Боковые

выросты четырехугольны, членики тѣла гладки, то
чечны; задніе ихъ края отдѣлены ложбинкой, б

о

лѣе темны и совершенно гладки. Послѣдній хво

і стовой сегментъ съ ложбинкой.

84. Рorcelliо laevis, Latr.

Собранъ проф. Ульянинымъ въ Москвѣ.

«------- . «т»«т»
голова съ острыми большими горбиками, такіе!
же горбики покрываютъ все тѣло. 1 Величина: 18 mm.
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Самая большая мокрица, на первый взглядъ по- I выростъ сводообразенъ и переходитъ постепенно
хожая на Оnisсus murarius, Сuv. I въ маленькіе боковые. Высокіе бугорки рядами
Найдена: Москва, въ домахъ, Августъ. 1 на головѣ и на семи первыхъ кольцахъ тѣла.

Задніе края сегментовъ гладкіе, но по самому
Боковые лобные выросты четырехугольны, сред- I обрѣзу ихъ идетъ рядъ симметричныхъ возвыше
ній сводообразный. Голова съ большими бугорками. I ній. Точно такія же возвышенія и на членикахъ
Сегменты тѣла даже и по боковымъ краямъ съ I роstabdominis, который много уже колецъ тѣла.
бугорками; задніе края ихъ гладки, точечны. Ко- I Конечный членикъ съ ложбинкой.
нечный сегментъ безъ ложбинки. Все тѣло бѣло- I

мраморное по черному фону. I 91. Мetoрonоrthus рruinosus, Вrandt.

90. Рorcelliо trivittatus, 2er. 1 Величина: 11 mm.
Найденъ: Москва, въ домахъ.

Собранъ Ульянинымъ въ Москвѣ.

Кромѣ того собрано еще нѣсколько видовъ,

Усики, какъ у Роrcelliо; предпослѣдній членикъ 1 которыхъ я по неполнотѣ литературы опредѣлить
ихъ вдвое длиннѣе, голова втянута. Средній лобный I не могъ.

П. ТНОВАСОВТВАСА.

Песароdа macrurа.

g. Аstacus. I 92. Аstacus leрtodactуlus, Еschh.
Конечный отростокъ желобовиднаго лба дости

гаетъ до вершины надсяжныхъ чешуекъ. Головогрудь I Очень обыкновененъ во всѣхъ рѣкахъ сред

къ переднему концу сильно съужена, съ боковъ I ней величины; собрано много въ Клязьмѣ Бого
бородавчата и при основаніи лба имѣетъ двѣ па- I родскаго уѣзда и въ рѣкѣ Коломенкѣ—Коломен
ры шипоносныхъ бугорковъ. Клешни длинныя и 1 скаго уѣзда.
пальцы ихъ плотно смыкаются. I
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