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I. Общія замѣчапія.

Задача настоящей инструкцін заключается въ тоыъ, чтобы 
дать лицамъ, желающимъ заняться коллектированіемъ морскихъ 
жпвотныхъ для Зоологическаго Музея И м п е р а т о р с к о й  Академіи 
Наукъ, важнѣйшія ѵказанія относительно того, 1) что именно слѣ- 
дуетъ собирать и на что приэтомъ обращать вниманіе, 2 ) какими 
способами и съ помощью какпхъ приборовъ добывать морскихъ 
жпвотныхъ, 3) какъ сохранять ихъ и 4) какъ пересылать.

Животное населеніе моря или морская Фауна слагается изъ 
двухъ главныхъ элементовъ: жпвотныхъ, населяющихъ дно, и 
животныхъ, проводящихъ жизнь свободно плавая, или пелат че- 
скихъ. Между тѣми и другими нѣтъ рѣзкой границы. Нѣкоторыя 
изъ животныхъ, населяющихъ дно, могутъ оставлять его и пе
реходить къ образу жизни пелагическому (такъ, нѣкоторые черви 
становятся пелагическими животными съ наступленіемъ періода 
размноженія, нѣкоторыя ракообразныя оставляютъ дно съ на- 
сгупленіемъ ночи, нѣкоторыя животныя то держатся на днѣ, то 
живутъ свободно плавая въ слояхъ, выше лежащихъ). Съ другой 
стороны, очень многія животныя ведутъ пелагическій образъ 
жизни въ теченіе личиночной жизни. Наконецъ, у  нѣкоторыхъ 
поколѣнія, живущія на днѣ, чередуются съ поколѣніями пелаги
ческими.

Совокупность организмовъ растптельныхъ и животныхъ, ве- 
дущихъ пелагическій образъ жизни, часто обозначаютъ собпра-

1



2 н. книповичъ.

телыіымъ терминомъ планктонъ , въ противоположность совокуп
ности оргаиизмовъ, населяющихъ дно, обозначаемой терминомъ 
бентосо. Тѣхъ животныхъ, который активно перемѣщаются въ 
массахъ воды, благодаря сильно развптымъ органамъ плаванія, 
иногда отдѣляютъ подъ названіемъ нектона отъ остальныхъ пе- 
лагическихъ организмовъ, которые или перемѣіцаются совер
шенно пассивно, или ж е, хотя и обладаютъ развитыми органами 
плаванія, по по своей малой величинѣ вполнѣ зависягъ въ своемъ 
распредѣленіи отъ движеній массъ воды (эти организмы и соста- 
вляютъ планктонъ въ тѣсномъ смыслѣ слова).

Въ каждомъ морскомъ водоемѣ мы различаемъ разныя обла
ст и , которыя характеризуются Физико-геограФическимиусловіями 
и составомъ животнаго и растительнаго населенія (фауны и Фло
ры). Береговая или литоральная область соотвѣтствуетъ прибли
зительно той части берега, которая лежитъ въ предѣлахъ измѣ- 
неній уровня моря; она хорошо развита тамъ, гдѣ сильно выра
жены приливы и отливы, и характеризуется большимъ разно- 
образіемъ и изменчивостью внѣшнихъ условій (грунта, темпера
туры, солености, растительности и т. д.). Отъ нея отдѣляютъ 
иногда (какъ особый отдѣлъ ея) супралиторалъную зону, которая 
покрывается водой лишь при наиболѣе высокпхъ прилпвахъ или 
захватывается лишь волнами и ихъ брызгами. Самый нижній 
отдѣлъ береговой области, обнажающійся лишь при исключи
тельно большихъ отливахъ (такъ называемая сублиторальная 
зона), составляетъ переходъ къ области прибрежной, которая 
простирается до окраины такъ называемой континентальной сту
пени, окаймляющей материки (по большей части приблизительно 
до 1 0 0  морскихъ, 6 - ф ѵ т о в ы х ъ ,  саженъ). Здѣсь условія тоже 
очень разнообразны, въ верхнихъ частяхъ области хорошо раз
вита растительность, новъболѣеглубокихъотдѣлахъ,куда прони- 
каетъ мало свѣта, она все болѣе и болѣе исчезаегъ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ становятся болѣе постоянными и однообразными вообще 
всѣ внѣшнія условія. Прибрежная область въ свою очередь рас
падается на рядъ поясовъ или зонъ, лежащихъ на разныхъ глу-
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бпнахъ и характеризующихся особенно составомъ растительно
сти. Глубоководная область, простирающаяся до величайшихъ 
океаническихъ глубпнъ, отличается (тамъ, гдѣ характеръ ея 
вполнѣ выраженъ) очень малымъ количествомъ свѣта, отсут- 
ствіемъ растительной жизни (за исключеніемъ бактерій) и одно- 
образіемъ и большимъ постоянствомъ впѣшнихъ условій. Пере
численный области обнимаютъ части морского дна и непосред
ственно нрилегающіе къ нимъ слои воды, остальная масса воды, 
населенная пелагическими организмами, составляетъ область 
открытою моря. Условія здѣсь измѣняются съ глубиной, расти
тельность ограничивается верхними слоями, которые достаточно 
освѣщены.

Помимо такихъ водоемовъ или частей ихъ, которые предста- 
вляютъ нормальный условія по отношенію къ солености, лицамъ, 
собирающимъ коллекціи по морской Фауиѣ, приходится имѣть 
дѣло и съ водоемами, болѣе или менѣе значительно отличающи
мися отъ нормальныхъ морей. Таковы, во-первыхъ, моряопрѣс- 
ненныя; примѣромъ можетъ служить Балтійское море, въ кото- 
ромъ соленость, вообще незначительная, понижается въ наира- 
вленіи на сѣверъ и востокъ до совершенно прѣсной воды въ глу- 
бинѣ Финскаго и Ботническаго залива. Помимо общей бѣдности 
Фауны такихъ морей настоящими морскими Формами, здѣсь на
блюдается и болѣе или менѣе значительная примѣсь прѣсповод- 
ныхъ Формъ, приспособившихся къ жизни въ опрѣсненной мор
ской водѣ, а также Формъ типически солоноватоводпыхъ. Къ 
числу опрѣсненныхъ водоемовъ относятся, далѣе, устья рѣкъ и 
предустъевыя пространства, лиманы  и сильно опрѣсненные зам
кнутые бассейны (какъ моря Каспійское и Аральское). Въ водо- 
емахъ съ пониженной соленостью мы при достаточной глѵбинѣ 
можемъ различать тѣ ж е области, какъ и въ нормальныхъ мо- 
ряхъ.

Кромѣ того, къ числу опрѣснепныхъ морскихъ бассейновъ 
отпосятся также солоноваты я береговыя озера и такъ называемыя 
остаточныя озера, которыя были когда-то частями моря, но за-
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тѣмъ превратились въ прѣсноводные бассейны, сохраняющіе еще 

во мпогихъ случаяхъ нѣкоторыя морскія Формы.
Липа, занимающіяся сборомъ матеріаловъ поморской Фаунѣ, 

должны стремиться къ тому, чтобы изслѣдовагь по возможности 
всѣ доступныя имъ части моря, не ограничиваясь какою-либо 
пзъ указанныхъ выше областей. Если есть возможность, слѣ- 
дуетъ производить сборы и въ опрѣсненныхъ заливахъ и бух- 
тахъ, въ устьяхъ рѣкъ, береговыхъ озерахъ и т. д.

Что же слѣдуетъ при этомъ собирать?
Нерѣдко коллекторы-любители ограничиваются въ своихъ 

сборахъ лишь Формами болѣе рѣдкими, оставляя безъ внпманія 
обыкновенный. Такой пріемъ совершенно неправиленъ: не говоря 
уж е о томъ, что животныя, очень обыкновенный въ данной обла
сти, могутъ представлять въ другихъ чрезвычайную рѣдкость 
пли даже вовсе отсутствовать и что легко можно принять за 
обыкновенную Форму то, что въ дѣйствительностп представляетъ 
рѣдкость, —  слѣдуетъ имѣть въ виду, что для познанія природы 
данной области надо знать всю совокупность населяющихъ ее 
впдовъ и разновидностей, а вовсе не только рѣдкія (и потому во
обще менѣе характеризующія изучаемую область) Формы. И гакъ, 
но мѣрѣ возможности, коллекторъ долженъ стремиться составить 
полную  коллекцію видовъ, населяющихъ изучаемую имъ мест
ность. Если же задачей его является составлепіе коллекній пред
ставителей одной какой-либо группы, напр., червей, моллюсковъ, 
ракообразныхъ и т. д., то сказанный замѣчанія относятся къ 
этой группѣ.

Во-вторыхъ, каждый видъ долженъ быть, если возможно, 
собранъ въ болѣе или менѣс значителъномъ числѣ экземпляровъ, 
даже въ томъ случаѣ, если всѣ они будутъ добыты въ одномъ 
мѣстѣ, при одпнаковыхъ условіяхъ. Нужно это, во-первыхъ, по
тому, что возможно смѣшеніе съ другими близкими видами х);

1) Замѣтимъ кстати, что иногда и между Формами весьма далекими другъ  
отъ друга можетъ быть такое рѣзкое внѣшнее сходство, что даже опытный
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во-вторыхъ, потому, что данный видъ можетъ представлять болѣс 

или менѣе значительный варіаціи (по велпчинѣ, окраскѣ, впѣш- 

ней Формѣ п т. д.), а слѣдовательно, описывая извѣстную Форму 

поодиому или очень немногимъ экземплярамъ, можно всегда опа
саться, что въ качествѣ характерныхъ отличительныхъ призна- 
ковъ будутъ указаны случайный индивидуальный особенности 

даннаго экземпляра пли экземпляровъ, и, паконецъ, потому, что, 
•лишь располагая значптельнымъ числомъ экземпляровъ, лицо, 

изслѣдующее данную коллекцію, имѣетъ возможность судить о 

томъ, насколько многочисленны въ данной мѣстностп представи
тели того или другого вида или разновидности. Особенно важно 

имѣть это въ виду въ томъ случаѣ, если экземпляры даннаго вида 

собираются, хотя и въ одномъ мѣстѣ, но въ разное время года, 
а тѣмъ болѣе, если въ разныхъ мѣстахъ и при различныхъ внѣш- 
нихъ условіяхъ. Воиросъ о многочисленности данной Формы въ 

той или иной области и разныхъ пунктахъ ея очень важенъ съ  

зоологической точки зрѣнія. Одна и та ж е Форма можетъ встрѣ- 
чаться изъ двухъ мѣстъ въ одномъ, какъ нормальная характер
ная составная часть Фауны, въ другомъ, какъ маловажный слу
чайный элементъ.

Коллекція животныхъ одного вида, но жпвущихъ въ разныхъ 
мѣстностяхъ и при различныхъ внѣшнихъ условіяхъ, можетъ 
сама но себѣ представлять большой научный интересъ, показы
вая, какія измѣненія вызываютъ въ жпвотномъ различія внѣш- 
нихъ условій.

Само собою понятно, что число экземпляровъ въ каждомъ 
частномъ случаѣ зависитъ отъ того, какими средствами (по части 
посуды, реактивовъ и т. д.) располагаетъ коллекторъ.

Если возможно, въ коллекцію должны входить экземпляры 
разнаго возраста, такъ какъ часто животныя сильно измѣняются

натуралистъ не всегда сразу можетъ различить ихъ. Тѣмъ ыенѣе можетъ кол
лекторъ-любитель или вообще не спеціалистъ быть увѣренвымъ, что не 
сдѣлаетъ въ этомъ отношеніи ошибки.
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съ возрастомъ, даже если они и не представляютъ настоящихъ 
превраіценій. Тѣмъ болѣе необходимы индивиды разнаго воз
раста въ томъ случаѣ, если животное развивается съ иревраще- 
ніемъ. Точно такъ же слѣдуетъ стремиться въ коллекціи имѣть 
представителей разныхъполовъ, такъ какъ между самцами и сам
ками обыкновенно существуютъ болѣе илименѣе рѣзкія различія 
(половой диморфизмъ), помимо различій въ строеніи полового 
аппарата. Половой диморфизмъ можетъ имѣть временный харак- 
теръ: внѣшнія различія между полами развиваются лишь къ пе- 
ріоду размноженія и исчезаютъ по окончаніи его. Это такъ на
зываемый брачный нарядъ, встрѣчающійся изъ морскихъ живот
ныхъ, напр., у  нѣкоторыхъ рыбъ. Желательно имѣть въколлек- 
ціи и экземпляры въ брачномъ нарядѣ, и безъ него.

Во многихъ случаяхъ наблюдается, далѣе, болѣе или менѣе 
значительный полішорфизмъ  особей извѣстнаго вида, т.-е. особи, 
принадлежащія къ данному виду, могутъ представлять нѣсколько 
разныхъ Формъ, связаиныхъ переходами или рѣзко разграничен- 
ныхъ; само собою понятно, что слѣдуетъ стремиться къ полнотѣ 
коллекціи и въ этомъ отношеніи. У нѣкоторыхъ животныхъ по- 
колѣнія, развивающіяся въ разное время года, болѣе или менѣе 
рѣзко отличаются другъ отъ друга по цвѣту, внѣшнему виду или 
строенію, при чемъ въ связи съ этими различіями могутъ стоять 
и рѣзкія различія въ образѣ жизни, размноженіп. Очевидно, что 
слѣдуетъ собирать экземпляры, относящіеся ко всѣмъ этимъ но- 
колѣніямъ. Такъ какъ отличія возрастныя, половыя, сезонныя, 
варіаціи цвѣта, величины, Формы и т. и. могутъ быть иногда не- 
рѣзкими и мало бросаться въ глаза даже опытному изслѣдова- 
телю, обнаруживаясь лишь при тщательномъ изучепіи живот
ныхъ, то тѣмъ болѣе желательно, чтобы коллекторъ не ограни
чивался сборомъ немногихъ экземпляровъ даннаго вида въ одной 
мѣстности и въ одно время года.

Желательно имѣть въ коллекціи по возможности цѣльные не
поврежденные экземпляры, но за неимѣнісмъ таковыхъ не слѣ- 
дуетъ пренебрегать и экземплярами поврежденными, обломан-

\

нымп. Такъ, напр., и поломапныя раковины моллюсковъ могутъ 

дать цѣнныя указанія о составѣ Фауны данной мѣстпости.
Научная цѣнность собранной коллекціи зависитъ прежде всего 

отъ тѣхъ данныхъ, которыми она сопровождается. Большая кол- 
лекція, состоящая изъ превосходно сохраненныхъ экземпляровъ, 
можетъ имѣть ничтожное научное значеніе или даже вовсе не 
имѣть его, если не сопровождается рядомъ указаній относительно 
того, гдѣ, когда и при  какихъ условіяхъ  было добыто каждое изъ 
входящихъ въ составь ея животныхъ.

Чѣмъ полнѣе и тщательнѣе сдѣланы эти наблюденія, тѣмъ 
выше цѣнность, больше научное значеніе собранпаго матеріала. 
Тщательно составленная и снабженпая необходимыми данными 
коллекція можетъ имѣть весьма важное значеніе даже въ томъ 
случаѣ, если вовсе не заключает, въ себѣ какихъ-либо новыхъ 
или рѣдкихъ Формъ, и, напротивъ, даже крайпе рѣдкіе экзем
пляры теряютъ большую часть своей цѣнности и научнэго зна- 
ченія, если пеизвѣстно, гдѣ, когда и при какихъ условіяхъ они 
добыты. Причина этого заключается въ томъ, что образъ жизни 
и распространеніе животныхъ, особенно безпозвоночныхъ, изу
чены еще далеко не достаточно. Многія стороны ихъ жизни, 
зависимость отъ условій, въкоторыхъ они живутъ, связь съ дру
гими организмами во многихъ случаяхъ едва затронуты.

Наблюденія, которыми сопровождается коллектированіе, по- 
лучаютъ особую цѣнѵ въ томъ случаѣ, если они ведутся по воз
можности правильно въ теченіе болѣе или менѣе длиннаго періода 
(наир., нѣсколькихъ лѣтъ) въ одной мѣстности. Такія наблюденія 
натуралпстовъ-любителей, идущія рядомъ съ умѣлымъ коллекти- 
рованіемъ, могутъ оказать чрезвычайно важную услугу выясне- 
нію природы страны, какъ показываетъ примѣръ западно-евро- 
пейскихъ странъ и Сѣверной Америки. Особенное значеніе дѣя- 
тельность натуралпстовъ-любителей можетъ имѣть въ такихъ 
странахъ, какъ Россія, гдѣ число ученыхъ спеціалистовъ отно
сительно крайне мало и средства для изслѣдованія весьма огра
ничены.
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ста, времени и условій сбора дѣлать по возможности немедленно, 
а не на память. При повторныхъ сборахъ коллекторъ, даже 
обладающій прекрасной памятью, можетъ легко надѣлать ошп- 
бокъ въ данныхъ о сборѣ, если не отмѣтитъ этихъ данныхъ при 
самомъ сборѣ. Въ такомъ случаѣ значеніе коллекціи можетъ быть 
существенно понижено.

Особенное вниманіе коллекторъ долженъ обратить на необ
ходимость точныссъ указаній относительно мѣста и времени 
сбора. Требованіе это вовсе не представляетъ собою проявленія 
ученой педантичности, а, какъ читатель могъ уже отчасти убѣ- 
диться изъ сказаннаго выше, вытекаетъ пзъ самой сущности 
дѣла. Во многихъ случаяхъ вся цѣнность даннаго экземпляра въ 
томъ и заключается, что на основаніи его и сопровождающпхъ 
его данныхъ можно съ увѣренностью признать, что данный видъ 
дѣйствительно водится въизвѣстной области, приопредѣленныхъ 
условіяхъ и представляетъ здѣсь такія-то особенности или, на- 
протпвъ, ничѣмъ особеннымъ не отличается. Особенно ваяшы 
данныя этого рода для выяспепія геограФпческаго распредѣленія 
животныхъ, съ которымъ связано множество вопросовъ, пред- 
ставляющихъ первостепенный научный пнтересъ.

Жѣсто нахожденія животнаго должно быть указано весьма 
точно. Нельзя ограничиваться общимъ указаніемъ того океана 
или моря, гдѣ было добыто данное животное. Необходимо ука
зать по возможности точно (лучше всего отмѣтивъ широту и дол
готу), въ какой части моря, въ открытомъ морѣ или у береговъ 
и гдѣ именно произведенъ былъ сборъ. Чѣмъ подробнѣе эти 
данныя, тѣмъ лучше.

Если животное не найдено коллекторомъ лично, а получено 

или куплено отъ другого лица, то это слѣдуетъ отмѣтить, такъ 

какъ иначе въ составъ Фауны данной мѣстности могутъ быть 

ошибочно включены животныя ей въ действительности чуждыя; 

а каждая такая ошибка, можетъ послужить источникомъ ряда 

ошибочныхъ выводовъ.
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Слѣдуегь нмѣть въ виду также другой источпикъ ошибокъ: 
нѣкоторые виды могутъ быть завезены человѣкомъ. Вмѣстѣ съ 

грузомъ или балластомъ судовъ могутъ быть привезены самыя 

различныя морскія животныя въ видѣ мертвыхъ остатковъ (ра- 

ковинъ, твердыхъ покрововъ и т. п.), а на подводныхъ частяхъ 

судовъ различныя животныя могутъ заноситься очень далеко и 

въ живомъ состояніи. Тѣмъ болѣе возможно случайное занесе
т е  человѣкомъ животныхъ изъ морей менѣе отдаленныхъ и ме- 
нѣе отличающихся отъ даннаго водоема по своему климату и 

другимъ внѣшнимъ условіямъ. В ъ  нѣкоторыхъ случаяхъ живот- 

ныя, завезенныя человѣкомъ, могутъ акклиматизироваться въ но- 
вомъ мѣстѣ и войти въ составъ его Фауны; случаи этого рода 

извѣстны и относительно морскихъ животныхъ *). Но такъ какъ 

всѣ эти Формы являются въ сущности элементомъ чѵждымъ дан
ной Фаунѣ, то онѣ и могутъ послужить источникомъ ошибокъ, 

если не обратить вниманія на существованіе въ данной мѣстности 

особыхъ условій, дѣлающихъ возможнымъ такое за н е с е т е  чуж- 

дыхъ видовъ. Съ другой стороны, и сами по себѣ указанія па 

случаи завезенія человѣкомъ въ данное море животныхъ ему 
чуждыхъ представляютъ большой научный интересъ, если ж и- 

вотныя эти вполнѣ акклиматизировались въ новомъ мѣстѣ.
Кромѣ указанія мѣста сбора должно быть отмѣчено и время 

сбора (годъ, мѣсяцъ и числоа), а въ нѣкоторыхъ указанныхъ ниже 
случаяхъ также время дня и состояніе погоды). Важность этихъ 
указаній частью ясна уж е изъ сказаннаго ранѣе, отчасти же 
является слѣдствіемъ того, что, имѣя экземпляръ животнаго съ 
помѣткой времени лова, мы можемъ судить о нѣкоторыхъ явле- 
ніяхъ въ жизни даннаго вида (напр., о времени размноженія, до- 
стиженія той или другой стадіи превращенія и т. д.), съ кото
рыми связаны весьма интересные вопросы.

1) Такъ, напр., европейскій морской моллюскъ изъ рода литорина (именно 
Litoriua litorea), завезенный къ Серегамъ Сѣверной Америки, во множествѣ 
размножился тамъ.

2) Съ указаніемъ стиля.
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Перехожу теперь къ указаніямъ относительно другихъ обстоя- 
тельствъ, на которых слгьдуетъ обращать вниманіе при соби- 
р а н іи  морскихъ животныхъ.

Очень важны данный о глубинѣ, на которой добыто живот

ное. Она измѣряется лотомъ, т. е . размѣренной веревкой съ гирей 

на концѣ, и выражается или въ морскихъ (6-Футовыхъ) саж е- 

няхъ и Футахъ, или, лучше, въ метрахъ. Необходимость данныхъ 

о глубинѣ при изученіи Фауны моря вытекаетъ изъ того, что 

составь ея на разлпчныхъ глубинахъ не одинаковъ: какъ пела- 

гическіе организмы, такъ и обитатели дна населяютъ опредѣлен- 
ные пояса, «зоны», простирающіяся на различныхъ глубинахъ.

Большое значеніе имѣютъ, далѣе, данный о качествахъ 

грунта. Н а илу, пескѣ, каменистомъ грунтѣ живутъ разлпчныя 

животныя, и вліяніе грунта сказывается на составѣ Фауны крайне 

рѣзко.
Слѣдуетъ также отмѣчать присутствіе пли отсутствіе въ 

мѣстѣ сбора растительности  и по возможности ея характеръ1).
По отношенію къ пелагическимъ животнымъ полезно отмѣ- 

чать время лова болѣе подробно (указывая часъ). Дѣло въ томъ, 
что нѣкоторыя пелагическія животныя, а также такія, которыя 
лишь временно оставляютъ дно, поднимаются ночью или къ ночи 
въ верхніе слои и опускаются днемъ въ болѣе глубокіе.

Вліяніе на вертикальное распредѣленіе пелагическихъ жи
вотныхъ можетъ имѣть также погода (пасмурная или ясная, ти

хая пли бурная).
Данныя относительно мѣста, времени, глубины  п грунгпа 

являются наиболѣе важными; полученіе пхъ по большей части 
не сопряжено для коллектора съ особыми затрудненіями.

Съ болѣе значительными трудностями связано по большей 
части полученіе другихъ данныхъ, значительно увеличивающихъ 
между тѣмъ научную цѣнность собираемыхъ коллекцій. Таковы 
особенно наблюденія относигельно температуры  и солености

1) Рѣчь идетъ здѣсь о растеніяхъ. видимыхъ невооруженнымъ глазомъ.
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тѣхъ слоевъ, изъ которыхъ добыты животныя. Для этого нужны 
особые глубоководные термометры, особые приборы для добы- 
ванія воды съ глубинъ (батометры) и приборы для оиредѣленія 
ея солености. Если коллекторъ находится въ такихъ условіяхъ, 
что эти наблюденія могутъ быть произведены, слѣдуетъ поль
зоваться этой возможностью. Въ тѣхъ случаяхъ, когда наблю- 
денія относительно температуры или солености произведены въ 
тѣхъ же слояхъ, откуда добыты животныя, но не одновременно 
съ ловлей животныхъ, это доляшо быть точно указано. Точно 
такъ ж е, если температура пли соленость опредѣлена не въ 
томъ именно слоѣ, откуда добыто животное, слѣдуетъ указать 
и это.

П ри животномъ слѣдуетъ помѣщать эт икет ку , на которой 
написаны имя коллектора  (а также, если сборы производились съ 
какого-либо судна или въ какой-либо экспедиціи, то имя судна и 
названіе экспедиціи), время и  мѣсто сбора и  другія важнѣйиіія 
данныя, а также Л», которому соотвѣтствуетъ подробная запись 
въ записной книжкѣ. Слѣдуетъ по возможности писать на этикеткѣ 
не только JMs, а также и данныя, по крайней мѣрѣ важнѣйшія. 
При такой предосторожности коллекція не потеряетъ своего зна- 
ченія, если записная книжка и будетъ утрачена. Необходимо во
обще обращать вниманіе на то, чтобы этикетка не могла быть 
утрачена или разрушена или стерта. Этикетки, помѣіцаемыя въ 
спиртѣ, должны быть написаны карандашомъ или тушью (въ по- 
слѣднемъ случаѣ надо позаботиться о томъ, чтобы этикетка до 
погруженія въ спиртъ хорошо обсохла) на обыкновенной бѣлой 
бумагѣ. Въ Формалинѣ бумажный этикетки очень легко разру
шаются ; поэтому лучше прикрѣплять этикетку къ банкѣ снаружи 
(позаботившись, конечно, чтобы она не могла утратиться).

Полезно класть въ сосудъ двѣ одинаковый этикетки или кромѣ 
главной этикетки также особую маленькую этикетку съ № ра
боты. Такимъ образомъ обезпечивается возмояшость имѣть всѣ 
данныя и въ томъ случай, если одна изъ этикетокъ постра- 
даетъ.
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Вообще при всѣхъ сборахъ слѣдуегь не забывать, что по
теря этикетки очень часто лишаетъ объектъ всякаго научнаго 
значенія.

II. Способы собпрапія морскихъ животныхъ.

Въ зависимости отъ природы животныхъ п условій ихъ жизни 
методы коллектированія измѣняются очень сильно отъ простого 
собиранія руками или пинцетомъ до ирпмѣненія крайне разно- 
образныхъ и частью очень сложныхъ спеціальныхъ орудій.

Очень многое можетъ быть собрано на морскомъ берегу безъ  

какихъ-либо спеціальныхъ орудій, особенно во время отлива, 
прямо на камняхъ и среди водорослей, подъ камнями или на ихъ 

нижней стороиѣ, въ лужахъ или въ обнажающемся пескѣ и илѣ. 
Такіе береговые сборы руками, дополняемые въ случаѣ надобности 

ловомъ на малыхъ глубинахъ описанными ниже сачками и скреб
ками, а также драгами и тралами, должны входить какъ не- 
премѣнная составная часть въ работу коллектора , желаюіцаго 

собрать возможно полный матеріалъ по Фаупѣ даннаго моря. Слѣ- 
дуетъ имѣть въ виду, что береговая (литоральная) зона имѣетъ 

свою особую Фауну, и многія Формы только въ ней и могутъ 

быть добыты.
Нѣкоторыя Формы, характерный для морского берега, могутъ 

быть найдены также подъ выброшенными моремъ водорослями и 
различными другими предметами.

Слѣдуетъ осматривать также при случаѣ различные пред
меты, выброшенные моремъ, и вообще предметы, которые на
ходились долгое время въ морѣ, такъ какъ на ихъ поверхности 
(или внутри ихъ) могутъ селиться различный морскія животныя, 
частью совершенно недоступный иначе для коллектора, какъ, 
напр., моллюски и ракообразный, буравящія дерево.

Много предметовъ, цѣнныхъ въ научномъ отношеніи можно 
добывать также отъ рыбаковъ, особенно въ мѣстахъ значитель- 
ныхъ рыбныхъ промысловъ. Очень полезно присутствовать при
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выборкѣ сѣтей или другихъ рыболовныхъ орудій, а особенно 
при неводномъ ловѣ, такъ какъ эти орудія приносятъ часто много 
интереснаго матеріала и по безпозвоночнымъ, и по рыбамъ (вмѣ- 
стѣ съ промысловыми рыбами попадается и много такихъ, ко
торыя выбрасываются ры
баками, но въ научномъ 
отношеніи могутъ предста
влять большой интересъ).

Разсмотрпмъ теперь 
важнѣйшія орудія, употре
бляемый для собиранія жи
вотныхъ.

Главнымъ, наиболѣе 
распрострапеннымъ и об- 
іцедоступнымъ приборомъ 
для добыванія животныхъ, 
держащихся на днѣ и у 
самаго дна, являются раз- 
личнаго типа драги.

Детали ихъ конструк
ции, а также размѣры и тя
жесть могутъ быть чрезвы
чайно разнообразны, смотря 
по тому, при какихъ усло- 
віяхъ, на какомъ грунтѣ, 
на какой глубпнѣ и при ка
кой движущей и подъемной 
силѣ производится работа 

(«драгировапіе»). Наиболѣе р ис J Обыкновенная драга съ ыѣшкомъ. 

общеупотребительный и,
такъ сказать, универсальный типъ драги, пригодный для драги- 
рованія при всякихъ условіяхъ, изображенъ на рис. 1 — 2 .

Прямоугольная желѣзная рама драги состоитъ изъ двухъ 
длинныхъ ножеобразно пріостренныхъ полосъ, соединенныхъ
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между собою на концахъ двумя цилиндрическими стержнями (же- 
лѣзными палками). Ножеобразныя полосы соединены, какъ иока- 
зываетъ рисунокъ 2 , между собою такъ, что заостренные края

пхъ нѣсколько расходятся. Сквозь рядъ 
отверстій, сдѣланныхъ вдользадняготол- 
стаго края ножей, продѣты желѣзныя 
кольца; такія же кольца надѣты на бо- 
ковыя перекладины рамы.

Двѣ вилообразныя ручки оканчиваю- 
щіяся на верхнемъ концѣ кольцами, при- 
крѣплены къ боковымъ перекладинамъ 
рамы (обхватываютъ ихъ) и могутъ во- 
кругъ нихъ вращаться. Длина этихъ ру- 
чекъ приблизительно равна длинѣ ножей 
драги; благодаря этому драга можетъ 
быть сложена и занимать немного мѣ- 
ста. Одна изъ ручекъ дѣлается обыкно
венно немного длиннѣе, и къ ней съ по
мощью хомута съ винтомъ и гайкой при- 
крѣпляется снабженный коушемъ (рис. 3) 
или простымъ желѣзнымъ кольцомъ ко- 
нецъ каната, съ помощью которого про
изводится драгированіе. Другая, болѣе 
короткая ручка привязывается въ та- 
комъ случаѣ къ длинной не слишкомъ 
толстой веревочкой (такое соединеніе 
имѣетъ зпаченіе предохранительного при- 
способленія, о чемъ сказано ниже). Хо- 
мутъ съ винтомъ и гайкой весьма удо- 
бенъ въ томъ отношеніи, что позволяетъ 

очень быстро прикрѣплять къ капату или отцѣплять отъ него 
драгу (или другое орудіе).

Смотря но глубинѣ, на которой предполагается драгировать, 
по движущей п подъемной силѣ, которою располагаетъ коллск-

Рис. 2. Рама драги 
съ узкой стороны.

Рис. 3. Коушъ.
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торъ, размѣры драги и толщина частей могутъ быть весьма раз
личны. Для драгированія на не очень большихъ глубинахъ (са
женей до 1 00) и при небольшой движущей сплѣ (небольшая греб
ная или парусная лодка), и неболыномъ числѣ рабочихъ (2— 4 
человѣка) можно рекомендовать слѣдуюіціе размѣры: длина но
жей и ручекъ 1 8 — 24 дюйма, длина боковыхъ сторонъ рамы 5 —  
8 дюймовъ, разстояніе между заостренными краями обоихъ по
дсей 7 у а— 10 дюймовъ, ширина ножей около 3 дюймовъ, толщина 
ихъ сътолстаго края (а равно и толщина боковыхъ иерекладинъ) 
около Уз— 5/8 дюйма, діаметръ желѣзныхъ колецъ около 1 дюйма.

Въ тѣхъ случаяхъ, если драгировать приходится на малой 
глубинѣ, можно, чтобы облегчить подниманіе драги, сдѣлать ее 
меньше или, лучше, значительно уменьшить толщину желѣзныхъ 
частей. Можно, рекомендовать, напр., такіе размѣры облегчен
ной драги: длина ножей 18— 24 дюйма, толщина ихъ у задняго 
края У4 дюйма, ширина 3 дюйма, разстояніе между внутренними 
краями ножей 4 1/ ,—  5 дюймовъ, разстояніе между наружными 
краями 7Уа дюймовъ, короткія стороны рамы изъ круглаго ж е- 
лѣза толщиною %— J/ 3 дюйма, толщина прутьевъ (ручекъ)—  
около 3/ 8дюйма, толщина проволоки, изъ которой сдѣланы кольца, 
3/16 дюйма.

Напротивъ, при глубокихъ драгированіяхъ, производимыхъ 

съ судна значительныхъ размѣровъ, размѣры драги и вѣсъ ея 
полезно увеличивать (болыпія океаническія драги имѣютъ длин

ный стороны до 3 Футовъ и болѣе при разстояніи ножей до 1х/ 2 
Фута). Слишкомъ легкая драга можетъ придвиженіи судна о б 

литься отъ дна и плыть, ничего не захватывая.
Вообще при выборѣ размѣровъ драги слѣдуетъ главнымъ 

образомъ имѣть въ виду трудность подъема нагруженной драги 
и соображаться съ наличной рабочей силой. Чрезвычайно облег
чить работу при шлюпочномъ драгированіи можетъ примѣненіе 
ворота, о которомъ я скажу ниже. Само собою понятно, что, ра
ботая на паровыхъ судахъ, имѣющихъ паровую лебедку, слѣ- 
дуетъ пользоваться ею для облегченія и ускоренія работы.



Къ кольцамъ желѣзной рамы драги съ помощью продѣтой 
сквозь пихъ веревки подходящей толщины прикрѣиляется мѣшко- 
образная сѣть, длина которой раза въ 1 '/2— 2 больше длины но
жей драги. Для этой цѣли пригодна всякая достаточно крѣпкая и 
мелкоячейная сѣть (ячеи, если возможно, должны имѣть неболѣе 
У4 дюйма въ сторонѣ, полезнѣе болѣе частыя сѣти). Для того, 
чтобы въ драгѣ удерживался отчасти песокъ, илъ и мелкіе пред
меты, въ заднюю часть ея мѣшка (приблизительно въ заднюю 
треть или половину) иногда вшивается (внутри) мѣшокъ изъ па- 
русипы, канвы или какой-либо крѣпкой матеріи. Если мѣшокъ 
драги сдѣланъ изъ очень частой сѣтп (напр., изъ частой глоботи, 
о которой будетъ упомянуто ниже), то можно по большей части 
обходиться п безъ впутренняго мѣшка. Слѣдуетъ принимать при 
этомъ во вниманіе еще одно обстоятельство, а именно глубину, 
на которой должно происходить драгированіе. Если драгу прихо
дится поднимать съ относительно неболыпихъ глубинъ (отъ нѣ- 
сколькихъ десятковъ до сотни саженъ), то частый мѣшокъ драги 
по большей части и безъ внутренняго мѣшка удержитъ доста
точное количество ила или песка съ находящимися въ нихъ мел
кими животными; если же драга при подъемѣ должна пройти 
большое разстояніе, напр., нѣсколько сотенъ саженъ, то илъ пли 
песокъ можетъ оказаться совершенно вымытымъ (особенно если 
судно имѣетъ въ это время двпженіе), въ такомъ случаѣ вну- 
тренній мѣшокъ нуженъ и при частой сѣги. Задній конецъ вну
тренняго и наружпаго (сѣтяного) мѣшка или дѣлается глухпмъ, 
и въ такомъ случаѣ содержимое драги достается или прямо вы
сыпается черезъ ея отверстіе; пли же задній конецъ обоихъ 
мѣшковъ остается открытымъ и просто перевязывается передъ 
драгированіемъ веревкой, которая и развязывается, когда драга 
вынута, причемъ содержимое вываливается въ подставленный 
лохани и т. п. или просто на брезентъ, безъ переворачиванія 
драги.

При движеніи драги по дну сѣть часто разрывается, зацѣ- 
пляясь за острые камни, раковины и т. п. Чтобы по возмож-
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пости устранить вытекающія отсюда неудачи, или по крайней 
мѣрѣ ослабить ихъ значеніе, можно прибѣгнуть къ двумъ пріе- 
мамъ или, еще лучше, 
соединить ихъ на одной 
и той же драгѣ. Можно, 
во-первыхъ, къ веревкѣ, 
прикрѣпляющей сѣть къ 
кольцамъ драги, пришить 
открытый сзади мѣшокъ 
(рис. 4) изъ крѣпкой па
русины, свободно обхва- 
тывающій сѣтяной мѣ- 
шокъ драги и приблизи
тельно равный ему по 
длинѣ; благодаря такому 
наружному мѣшку, сѣть 
драги не цѣпляется за 
острые предметы, а 
скользитъ по нимъ. Д ру
гой способъ защиты сѣти 
драги заключается въ 
томъ, что сквозь петли 
сѣти пропускаются на 
разстояніи нѣсколькихъ 
(2 — 4) дюймовъ другъ 
отъ друга параллельныя 
(продольныя и попереч- 
ныя)крѣпкія бечевки, об
разующая какъ бы рѣдко- 
ячейную крѣпкую сѣть, 
вплетенную въ болѣе 
слабую сѣть драги. Въ 
мѣстахъ перекрещиванія продольныя и поперечныя веревки свя
зываются между собою. Благодаря такому устройству, если сѣть

2

Рис. 4. Обыкновенная драга, вполнѣ снаря
женная, съ  наружныиъ парусиннымъ мѣш- 
коиъ (чехломъ), открытымъ сзади (нм), гирями 
(г) и швабрами ш. Н — ножи драги, уз — ручки, 

х — хомутъ.
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зацѣпится за острый предметъ (пли такой —  п прптомъ тяже
лый —  предметъ попадетъ внутрь драги), то опъ разрѣжетъ по 
большей части не весь мѣшокъ драги, а лишь часть отъ бечевки 
до бечевки, а потому большая часть содержимаго драги уцѣ- 
лѣетъ, несмотря на поврежденіе сѣти. Указанный предохрани
тельный приспособленія получаютъ особенное значеніе ори дра- 
гированіи на болѣе или менѣе значительной глубинѣ, когда подни- 
маніе драги сравнительно тяжело и мѣшкотно, и потому каждая 
неудача особенно непріягна, а также при значительной движущей 

силѣ (драгированіе съ парохода, съ большой 
парусной лодки и т. п.).

Важнымъ дополненіемъ къ описанной 
оснасткѣ драги являются швабры, особенно 
при драгированіи въ морѣ. Это простые пучки 
хорошей волокнистой пеньки (рис. 5) или даже 
веревочный швабры; онѣ прикрѣпляются на 
короткихъ веревкахъ къ боковымъ сторонамъ 
драги, т.-е. стержнямъ, соединяющимъ ножи 
драги, или къ поперечной палкѣ, нагруженной 
гирями, которая привязывается къ заднему 
концу мѣшка, какъ показано на рис. 4 , пред- 
ставляющемъ вполнѣ снаряженную драгу.

Рис. 5. Ш вабра изъ ПрИ АВИЖеНІИ ДРагИ п0 «ОГДа НОЖИ ея
волокнистой п ен ьк и , подбираютъ различные предметы (камни, рако

вины, животныхъ, песокъ, илъ, растенія), и 
ими наполняется мѣшокъ драги, швабры волочатся по дну и за- 
хватываютъ все то, что можетъ въ нихъ запутаться, т.-е. морскихъ 
звѣздъ, ежей, лилій, гидроидовъ, мшанокъ, пикногоновъ, рако- 
образныхъ и т. д., и очень часто въ то время, какъ въ драгѣ 
оказывается лишь нѣсколько такихъ животныхъ, швабры прино
сить ихъ сотни.

Оснащенная указаннымъ способомъ драга прикрѣплястся къ 
веревкѣ, на которой ее волочатъ по дну. Такъ какъ при движеніи 
по дну драга при каменистомъ грунтѣ легко можетъ застрять и

оборваться, то, какъ упомянуто выше, къ веревкѣ прикрѣпляется 
съ помощью хомута или непосредственно лишь одна (болѣе длин
ная) ручка драги, а кольцо другой привязывается къ кольцу 
болѣе длинной съ помощью не особенно толстой веревочки (см. 
рис. 4). Если драга застрянетъ, то предохранительная веревочка 
лопается, и драга вытягивается за одну изъ ручекъ, причемъ 
сохраняется и содержимое драги, по крайней мѣрѣ большая 

часть е г о 1).
Для драгированія употребляется обыкновенный пеньковый 

тросъ, смоленый или простой, толщиною (при указанныхъ выше 
обыкновенныхъ размѣрахъ драги и умѣренной глубинѣ, т.-е. са- 
женъ до 100) въ окружности около 1 —  I 1/,  дюйма. При болѣе 
тяжелыхъ драгахъ и болынихъ глубинахъ употребляются и болѣе 
толстые тросы. При легкихъ драгахъ и малой глубинѣ можно, 
конечно, брать и веревку гораздо болѣе тонкую, чѣмъ указано 
выше. При пачалѣ драгированія, а по возможности и при концѣ 
его опредѣляется глубина съ помощью лота2); если глубина въ 
данной мѣстности сильно измѣняется, то полезно во время драгп- 
рованія опредѣлять ее нѣсколько разъ. При глубинахъ до 30  са- 
женъ длина выпущенной («вытравленной») части троса должна 
превышать глубину не менѣе, чѣмъ въ три раза, при глуби- 
пахъ отъ 30  до 10 0  саженъ —  въ 2 —  3 раза. При опусканіи 
драги слѣдуетъ обратить вниманіе, чтобы она достигла дна хо
рошо расправленная, а для этого слѣдуетъ придать лодкѣ во 
время опусканія медленное движеніе. Веслами или парусомъ 
лодку приводить затѣмъ въ тихое движеніе, слѣдя за тѣмъ, 
чтобы драга хорошо шла по дну3). Придерживая рукой веревку,
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1) Иногда драгу удается высвободить просто, измѣнивъ направленіе дви- 
жевія лодки или выбравъ часть выпущенной (вытравленной) веревки.

2) Лотомъ можетъ служить любая гиря или хотя бы камень, привязанные 
къ размѣреннон веревкѣ.

3) При драгированіи съ  судна избѣгаютъ хода болѣе 1— ІД/д узловъ (т.-е.
1 діу2 морскихъ миль или отъ 13/4 до 2 Ч2 верстъ въ часъ). Но и при такой
быстротѣ приходится иногда сильно увеличивать вѣсъ драги, привѣшивая 
къ ней тяжелый гири. Лучше двигаться гораздо медленнѣе.

2*



2 0 н. книповичъ.

на которой спущена драга, можно при небольшихъ глубинахъ 
хорошо различать, идетъ ли она по дну, или отдѣлилась отъ него 
и плыветъ; въ послѣднемъ случаѣ надо замедлить движеніе лодки 
или увеличить вѣсъ драги, привязавъ къ ней (къ боковымъ ча- 
стямъ рамы) добавочный грузъ, или же привѣсивъ этотъ грузъ 
къ тросу въ разстояніи нѣсколькихъ саженей передъ драгою.

Сколько времени слѣдуетъ тащить драгу по дну, это зави- 
ситъ главнымъ образомъ отъ скорости движенія судна, а также 
отъ характера грунта (на грунтѣ иловомъ, песчаномъ или со- 
стоящемъ изъ мелкихъ камней драга наполняется сравнительно 
весьма быстро). Въ этомъ отношеніи лучшія указанія дастъ въ 
каждомъ данномъ случаѣ опытъ. Слишкомъ долго тащить драгу 
по дну неудобно потому, что при этомъ сильно повреждаются жи
вотныя. Драгируя съ парохода при скорости въ 1 узелъ или ме- 
нѣе (рѣдко болѣе), обыкновенно оставляютъ драгу на днѣ минутъ 
5 — 1 0 — 20.

Самую трудную и мѣшкотную операцію въ теченіе драгиро- 
ванія составляетъ подъемъ драги, особенно если драгированіе 
происходитъ на значительной глубинѣ и драга хорошо наполни
лась. Работу эту при шлюпочномъ драгированіи можно чрезвы
чайно облегчить и ускорить, устроивъ небольшой воротъ *), ко
торый можно установить въ лодкѣ, крѣпко привязавъ къ скамьямъ 
или мачтѣ.

Очень удобно при этомъ замѣнить пеньковый тросъ тонкимъ 
и гибкимъ стальнымъ, но послѣдній значительно дороже2). Еще 
большее значеніе имѣетъ примѣненіе стальныхъ тросовъ при глу- 
боководныхъ драгированіяхъ. Металлическій тросъ при шлюпоч- 
ныхъ драгированіяхъ травятъ черезъ блокъ, укрѣпленный на 
кормѣ лодки. Ж олобъ по окружности блока долженъ быть глу- 
бокій, чтобы тросъ не могъ легко выскакивать.

1) Такой воротъ (желѣзный) обойдется рублей въ  2 5 —35.
2) Гибкій стальной тросъ, пригодный для шлюпочнаго драгированія на 

глубинѣ саженъ на 100 и даж е болѣе, обходится коп. 40—50 за сажень; діа- 
метръ такого троса 5 —6 миллиметровъ.
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Содержимое драги высыпается въ лохани и обрѣзы или про
сто на брезентъ, а швабры тщательно осматриваются и запутав
шаяся въ нихъ животныя освобождаются съ помощью ножницъ 
(слѣдуетъ остерегаться просто выдирать животныхъ изъ воло- 
конъ швабры пальцами или съ помощью пинцета, такъ какъ при 
этомъ многія животныя непремѣнно повреждаются). Во избѣжа- 
ніе смѣшенія животныхъ изъ разныхъ мѣстъ, съ разпыхъ глу- 
бинъ и грунтовъ слѣдуетъ по возможности прикрѣплять при каж
домъ драгированіи новыя швабры или тщательно освобождать 
швабры отъ того, что запуталось въ нихъ при прежнемъ драгиро- 

ваніи.

Рис. 6. Рѣшета для промыванія грунта.

Если содержимое драги состоитъ изъ камней, раковинъ, во
дорослей, и т. д., безъ песка и ила, то можно непосредственно 
отобрать животныхъ. Если же содержимое ея состоитъ внолнѣ 
или отчасти изъ песка, ила, глины, то его необходимо промывать 
въ рѣшетахъ. Въ крайнемъ случаѣ можно пользоваться для этого 
и обыкновенными рѣшетами, но гораздо удобнѣе сдѣланныя изъ 
металлической (именно мѣдной) сѣтки. Можно брать систему изъ 
двухъ или трехъ рѣшетъ съ отверстіямп въ 0 ,5 — 1 миллиметра, 
въ з — 4 мм. и въ 5 —  10 мм., которыя могутъ вкладываться 
одно въ другое такъ, чтобы самое частое было нижнимъ, самое 
рѣдкое верхнпмъ и между ними оставались неболыніе проме
жутки (рис. 6 ). Благодаря такому устройству происходитъ при



промываніи извѣстная сортировка матеріала, п грубые предметы 
{большіе камни, раковины) не повреждаютъ такъ сильно мелкихъ 
и нѣжныхъ животныхъ. При очень большомъ количествѣ ила 
или песка, принесеннаго драгой, нерѣдко промываютъ въ частомъ 
рѣшетѣ лишь часть матеріала, остальной же промывается въ 
рѣдкихъ.

На рис. 6 изображены два вложенныя другъ въ друга рѣ- 
шета; діаметръ бблынаго 4 0  сантиметровъ, діаметръ менынаго 
36 сантиметровъ, ячеи большего (наружнаго) рѣшета 1 миллп- 
метръ, ячеи менынаго 3 миллиметра.

Для промыванія добытаго матеріала рѣшета иогружаютъ 
нѣсколько въ воду (въ лоханяхъ, обрѣзахъ и т. п., или въ тихую 
погоду прямо съ лодки въ море) и придаютъ имъ медленное дви
ж е т е  вверхъ и внизъ, отъ времени до времени вынимая ихъ изъ 
воды и выбирая отмытыхъ животныхъ нинцетомъ. Можно про
мывать и подъ струею воды изъ насоса, но дѣлать это надо 
очень осторожно, такъ какъ сильная струя воды можетъ очень 
сильно повредить животныхъ. Слѣдуетъ сохранять при драгиро- 
ваніи и пробу грунта (лучше всего въ спиргѣ), такъ какъ въ 
пескѣ и илѣ содержатся обыкновенно корненожки и другія мелкія 

животныя.
Разсмотримъ теперь вкратцѣ нѣкоторыя видоизмѣненія драги. 

Иногда рама драги дѣлается изъ трехъ ножей, имѣетъ, слѣдова- 
тельно, треугольную Форму, а три ручки отходятъ отъугловъ ея; 
въ остальномъ такая драга не отличается ничѣмъ существеннымъ 

отъ описанной выше. Иногда ножи такой или обыкновенной 

драги бываюгъ снабжены выступающими зубьями для срыванія 

растеній.
Если драгированіе происходить на мягкомъ иловомъ грунтѣ, 

то драга описанныхъ типовъ слишкомъ глубоко врѣзывается въ 
грунтъ и сразу наполняется имъ, между тѣмъ какъ было бы болѣе 
выгодно, если бы она захватывала лишь верхніе слои дна. Для 
достиженія этой цѣлп ножи драги дѣлаются параллельными другъ 
другу (а не расходящимися къ выходу) и сзади къ рамѣ прикрѣ-

2 2  н .  к н п п о в и ч ъ . ИНСТРУКЦІЯ ДЛЯ СОБПРАНІЯ МОРСКИХЪ ж и в о т н ы х ъ . 23

пляютъ остовъ изъ желѣзныхъ прутьевъ въ видѣ реберъ парал
лелепипеда (рис. 7); продольные прутья обтягиваютъ парусиной, 
а мѣшокъ драги (такой же, какъ описано выше) помѣщается 
внутри параллелепипеда. Такая драга не погружается сильно въ 
илъ, а собираетъ лишь верхніе слои его.

Въ другихъ случаяхъ полезно, чтобы драга взрывала грунтъ. 
Рама ея снабжается въ такомъ случаѣ зубьями въ видѣ грабель.

Надо замѣтить, что всѣ эти видоизмѣненія драги въ общемъ 
мало употребительны и по большей части 
нримѣняется обыкновенная драга. Что же 
касается въ частности животныхъ, насе
ляющихъ верхніе слои иловаго грунта, 
то для ихъ добыванія можно рекомендо
вать онисанные ниже тралы Сигсби и 
салазочный.

Ш вабры , о которыхъ было уж е упо
мянуто выше, какъ о придаточной (но, 
повторяю, при морскихъ драгированіяхъ 
очень важной) части оснастки драгъ, вхо- 
дятъ точно такимъ же образомъ въ 
оснастку нѣкоторыхъ ниже описанныхъ 
траловъ. но могутъ служить и самостоя- 
тельнымъ орудіемъ лова. Можно просто 
опускать на дно швабру на веревкѣ съ „ _ „

1 ис. 7. 1 ама драги съ  па- 
грузомъ И ВОЛОЧИТЬ ее ПО дну, МОЖНО пу- раллельными ножами.

скать въ дѣло и цѣлую систему швабръ.
Къ числу удобныхъ конструкцій шваберной снасти можно отнести 
слѣдующую (рис. 8). Къ длинному стержню съ колесиками на 
концахъ прикрѣпленъ рядъ тонкихъ цѣпей, къ которымъ привя
зано по нѣскольку швабръ; такую снасть волочатъ по дну на 
тросѣ, причемъ въ швабрахъ запутываются различныя живот
ныя. Особенно слѣдуетъ рекомендовать примѣненіе швабръ 
(отдѣльныхъ или въ видѣ болѣе сложной шваберной снасти) 
тамъ, гдѣ дно очень скалистое или покрытое множествомъ круп-
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ныхъ камней. Въ такихъ мѣстахъ драга или тралъ захватываютъ 
очень мало матеріала и легко застреваютъ, между тѣмъ какъ 
швабрами можно добыть легко и безопасно много различныхъ 

животныхъ.
Тралы  (trawl, chalut, Kurre), 

обыкновенно употребляемые при 
зоологическихъ изслѣдованіяхъ, 
такъ называемые тралы Сигсби, 
представляютъ въсущности лишь 
видоизмѣненіе драги.

Вся разница въ сущности въ 
томъ, что вмѣсто ножей драги

Рис. 8. Ш ваберная снасть. Рис. 9. Тралъ Сигсби.

мы инѣемъ здѣсь веревки. Приборъ менѣе цѣпляется за дно, 
легче идетъ, а потому 1) ему можно придавать болыпіе размѣры 
и 2) можно придавать болѣе быстрое движеніе.
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Наиболѣе удобиая для зоологическихъ цѣлей конструкція 
трала следующая (рис. 9). Двѣ желѣзпыя полосы изогнутыя, 
какъ показано на рисѵнкѣ, соединены между собою двумя попе
речными перекладинами въ видѣ сплошныхъ желѣзныхъ (или дере- 
вянныхъ) стержней или, чаще, запаяниыхъ на концахъ трубокъ. 
Сквозь 4 кольца, прикрѣпленныхъ сзади къ боковымъ желѣзнымъ 
полосамъ, пропущена веревка, которая и замѣняетъ собою ножи 
драги; она или натягивается, образуя четыреугольникъ, пли снаб
жается гирьками и волочится по дну, подбирая различные пред
меты, которые и попадаютъ въ большой мѣшокъ, соотвѣтствую- 
щій мѣшку драги. Мѣшокъ дѣлается по большей части изъ сѣти 
болѣе рѣдкой, чѣмъ мѣшокъ драги. Внутри мѣшка ввязанъ второй 
съ суженнымъ отверстіемъ, который мѣшаетъ животнымъ, по- 
павшимъ въ конецъ мѣшка, выйти обратно; въ узкое отверстіе 
внутренняго мѣшка можно ввести кольцо изъ толстой проволоки. 
Иногда, чтобы поддерживать мѣшокъ открытымъ, въ него помѣ- 
щаюгъ веревку, прикрѣпленную по бокамъ и снабженную рядомъ 
пробковыхъ поплавковъ. Рама трала соединена съ двумя метал
лическими или пеньковыми тросами, которые спереди оканчиваются 
кольцами или коушами и съ помощью хомута соединяются съ 
тросомъ, употребляемымъ для ловли съ помощью этого прибора 
(«тралированія»). Эти тросы, составляющіе уздечку трала, мо
гутъ продолжаться кзади, окаймляя съ боковъ мѣшокъ трала. 
Къ заднему концу ихъ (или къ заднему концу сѣти трала) при
крепляется гиря, служащая оттяжкой для сѣти. Сѣть трала тоже 
полезно переплетать бечевками, тѣмъ болѣе, что здѣсь неудобно 
употреблять для защиты сѣтки наружный парусинный мѣшокъ. 
По бокамъ рамы можно прикрѣплять на веревкахъ швабры.

Рекомендуютъ также помѣщагь швабры внутри мѣшка трала, 
такъ какъ при этомъ удается лучше сохранить нѣкоторыхъ лом- 
кихъ животныхъ. Это приспособленіе мало употребительно.

Что касается размѣровъ трала Сигсби, то они могутъ быть 
крайне разнообразны, смотря по условіямъ работы и особенно 
по величинѣ движущей и подъемной силы, которою изслѣдова-
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тель располагаетъ. Для шлюпочиыхъ драгированій не слѣдуетъ 
дѣлать тралы слишкомъ большими, такъ какъ въ противиомъ 
случаѣ работать съ ними очень затруднительно. Можно рекомен
довать длину поперечныхъ перекладинъ въ 2— 3 Фута (для шлю- 
почнаго драгированія лучше 2 фута), нричемъ онѣ дѣлаюгся изъ 
запаянныхъ на концахъ желѣзныхъ трубъ діаметромъ до 1 дюйма 
и толщиною около У8 дюйма; дуги при этомъ длиною 1— І^ ф у т а ,  
вышиною отъ 3/ 4 до 1 Фута, ширина желѣзныхъ полосъ около 
1 дюйма, толщина */4 дюйма. Можно дѣлать всѣ эти части тоньше 

и легче.
При работахъ съ парохода ѵпотребляютъ иногда очень боль- 

шіе тралы: шириною (длина поперечныхъ перекладинъ) въ 6 —  
1 2 футовъ и болѣе; при этомъ дѣлаются, конечно, толще и крѣнче 
всѣ желѣзныя части трала.

Благодаря значительнымъ размѣрамъ, тралы захватываютъ 
большое количество животныхъ, и въ томъ числѣ (особенно при 
быстромъ движеніи) такихъ, которыя обыкновенно успѣваютъ 
избѣгнуть драги (напр., рыбы).

Въ послѣдніе годы въ практику научныхъ изслѣдованій вошли 
еще два трала, сильно улучшпвшіе технику этихъ изслѣдованій; 
это тралы съ распорными досками (ottertrawl).

Одинъ изъ этихъ траловъ —  тралъ Петерсена (Petersen’s 
ottertrawl) представляетъ въ сущности небольшой неводъ изъ 
частой сѣтки съ коническимъ внѵтреннимъ мѣшкомъ въ мотнѣ, 
къ крыльямъ котораго привязаны двѣ доски (распорныя доски), 
раскрывающія сѣть, когда аппаратъ движется (рис. 10). Доски 
эти неравномѣрно окованы желѣзомъ такъ, что въ водѣ тонутъ, 
сохраняя вертикальное направленіе. Къ внутренней (т.-е. обра
щенной къ мотнѣ невода) сторонѣ каждой доски съ помощью 
4 короткихъ тросовъ (2 передніе короче 2-хъ  заднихъ) прикрѣ- 
пляется по довольно длинному стальному тросу. Оба троса, обра
зуя узду трала, впереди соединяются у кольца, къ которому при- 
крѣпляется тросъ, служащій для тралированія. Когда судно, съ 
котораго спущенъ такой тралъ, начинаетъ двигаться, вода, въ
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силу указаннаго способа прикрѣпленія стальныхъ тросовъ узды 
къ доскамъ, оказываетъ давленіе на внутреннюю сторону нослѣд- 
нихъ, и доски получаютъ движеніе въ бокъ, раскрывая тралъ 
тѣмъ больше, чѣмъ быстрѣе движеніе. Тралъ Петерсена легко и 
удобно примѣняется на паровыхъ судахъ, но имъ можно пользо
ваться и на парусныхъ. Онъ даетъ иногда громадныя количества 
матеріала и особенно цѣненъ для собиранія болѣе подвижныхъ 
животныхъ (мелкихърыбъ, ракообразныхъ), которыя легко ухо- 
дятъ отъ обыкновеннаго трала.

Тралъ Петерсена спускаютъ обыкновенно на стальномъ линѣ 
за бортъ и даютъ ходъ, чтобы тралъ хорошо расправился, а за-

Рис. 10. Схематическій рисунокъ трала Петерсена сбоку и нѣсколько 
сверху, а —расиорныя доски, 6—крылья сѣти, сс—мотня, d —внутренній конн- 

ческій мѣшокъ, ее—тросы, образующіе уздечку трала.

тѣмъ вытравляютъ двѣ или три глубины, давая судну ходъ отъ 
1 до 2 узловъ.

Размѣры траловъ Петерсена тоже очень различны. Тралы 
средней величины имѣютъ верхнюю и нижнюю подбору Футовъ 
въ 3 2 — 35, мотню длиною Футовъ 15, длина досокъ около ЗУ2 
Футовъ, вышина ихъ около 2 Футовъ. Задній конецъ мотни Пе- 
терсеновскаго трала имѣетъ отверстіе, черезъ которое и высы
пается содержимое (на схематическомъ чертежѣ рис. 10 это 
отверстіе не показано); передъ тралированіемъ отверстіе это, 
конечно, завязывается. Доски, играющія роль распорныхъ, можно 
приспособлять къ частымъ неводкамъ различныхъ размѣровъ, до 
такихъ, которыми легко можно работать и съ не особенно боль- 
шихъ лодокъ.
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Другой тралъ— оттертролъ (ottertrawl) построенъ на томъ
же принципѣ, но несравненно 
больше, такъ что верхняя подбора 
можетъ быть длиною Футовъ 80  
и болѣе, нижняя— 120 и болѣе; 
спускается онъ обыкновенно на 
двухъ болыпихъ тросахъ (рѣже 
на одномъ) и движется со ско
ростью узла въ 4 . Требуя мас
сы спеціальныхъ приспособле- 
ній, между прочимъ, особенныхъ, 
очень сильныхъ лебедокъ, орудіе 
это примѣнимо лишь со спеціаль- 
ныхъ пароходовъ, рыболовныхъ 
или снаряженныхъ для научно- 
промысловыхъ изслѣдованій, въ 
противоположность тралу Петер
сена, который можно пускать въ 
дѣло съ любого, даже маленькаго 
парохода, а въ крайнемъ случай 
и съ паруснаго судна. Оттертроль 
составляетъ послѣднее слово ры
боловной техники. Главное на- 
значеніе его добывать съ промы
словыми или научными дѣлями 
рыбъ, но онъ даетъ также гро
мадный массы всякагозоологиче- 
скаго матеріала. Въ концѣ этой 
главы будетъуказана литература 
и по упомянутымъ здѣсь новымъ 
траламъ.

Къ числу очень полезныхъ 
Рис. п . Салазочный тралъ. орудій, дающихъ цѣнные резуль

таты, слѣдуетъ отнести такъ называемые салазочные т ралы ,
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тѣмъ болѣе, что это орудія очень простыя и дешевыя, которыми 

легко пользоваться и при работахъ съ пароходовъ, и при рабо- 

тахъ съ неболыпихъ шлюпокъ. Устройство ихъ въ сущ ествен- 

ныхъ чертахъ слѣдующее (рис. 11): одинъ короткій край болѣе 

или менѣе длиннаго четыреугольнаго металлическаго листа (изъ 

цинка, жести или листового желѣза) дугообразно загибается  

кверху; къ этому загнутому краю прикрѣплена вертикально че- 

тыреугольная, полукруглая или иной Формы рамка, къ которой 

прикрѣпляется мѣшокъ изъ канвы, какой-либо рѣдкой ткани или 

шелковой мельничной ткани (мельничныя сита); съ рамкой соеди
нены 2 или 3 поводка (веревочные или изъ тонкаго металличе

скаго троса), прикрѣпленные впереди къ кольцу, служащему для 
соединенія съ тросомъ, употребляемымъ для работы. Приборъ 
опускаютъ при легкомъ движеніи судна на дно. Листъ легко 
скользить по дну, а сѣтка захватываетъ главнымъ образомъ жи
вотныхъ, держащихся надъ самымъ дномъ и въ самыхъ верх- 
нихъ слояхъ его. Размѣры трала могутъ быть самые различные, 
равнымъ образомъ можно въ зависимости отъ условій работы 
брать болѣе или менѣе толстый металлическій листъ, измѣнять 
толщину рамки, частоту сѣтки и т. д. Не слѣдуетъ дѣлать мѣ- 
шокъ трала, а слѣдовательно и защищающій его нижній метал- 
лическій листъ, слишкомъ короткимъ, иначе часть содержимаго 
можетъ легко вымываться. Для защиты сѣтки можно снабжать
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ее открытымъ сзади защитительнымъ мѣшкомъ изъ какой-либо 
грубой ткани (рис. 12). Для неболыпихъ салазочныхъ траловъ 
можно предложить слѣдующіе размѣры: длина листа 1 0 0 —  
1 50  сантпметровъ ( I 1/ ,— 2 аршина), ширина въ 3 раза меньше, 
высота рамки около 25 сантпметровъ, толщина рамки около 
8 миллиметровъ въ діаметрѣ.

Скребки (рис. 13) примѣняются главнымъ образомъ для со-
скабливанія животныхъ съ раз- 
личныхъ подводныхъ предметовъ 
(камней, свай и т. п.), находя
щихся на небольшой глубинѣ. 
Кромѣ того, скребокъ можетъ, 
конечно, служить и сачкомъ для 
ловли животныхъ, видимыхъ съ 
берега или судна.

Какъ видно на рис. 13, скре
бокъ представляетъ насаживае
мый на палку сачекъ, отличаю- 
щійся тѣмъ, что у него вмѣсто 
обруча широкая, прямая, за
остренная по одному краю полоса 
(ножъ) и соединенная съ нею бо- 
лѣе узкая дугообразно изогнутая. 
Въ дугообразной полосѣ и по 
заднему краю ножа продѣланы 
отверстія для прикрѣпленія къ 

скребку неглубокаго мѣшка изъ канвы, какой-нибудь рѣдкой 
ткани или очень частой сѣти. Дугообразную полосу можетъ за- 
мѣнять желѣзный прутъ. Размѣры и детали устройства могутъ 
быть различны, но слѣдуетъ имѣть въ виду, что очень большимъ 
и тяжелымъ скребкомъ неловко и трудно работать. Довольно 
удобные размѣры, напр., слѣдующіе: длина ножа около 20  санги- 
метровъ, ширина его около 2 сантпметровъ, толщина желѣза около 
3 миллиметровъ (% дюйма), высота дуги около 16 сантиметровъ.

Рис. 13. Скребокъ съ  мѣшкомъ.
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Сачки съ рукояткой употребляются какъ для ловли пелаги- 
чсскпхъ животныхъ у поверхности моря, такъ и вообще для за- 
хватыванія животныхъ на небольшой глубинѣ. Сачекъ— прово
лочное (изъ желѣзной оцинкованной или, лучше, мѣдной прово
локи) кольцо на палкѣ, къ которому прикрѣпленъ мѣшокъ изъ 
парусины, канвы и т. п. или шелковой кисеи (мельничныя шел- 
ковыя сита).

На рис. 14 изображенъ такъ называемый планктонный сачекъ, 
отличающійся отъ обыкновеннаго тѣмъ, что стѣнка мѣшка сдѣлана 
изъ какой-либо плотной ткани, а дио 
изъ частой шелковой кисеи, лучше 
всего изъ Л"й 2 0 , у потребляема™ для 
приготовленія настоящихъ планктон- 
ныхъ сѣтокъ, качественныхъ и коли- 
чественныхъ (см. ниже). Такой сачекъ 
захватываетъи мельчайшіе организмы, 
какіе вообще задерживаются планк
тонными сѣтками. Если же сачекъ 
предназначается для собиранія нестоль 
мелкихъ Формъ, то можно брать мень- 
шіе нумера шелковыхъ ситъ (т.-е. 
болѣе рѣдкую ткань), которые стоятъ 
дешевле.

Рис. 14. Планктонный сачекъ.
Очень важнымъ орудіемъ для со- 

биранія не только рыбъ, по и различныхъ безпозвоночныхъ, жи- 
вущихъ на неболыпихъ глубинахъ, являются различна™ рода 
невода и бредни. Для зоологическихъ цѣлей особенно полезны 
невода очень мелкоячсйные, которые доставляютъ иногда гро
мадное количество животныхъ.

Болѣе спеціальное значеніе имѣютъ различнаго рода ставныя 
и плавныя сѣти, удочки и различнаго рода крючковыя снасти , 
такъ какъ эти орудія даютъ преимущественно рыбъ. Однако не- 
рѣдко съ помощью пхъ добываются п различныя другія морскія
ЖИВОТІІЫЯ.
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Одинъ пзъ простѣйшихъ приборовъ, употребляемыхъ для со- 
биранія пелагическихъ животныхъ, представляютъ такъ назы- 
ваемыя мюллеровскія сѣтки. Мюллеровская сѣтка состоитъ изъ 
проволочнаго (лучше всего мѣднаго или оцинкованнаго или ник-

келированнаго желѣзнаго) кольца, подвѣ- 
шеннаго на трехъ шнуркахъ, и мѣшка 
изъ шелковой кисеи, обыкновенной кисеи 
или какой-либо другой рѣдкой ткани. 
Шнурки, прикрѣпленные къ кольцу сѣтки, 
соединены у кольца или коуша, къ которо
му прикрѣпляется пеньковый или металли
чески тросъ, употребляемый для работъ.

Кольцо мюллеровской сѣтки обши
вается полоской полотна или тонкой па
русины, къ которой и пришивается мѣ- 
шокъ. Этотъ послѣдній удобнѣе всего 
дѣлать съ круглымъ дномъ, такъ какъ 
при этомъ образуется меньше складокъ, 
и нѣжныя животныя менѣе страдаютъ. 
Иногда сѣтку дѣлаютъ открытой сзади 
и въ такомъ случаѣ въ задній конецъ ея 
ввязываютъ небольшой сосудъ; благо
даря такому приспособлен™, нѣжные 
организмы тоже ыенѣе повреждаются 
при ловлѣ. Мюллеровскую сѣтку каждый 
легко можетъ приготовить себѣ самъ. 

Нѣсколько болѣе сложное устройство
Рис. 15. Качественная имѣютъ такъ называемый качественный 

планктонная сѣтка. ,  „  . . . . .
п.ганктонныя сѣтки (Qualitatives Plank- 

tonuetz)—рис. 15. Это въ сущности длинная, коническая мюлле
ровская сѣтка изъ частаго мельничнаго шелковаго газа (шелковыя 
мельничныя сита), обыкновенно № 2 0 х), къ заднему концу кото

1) По германскому обозначенію.
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рой прикрѣпляется особаго рода металлическій стаканъ. Этотъ 
стаканъ (устройство его показано на рис. 18) замыкается снизу 
кускомъ такой ж е шелковой ткани, какъ та, изъ которой сдѣлана 
сѣтка; этотъ кусокъ прикрѣпляется къ стакану съ помощью за
жимного кольца съ винтомъ. Стаканъ ввинчивается въ металли
ческое кольцо, прикрѣпленное къ заднему концу сѣтки и поддер
живаемое кромѣ того тремя 
шнурками, идущими къ нему 
отъ обруча сѣтки. Весь 
уловъ собирается на днѣ 
стакана, который можно 
отвинтить отъ сѣтки. Со
держимое его смывается 
затѣмъ въ сосудъ, пред
назначенный для храненія 
пробы планктона.

Для смыванія планк
тона лучше всего устроить 
себѣ промывалку въ видѣ 
тѣхъ, какія употребляются 
въ химическихъ лаборато- 
ріяхъ. Для этого годится 
всякая широкогорлая склян
ка. Черезъ пробку ея (рис.
16) пропускаются двѣ изо- 
гнутыя стеклянный тру
бочки: короткая (а) съ опла-
вленнымъ верхнимъ концомъ и длинная (&), съуженная на концѣ; 
если дуть въ трубочку а, то изъ трубочки Ъ будетъ бить струя воды.

Ловъ съ помощью качественной сѣтки можно производить 
различнымъ образомъ: можно, опустивъ ее на извѣстную глубину, 
медленно (не болѣе */а метра въ секунду) поднимать ее верти
кально до поверхности; можно медленно тащить ее за судномъ, 
можно, наконецъ, опустивъ ее на нѣкоторую гфбину, медленно

з
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поднимать, между тѣмъ какъ судно имѣетъ медленное поступа
тельное движеніе. Въ послѣднемъ случаѣ сѣтка поднимается на
клонно (тож е происходитъ при неподвижности судна, напр.,стоя- 
щаго на якорѣ, если есть теченіе, относящее сѣтку).

Слѣдуетъ имѣть въ виду, что слишкомъ продолжительный 
непрерывный ловъ сѣткой не цѣлесообразенъ. Дѣло въ томъ, что 
большое количество планктона постепенно залѣпляетъ отверстія 
сѣтки, которая, благодаря этому, Фильтруетъ все хуже и хуже. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ часть воды при движевіи сѣтки, отражаясь отъ 
ея стѣнокъ, выходить черезъ входное отверстіе и вымываетъ 
часть уже собраннаго планктона. Болѣе выгодно поэтому вмѣсто 
одного очень продолжительнаго ловадѣлать нѣсколько повторныхъ 
короткихъ.

Общее правило, что при всякихъ сборахъ орудіе должно 
быть тщательно очищено отъ остатковъ прежняго лова прежде, 
чѣмъ приступать къ новому, особенно строго должно применяться 
при сборахъ планктона, такъ какъ часть планктонныхъ организ- 
мовъ легко можетъ пристать къ стѣнкамъ и не только понижать 
ея Фильтрующую способность, но, главное, можетъ попасть въ 
другой ловъ, гдѣ такихъ организмовъ вовсе не было, и такимъ 
образомъ подать поводъ къ ошибкамъ, иногда очень важнымъ. 
Поэтому послѣ каждаго лова всякая планкт онная сѣтка должна 
быть тщательно промыта повторными подыманіями и опуска- 
ніями; тщательно промыть долженъ быть и стаканъ.

Размѣры качествевныхъ сѣтокъ могутъ быть различпы. Очепь 
употребительна сѣтка діаметромъ 25 сантпметровъ (т.-е. Ю дюй- 
мовъ).

Какимъ бы образомъ ни производился ловъ, сѣтка этого типа 
даетъ лишь качественный результата, т.-е. даетъ попятіе о со- 
ставѣ планктона, но не о его количествѣ, такъ какъ при широ- 
комъ входномъ отверстіи сѣтка не можетъ профильтровать всей 
массы входящей въ нее воды.

По типу качественныхъ планктонныхъ сѣтокъ дѣлаются раз
личный сѣтки для собиранія крупного планктона. Такъ, часто

употребляются сѣтки изъ .какой нпбудь 
рѣдкой грубой ткани или сравнительно 
рѣдкихъ нумеровъ шелковой мельнпч- 
ной ткани діаметромъ въ 1—і у 2метра; 
онѣ служатъ для собиранія пелагпче- 
скихъ яицъ и мальковъ рыбъ, ракооб- 
разныхъ, медузъ и другихъ сравни
тельно крупныхъ пелагическихъ живот
ныхъ. Примѣняются также еще болѣе 
крупныя и очень длинныя пелагическія 
сѣтки изъ канвы или очень частой сѣти 
отъ 2 до 7 метровъ въ діаметрѣ. Боль
ная и сравнительно очень рѣдкія пе- 
лагическія сѣткп даютъ при благо- 
пріятныхъ условіяхъ массы пелагиче- 
скпхъ животныхъ, не исключая и очень 
подвижныхъ и быстрыхъ. Ихъ можно 
употреблять для вертикальныхъ лововъ 
или тащить на различныхъ глубинахъ 
за судномъ, которое можетъ двигаться 
съ относительно большой скоростью 
(до 1 — 2 узловъ).

Если сборъ планктона произво

дится не только для выясненія его со
става, но и для выясненія количествен- 
ныхъотношеній между составляющими 

его Формами, а также и общаго коли
чества различныхъ Формъ п всего 

планктона въопредѣленной массѣ воды, 
то употребляется особый типъ пелаги
ческихъ сѣтокъ, носящихъ названіе 

количественныхъ планктонныхъ сѣ-
токъ (Quantitatives Planktonnetz).

... .  ,  Рис. 17. Количественная планк-
Оощій ВИДЪ ТаКОЙ СЪТКИ изобра- тонная сѣтка.
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женъ на рис. 17 . Главный особенности, ея сранительно съ каче
ственной сѣткой: верхній бумазейный конусъ, суживающій входъ 
въ сѣтку, и иное устройство стакана на нижнемъ концѣ сѣтки. 
Верхній конусъ сдѣланъ изъ ткани, не пропускающей воду; зна- 
ченіе его заключается въ томъ, что, уменьшая количество воды, 
входящей въ сѣтку, онъ содѣйствуетъ болѣе полному ея про- 
Фильтровыванію черезъ стѣнку сѣтки, которая сдѣлана изъ шел
ковой тканная 20 . Устройство стакана показано на рис. 18 и 19.

Въ то время, какъ стаканъ качественной сѣтки представляетъ

/  '

е

4 :

Т \К
ш .

(
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Рис. 18. Стаканы планктонныхъ сѣтокъ. А  — стаканъ количественной сѣтки, 
аа  — кольцевые зажниы, Ъ — мѣдныя пластинки, прикрѣпляемыя къ стѣнкѣ 
стакана винтиками и служащія для прикрѣпленія шелковой ткани, затяги
вающей боковыя отвѳрстія стакана (с), d — нижнее отверстіе стакана, е — 
кранъ. В —кольцо, къ которому привинчивается стаканъ количественной сѣтки 
{А), д —самое кольцо съ колечками h, f —верхній зажимъ. С—стаканъ каче
ственной сѣтки, г—мѣшокъ сѣтки, кк— кольцевые зажимы, I— металлическая 
стѣнка стакана, то—одно изъ колечекъ, къ которымъ прикрѣпляются веревки, 
соединяющія стаканъ съ обручемъ, п —шелковая ткань, затягивающая нижнее 

отверстіе стакана. D — зажимное кольцо съ винтомъ.

металлическій цилиндръ, закрывающійся снизу шелковой тканью, 
стаканъ количественной имѣетъ Фильтрующія поверхности на 
боковыхъ стѣнкахъ въ видѣ трехъ большихъ отверстій, затя- 
гиваемыхъ шелковой тканью, куски которой плотно прикрѣпля- 
ются при помощи особыхъ продольныхъ планокъ съ винтиками 
и двухъ колецъ съ винтами; нижняя часть стакана, въ которой 
собирается нѣкоторое количество воды съ планктономъ, закрыта 
снизу краномъ. На рис. 19 стаканъ количественной сѣтки изо- 
браженъ въ продольномъ разрѣзѣ.
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Употребляются сѣтки различныхъ размѣровъ, особенно же 
такъ называемая средняя модель (входное отверстіе въ діаметрѣ 
14 сантиметровъ) и малая модель (входное отверстіе въ діаметрѣ 

1 0 .8  см.).
Такъ какъ работы съ этими сѣт- 

ками имѣютъ своей задачей выясненіе 
количества организмовъ, то необхо
димо, чтобы сѣтка не имѣла никакихъ 
дырочекъ; на результаты работы влія- 
ютъ также очень сильно и всякія за
платки. Поэтому въ случаѣ поврежде- 
нія шелковой части планктонной сѣткп 
лучше всего замѣнить ее новой.

Ловъ производится лишь верти
кальный, причемъ слѣдуетъ обращать 
особое вниманіе, чтобы подъемъ про- 
исходилъ строго вертикально и чтобы 
скорость подниманія не была больше 
У2 метра въ секунду.

. Когда сѣтка поднята, ее спола- 
скиваютъ повторнымъ опусканіемъ въ 
воду (такъ однако, чтобы входное от-

,  ч Рир. 19, Фильтрующій ци-
верСТІе ОСТаваЛОСЬ ВНЪ ВОДЫ) ДЛЯ того, лцндръ(стаканъ)количебтвен-

чтобы планктонъ былъ по возможности - ; ^ Т“ в?рхйГ :Г ср еИд-
весь СМ ЫТЬ ВЪ Фильтраціонный ста- няя, г-ниж ння часть полости,

а-верхняя,Ь —нижняя сплош- 
канъ. Вынувъ затѣмъ сѣтку ПЗЪ ВОДЫ, ныя части стѣнки, f f ' / ' ' —пди-

> „  жимныя кольца съ  виитами,
слѣдуетъ ДОПОЛНИТЬ смываніе, ОбЛИВіЯЯ ее'е"— винтики прижимной про-

ТѣМЪ ИЛИ ИНЫМЪ СПОСОбОМЪ наружную ГяЬ“ ^ка,аТ-;аст?сТнкц;
поверхность сѣтки. Затѣмъ ОТВИНЧИ- КЪ которой  планка п р и в и н 

чивается, h —кранъ, то—его 
вается стаканъ, содержащійся въ немъ в и н тъ .

планктонъ смывается въ нижнюю
часть стакана (при помощи промывалки, направляя струю 
воды на наружную поверхность Фильтрующихъ кусковъ ткани), 
а затѣмъ выпускаютъ воду съ планктономъ, открывая кранъ,

1.0 т/ланаг.а'дто <гі пг, и 

В1  <ГТО сГЯОЕ. лтнд
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въ приготовленный сосудъ. Туда ж е сливаютъ затѣмъ и остатки 

планктона, смываемые промывалкой (такимъ ж е образомъ) со 
стѣнокъ. Если проба планктона должна сохраняться въ рас- 

творѣ Формалина, то въ сосудъ прилпваютъ такое количество 

неразведеннаго Формалина (40% ), чтобы получился растворъ въ 

3 — 4% (въ нѣкоторыхъ случаяхъ предпочитаются болѣе слабые 

растворы, въ 2%, даж е въ 1%). Если пробу планктона желаюгъ 

сохранить въ спиртѣ, то ее приходится профильтровать сквозь 

кусокъ шелковой ткани А» 2 0 .
Послѣ каждаго лова сѣтка промывается многократнымъ по- 

груженіемъ въ воду при закрытомъ кранѣ такъ, чтобы горло
вина оставалась надъ водою; сѣтка каждый разъ быстро выни
мается изъ воды и немедленно открывается кранъ, черезъ кото
рый и должна устремиться захваченная сѣткою вода. Такой 
пріемъ важенъ тѣмъ, что при каждомъ погруженіи сѣтка напол
няется водой, профильтровавшейся черезъ ея шелковую ткань и 
не заключающей слѣдовательно такихъ организмовъ, которые 
могутъ вообще задерживаться этой сѣткою.

При собираніи планктона задачей можетъ быть выясненіе 
его состава (или кромѣ того и количества) во всей толщѣ воды 
или въ отдѣльныхъ слояхъ. Въ первомъ случаѣ необходимо про
изводить ловъ отъ дна до поверхности, во второмъ приходится 
прибѣгать къ особымъ пріемамъ, которые позволяютъ прямо 
или косвенно выяснить населеніе воды на извѣстной опредѣ- 
ленной глубинѣ. Главныхъ пріемовъ при этомъ два. Если сборъ 
планктона производится съ помощью обыкновенныхъ планктон- 
ныхъ сѣтокъ (качественныгь или количественныхъ) и мы ж е- 
лаемъ изслѣдовать планктонъ опредѣленнаго слоя, напр., между 
5 0  и 1 0 0  метрами, то мы производимъ два вертпкальныхъ лова: 
отъ 1 0 0  метровъ до поверхности и отъ 5 0  м. до поверхности; 
разность въ составѣ и количествѣ планктона въ двухъ получен- 
ныхъ пробахъ даетъ намъ возможность составить понятіе о на- 
селеніи слоя между 5 0  и 1 0 0  м. Другой пріемъ заключается 
въ примѣненіи различнаго рода закрывающихся сѣтокъ, съ по-
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мощью которыхъ можно собрать планктонъ опредѣленнаго слоя, 
затѣмъ съ помощью особыхъ приспособленій закрыть сѣтку на 
глубинѣ и вытащить ее въ закрытомъ видѣ, такъ чтобы орга
низмы слоевъ, выше лежащихъ, не могли попасть въ нее во 
время подниманія. Въ описаніе этихъ приборовъ я не стану 
входить въ этомъ краткомъ очеркѣ методовъ коллектированія 
морскихъ животныхъ.

Болѣе подробный свѣдѣнія о различныхъ приборахъ, упо
требляемыхъ для собиранія животныхъ, желающіе найдутъ въ 
слѣдующихъ работахъ на русскомъ языкѣ.

Н. М. Книповичъ. Экспедиція для научно-промысловыхъ из- 
слѣдованій у  береговъ Мурмана. Томъ I. С.-Петербургъ. 1 9 0 2  
(описаніе многихъ орудій съ рисунками).

Н. М. Книповичъ. Общій обзоръ рабогъ Каспійской экспе- 
диціи 1 9 0 4  г. Труды Каснійской экспедиціи 1 9 0 4  г. Т. 1 . 19 0 7  
(описаніе различныхъ приборовъ, въ томъ числѣ закрывающейся 
сѣтки Нансена, безъ рисунковъ).

А. С. Скориковъ. Ладожское озеро и его Фауна. Часть вторая 
біологическая. Въ Приложеніяхъ къ «Извѣстіямъ С.-Петербург
ской Городской Думы» за 1 9 1 0  г. (описапіе многихъ приборовъ, 
въ томъ числѣ различныхъ закрывающихся сѣтокъ, съ рисун
ками). Работа эта должна появиться въ концѣ 1 9 1 0  г.

Изъ иностранныхъ работъ можно отмѣтить:

J. Richard. L ’Oceanographie. Paris (1 9 0 8 ). Содержитъ очень 
много данныхъ о различныхъ приборахъ.

J. Richard. Les Campagncs scientiflques de S. A . S. le Prince 
Albert I-er de Monaco. Monaco. 1 9 1 0 .

Marenzeller. Zur Erforschung der Meere und ihrer Bewohner. 
Gesammelte Schriften des Fiirsten Albert I von Monaco. W ien. 
1 8 9 1 .

Sigsbee. Deep-Sea Sounding and Dredging. United States 
Coast and Geodetic Survey. W ashington. 1 880 . Содержитъ много 
цѣнныхъ данныхъ.
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Regnard. Recherches experimentales sur les conditions physi
ques de la vie dans les eaux. Paris. 1 8 9 7 .

Для ознакомленія съ орудіями и методами изслѣдованія 
планктона можно рекомендовать также слѣдующія работы:

И. Арнольдъ. Инструкція для планктонныхъ изслѣдованій 
озеръ. Въ «Инструкціи для изслѣдованія озеръ Россіи», прилож. 
къ «Извѣстіямъ Имп. Русск. ГеограФПческаго Общества». 19 0 7  
(Методика изслѣдованій).

V. Hensen. Ergebnisse der Plankton-Expedition. Kiel und 
Leipzig. 1 8 9 2  (Подробный данныя о методахъ изслѣдовапія 
морского планктона).

V. Hensen. Ueber die Bestimmung des Planktons oder des im 
Meere treibenden Materials an Pflanzen und Thieren. Bericlite  
der Kommission zum wissenschaft. Untersuchen der deutschen 
Meere. 1 8 8 7 .

Для лицъ, которымъ пришлось бы коллектировать и про
изводить изслѣдованія надъ Фауной моря плп прѣсныхъ водъ 
съ малыхъ судовъ (гребныхъ или парусныхъ шлюпокъ) при ма
лой рабочей силѣ и скромныхъ средствахъ, можно рекомендо
вать слѣдующее сравнительно простое и дешевое снаряженіе:
1) небольшая драга ( Ф у т а  два шириною), 2) небольшой салазоч
ный тралъ, 3) два рѣшета (частое п болѣе рѣдкое), 4) сачекъ и 
5) пелагическая сѣтка (простая самодѣльная или, лучше, каче
ственная). Къ этому снаряженію полезно прибавить 6) неболь
шой тралъ Сигсби (фута 2 шириною), а также 7) скребокъ и 
8) планктонную сѣтку колпчественнаго типа. Слѣдуетъ по воз
можности имѣть запасные приборы на случай потери во время 
работы, что случается нерѣдко.

Перечисленными только что приборами Зоологическій Музей 
и снабжаетъ по мѣрѣ возможности лицъ, коллектпрующихъ для 

него.

Въ заключеніе привожу нѣкоторыя данпыя относительно 
пріобрѣтенія различныхъ орудій.
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Планктонныя сѣтки и принадлежности удобнѣе всего выпи
сывать отъ Ad. Z w ic k e r t  (Kiel, Danische Strasse 2 3 /25 ); каче
ственная сѣтка діаметромъ въ 25  сант. —  стоить 16 ,5  марокъ, 
малая количественная діаметромъ въ 1 0 ,8  сант. —  3 8 ,5 0  м., 
средняя количественная діаметромъ въ 14 сант. —  5 7 ,5 0  м.; 
тамъ же можно получать запасные шелковые мѣшки къ планк- 
тоннымъ сѣткамъ и шелковый мельничный газъ (Miillergase). 
Запасный мѣшокъ (Netzbeutel) для средней количественной сѣтки 
стоить 3 2 ,6 5  м., для малой— 1 7 ,5 0  м. Въ Россіи шелковый 
мельничный газъ (шелковыя мельничныя сита) можно пріобрѣ- 
тать въ С.-Петбрбургѣ у  В . Ж у к о в ск а го  (Невскій, 97), въ 
Москвѣ у Д р е зем ей ер а  (фабрика мельничныхъ ситъ, Мясниц
кая) и у наслѣдниковъ Г уб а н о в а  (Таганка). Слѣдуетъ имѣть въ 
виду, что нумера шелковаго мельничнаго газа заграницей и въ 
Россіи разные.

Желѣзныя части драгъ и траловъ можно заказать любому 
кузнечному заведенію. Въ С.-Петербургѣ ихъ можно заказать, 
напр., Ф. Т. Б аландину (Васильевскій островъ, 8 линія, д. № 7, 
входъ съ Днѣпровскаго переулка Л* 18) или К еб к е  (набережная 
р. Смоленки, № 5 — 7). У Ф . Т. Б алан дин а стоимость желѣз- 
ныхъ частей важнѣйшихъ приборовъ въ 1 9 0 8  г. была слѣдую- 
щая: тралы Сигсби («тралы съ дугами») 3-Футовой— 15 р., 
2-Футовой— 5 р.; салазочные тралы изъ оцинкованнаго ж е- 
лѣза —  5 р.; драги 2 -футовыя тяжелыя (1 пудъ) — 12 р., 
2-Футовыя, болѣе легкія (3 0  Фунтовъ) — 10 р., 1%-Футовыя 

легкія —  5 р.
Мѣшокъ для драгъ и траловъ можетъ дѣлаться изъ всякой 

достаточно частой и прочной сѣти. Зоологпческій Музей для 
этого употребляетъ такъ называемую глоботь: частую для драгъ 
и болѣе рѣдкую для траловъ. Пріобрѣтать эту сѣть кусками или 
въ видѣ готовыхъ мѣшковъ можно у Е . И. Д ем и дов а  (Осташ- 
ковъ). Стоимость готовыхъ мѣшковъ по заказамъ 19 0 8  г. была: 
мѣшка для 3-Футового трала съ внутреннимъ мѣшкомъ (гор-, 
ломъ), изъ средней глоботи, окружность входа 9 Футовъ, длина
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7 Футовъ —  5 р. 85  к., мѣшка для 2-Футового трала съ вну- 
треннимъ мѣшкомъ изъ средней глоботи, окружность входа 

5% Футовъ, длина 5 Ф утовъ— 3 р. 50  к., ыѣшка для 2-Футо- 

вой драги изъ частой глоботи съ закрытымъ дномъ, окружность 

входа 5 фѵтовъ, длина 4 Ф ута— 4 р. 0 5  к., мѣшка для 1%-фу- 
товой драги изъ частой глоботи съ закрытымъ дномъ, окруж 

ность 4 у , Фута, длина 3 Фута —  2 р. 10  к.
Рѣшета съ мѣдной сѣткой можно въ С.-Петербургѣ заказы

вать у  Г. М ю льстеФ ана (Апраксинъ дворъ, Инструментальная 
линія, въ зданіи Малаго театра, № 12); стоятъ они по 1 р. 50  к.—  

1 р. 75  к.
Тралы Петерсена (Petersen’s Ottertrawl) можно выписывать 

отъ N . P. U tz o n  (Kopenhagen, Mekaniske Net og Garnfabrik, 
Mariendalsvei, 55). Малый тралъ съ досками стоитъ 160  кронъ, 
т .-е . около 83  рублей.

III. Способы консервированія и укладки морскихъ 
животныхъ.

Общія указанія.

При сохраненіи собранныхъ животныхъ коллекторъ можетъ 

преслѣдовать двѣ цѣли: или 1) стремиться къ тому лишь, чтобы 

животныя были пригодны для научнаго изслѣдованія, или 

2) чтобы они, по возможности, сохраняли свой естественный 

видъ (если не двѣтъ,* который въ болынинствѣ случаевъ не со

храняется, то по крайней мѣрѣ внѣшнюю Форму) и оставались 

расправленными. Первая цѣль достигается въ болыпинствѣ слу

чаевъ довольно легко, вторая требуетъ иногда сложныхъ, мѣш- 

котныхъ пріемовъ, причемъ далеко не всегда можно быть увѣ- 

реннымъ въ удачѣ.

Здѣсь будутъ приведены лишь главныя данныя относительно 
.способовъ консервированія, такъ какъ способы сохранения жи
вотныхъ вообще чрезвычайно разнообразны, смотря по группѣ

животныхъ и по спеціальнымъ задачамъ изслѣдователя. Сначала 
будутъ даны общія свѣдѣнія о важнѣйшихъ пріемахъ, затѣмъ 
болѣе спеціальныя указанія по группамъ животныхъ.

Самымъ общимъ реактивомъ для сохраненія животныхъ и 
притомъ реактивомъ въ болынинствѣ случаевъ незамѣнимымъ 
служитъ обыкновенный (этиловый , винный) спиртъ, крѣпостью 
отъ 60 до 8 0 °  и болѣе, чаще всего около 70°. Для того чтобы 
приготовлять спиртъ надлежащей крѣпости, можно пользоваться 
слѣдующей таблицейх), которая показываетъ, сколько кубиче- 
скихъ сантиметровъ воды падо прибавить къ 1 00  кубическимъ 
сантиметрамъ спирта данной крѣпости, чтобы получить спиртъ 
опредѣленной искомой крѣпости (по спиртомѣру Траллеса).
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Спиртъ,
который

желательно
получить

С п и р т ъ ,  р а з б а в л я е м ы й

95% 90% 85% 80% 75% 70% 65%

9 0% 6.40

86% 13.30 6.56

80% 20.90 13.79 6.83

75% 29.50 21.89 14.48 7.20

70% 39.10 31.05 23.14 15.35 7.64

65% 50.20 41.53 33.03 24.66 16.37 8.15

60о/о 63.00 53.65 44.48 35.44 26.47 17.58 8.76

1) Заимствована изъ «Руководства къ зоологическимъ экскурсіямъ и со- 
биранію зоологическихъ коллекцііі» подъ редакціеіі Г. А. К о ж е в н и к о в а  
(Москва, 1902).
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Если мы хотимъ, напримѣръ, изъ спирта въ 85% пригото
вить спиртъ въ 70% , то къ 1 00  куб. сант. перваго должны 
прибавить 2 3 .1 4  куб. сант. воды. Такъ какъ при консервиро- 
вапіи животныхъ немного большая или немного меньшая крѣ- 
пость спирта не имѣетъ значенія, то нѣтъ никакой надобности 
соблюдать большую точность. Такъ въ случаѣ, взятомъ въ видѣ 
примѣра, было бы совершенно излишнимъ отмѣривать части 
сантиметра, достаточно къ 100 частямъ спирта прилить 23 части 
воды или даже просто къ 4  частямъ спирта прилить немного 
менѣе одной части воды. Точно такъ ж е мы можемъ поступать 
и вообще при приготовленіи нужныхъ намъ смѣсей спирта съ 
водою. Приготовляя смѣси, мы должны хорошенько взбалтывать 
ихъ, чтобы жидкости равномѣрно смѣшивались; въ противномъ 
случаѣ, употребляя только что приготовленную смѣсь, мы въ 
верхнихъ слояхъ нашли бы спиртъ очень крѣпкій, на днѣ —  
очень слабый.

Большинство животныхъ можно просто класть въ спиртъ,. 
обращая вниманіе, чтобы общая масса животныхъ не была 
слишкомъ велика по сравненію съ количествомъ спирта; объемъ 
его долженъ во всякомъ случаѣ въ нѣсколько разъ превышать 
объемъ животныхъ. Если же количество животныхъ сравни
тельно велико, то необходима повторная перемѣна спирта; въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ (напр., при консервированіи ракообраз- 
ныхъ, морскихъ звѣздъ и т. п.) можно брать при этомъ болѣе 
крѣпкій спиртъ. Такъ какъ тѣло морскихъ животныхъ не только 
само содержитъ много воды, но кромѣ того не малое количество 
ея остается приставшимъ къ поверхности тѣла животныхъ, въ 
различныхъ полостяхъ и углубленіяхъ, между различными при
датками и т. д., то вообще полезно замѣнить сппртъ, въ который 
первоначально были положены животныя, новымъ (черезъ нѣ- 
сколько часовъ, или на слѣдующій день, или еще позднѣе).

Сохранять просто въ спирту можно корненожекъ, губокъ, 
кишечнополостныхъ, за исключеніемъ медузъ, актпній и ребро- 
виковъ (которыхъ можно сохранять въ спирту лишь послѣ осо
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бой спеціальной обработки), иглокожихъ, суставчатоногихъ, 

плеченогихъ, мшанокъ, туникатъ, моллюсковъ, а также рыбъ, 
хотя послѣднихъ лучше предварительно подвергать дѣйствію 

Формалина (см. ниже).
Такъ какъ чистый спиртъ —  реактивъ довольно дорогой, то 

можно пользоваться спиртомъ, денатурированнымъ примѣсью 

одного процента чистаго метиловаго спирта. Такой спиртъ, на 

получсніе котораго надо выхлопотать спеціальное разрѣшеніе, 
вполнѣ пригоденъ и обходится сравнительно дешево.

Спиртъ можно въ нѣкоторыхъ случаяхъ замѣнять раство- 

ромъ формальдегида или формалина (который можно получать 

всюду въ аптекарскпхъ магазинахъ). Обыкновенный продажный 

(40% ) Формальдегидъ разбавляютъ въ 1 0 — 2 0  (рѣж е до 4 0 )  разъ  

водою, а потому'фунтъ консервирующей смѣси обходится всего 

въ нѣсколько коп. В ъ Формальдегидъ можно безъ  всякой предва
рительной обработки класть не только медузъ, актиній, гидро- 

пдовъ, для которыхъ этотъ реактивъ весьма хорош ъ, но и нѣ- 
которыхъ другихъ —  оболочниковъ, червей, ракообразныхъ. 
Для медузъ, актиній лучше, употреблять растворъ Формалина 

указанной крѣпости въ морской водѣ.
Необходимо однако сдѣлать двѣ оговорки относительно упо- 

требленія Формальдегида: 1) такъ какъ онъ употребляется въ 

слабомъ водномъ растворѣ, то можетъ замерзать, отчего могутъ  

пострадать сохраненный въ немъ животныя, и 2) онъ дѣйствуетъ 

разрушительно на известковыя отложенія въ тѣлѣ животныхъ, 

а  потому въ немъ не слѣдуетъ сохранять ни раковинныхъ мол
люсковъ, ни иглокожихъ (и въ особенности голотурій). Что ка

сается моллюсковъ, лпшенныхъ раковины, то и для сохраненія 

ихъ слѣдуетъ иримѣнять Формалинъ очень осторожно, такъ какъ 

въ кожѣ ихъ могутъ находиться характерныя известковыя от- 

ложенія, которыя могутъ быть разрушены Формалиномъ.

К ъ числу непріятныхъ и неудобныхъ свойствъ Формалина 

относится также сильное раздражающ ее дѣйствіе его паровъ на 
слизистыя оболочки.
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Очень полезенъ Формалинъ при сохраненіи рыбъ, причемъ 
рыбу предварительно выдерживаютъ нѣкоторое время (отъ 
2 — 3 часовъ до сутокъ и болѣе) въ 2 — 4% растворѣ Формалина 
(продажный 40% Формалинъ для этого долженъ быть разбавленъ 
въ 2 0 — 10 разъ водою), затѣмъ промываютъ въ водѣ и кладутъ 
въ спиртъ.

Формалинъ можно рекомендовать также въ тѣхъ случаяхъ, 
когда нужно сохранить какимъ-нибудь образомъ очень крупное 
животное, сохраненіе котораго въ спиртѣ было бы чрезмѣрно 
дорого.

Смѣсь равныхъ объемовъ неразбавленнаго (40%) Формалина 

и очень крѣпкаго спирта можетъ во многихъ случаяхъ упо
требляться съ пользой для быстраго умерщвленія животныхъ 

(ихъ часто анестезируютъ предварительно, прибавляя къ водѣ 

до 5°/0 спирта, или помѣщая ихъ въ 1% или 2°/0 растворъ хлорал
гидрата, или приливая на поверхность воды немного ЭФира, 
причемъ сосудъ долженъ быть, конечно, закрыть).

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ полезно подвергать консервпруе- 
мыхъ животныхъ дѣйствію сулемы. При работахъ съ нею слѣ- 
дуетъ имѣть въ виду, что это сильный ядъ, а потому держать 
ее надо подъ замкомъ и вообще обращаться съ нею осторожно, 
обращая вниманіе на то, чтобы она не попадала на порѣзы и ца
рапины на рукахъ. Сулема употребляется обыкновенно въ видѣ 
насыщеннаго раствора въ водѣ или спиртѣ, иногда въ смѣси 
съ уксусной кислотой. Растворъ сулемы примѣняется холодный 
или нагрѣтый почти до кипѣнія, причемъ Фиксируемое животное, 
находящееся въ часовомъ стеклышкѣ или блюдечкѣ въ возможно 
маломъ количествѣ воды, обливается сравнительно большимъ 
количествомъ реактива. Смотря по величинѣ объекта, его дер
жать въ сулемѣ 10— 15 минутъ и болѣе, а затѣмъ отмываютъ 
въ іодномъ алкоголѣ (30° или 70° алкоголь, къ которому при
бавлена обыкновенная іодная тинктура —  аптечная Tinctura 
jodi —  до цвѣта бѣлаго вина или портвейна), взбалтывая и въ 
случаѣ надобности смѣняя его, пока іодный алкоголь не пере-

станетъ при стояніи обезцвѣчиваться. Потомъ объектъ перено- 
сятъ постепенно въ болѣе крѣпкіе спирты (напр., 60°, черезъ 
сутки 7 0 — 75°, черезъ сутки около 95°). Сохранять такіе объ
екты можно затѣмъ и въ обыкновенномъ сппртѣ (около 70°).

Нѣкоторыя животныя, въ особенности тѣ, которыя обла- 
даютъ твердыми покровами, могутъ сохраняться высушенными. 
Таковы крупный ракообразный, снабженные раковинами мол
люски, морскія звѣзды, морскіе ежи, ОФІуры, мшанки, плече- 
иогія, большинство коралловъ и губокъ. Передъ высушиваніемъ 
лучше выдержать животное нѣкоторое время въ спиртѣ, хотя бы 
не особенно крѣпкомъ и чистомъ; при этомъ животное не загни- 
ваетъ, а прямо высыхаетъ. Хорошіе результаты получены были 
также при высушиваніи крупныхъ губокъ и морскихъ звѣздъ 
послѣ вымачиванія въ Формалинѣ. При этомъ сохранялась въ 
значительной степени и натуральная окраска звѣздъ.

Слѣдуетъ не упускать изъ вида, что животныя, сохранен- 
ныя въ спиртѣ пли Формалинѣ, имѣютъ большую научную цѣн- 
ность, такъ какъ могутъ быть пригодны и для анатомическаго 
изслѣдованія.

Для ознакомленія съ такими методами консервпрованія, съ 
помощью которыхъ животныя сохраняются расправлепными, 
можно рекомендовать брошюру Л о -Б іа н к о 1).

Собранный животныя укладываются, смотря по размѣрамъ, 
въ банки различной величины; за неимѣніемъ спеціально при- 
готовляемыхъ для этой цѣли, можно довольствоваться самыми 
разнообразными: изъ-подъ консервовъ, лѣкарствъ и т. п. Можно 
очень рекомендовать сравнительно дешевыя широкогорлыя 
банки изъ зеленаго стекла съ обыкновенными пробками. Надо 
только не забывать, что болѣе крупныя изъ нихъ легко бьются, 
и ихъ надо тщательно укладывать. Слѣдуетъ, далѣе, заботиться
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1) Л о-Біанко  (переводъ д-pa Слюнииа). Методы консервированія морскихъ 
животныхъ, употребляемые на Зоологической станціи въ Неаполѣ. С.-Петер- 
бургъ. 1892.
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о томъ, чтобы пробки ихъ плотно входили въ горлышко; послѣ 
окончательная) наполненія банки хорошенько завязываютъ раз- 
моченнымъ пузыремъ. Можно также, перевязавъ закупоренную 
банку веревочкою такъ, чтобы пробка не могла выскочить, за
лить ее параФФиномъ. Въ крайнемъ случаѣ можно ограничиться 
тщательнымъ закупориваніемъ и перевязываніемъ веревочкой. 
Болѣе мелкіе экземпляры слѣдуетъ отдѣльно укладывать въ 
мелкія пробирки или хотя бы въ неболынія, открытыя съ обо- 
ихъ концовъ трубки, приготовляемый путемъ распиливанія на 
части обыкновенвыхъ стеклянныхъ трубокъ. Эти пробирки или 
части трубокъ закупориваютъ плотными комочками ваты и по- 
мѣщаютъ въ большую банку, наполненную спиртомъ, конечно, 
давъ возможность проникнуть въ нихъ спирту. Различные пред
меты, уложенные въ банкѣ, должны не биться другъ о друга 
или о стѣнки ея, для чего слѣдуетъ наполнять ее спиртомъ всю, 
и остающаяся болынія пустоты по возможности наполнять клоч
ками ваты и т. п. Послѣднее непримѣнимо, конечно, къ нѣжнымъ 
объектамъ, каковы медузы, гребневики и т. п. Слѣдуетъ не 
класть въ одну банку нѣжные объекты и грубые, тяжелые. На 
этикеткахъ, опускаемыхъ въ спиртъ, надписи дѣлаются обыкно- 
веннымъ чернымъ карандашомъ; этикетки эти слѣдуетъ, по 
возможности, класть такъ, чтобы онѣ не терлись; удобно распо
лагать ихъ при этомъ такъ, чтобы можно было прочитать ихъ, 
не вынимая изъ банокъ, слѣдовательно прижимая къ стѣнкамъ 
банки и надписью паружу. Уложенные въ банку экземпляры 
и вата (или другой выполняющій матеріалъ) должны удержи
вать этикетку неподвижно, не давая ей тереться и предот
вращая, такимъ образомъ, возможность стиранія надписи. Для 
укладыванія можно пользоваться также различными жестянками 
и ящиками изъ жести или цинка.

Если въ одну банку или жестянку укладываются животныя, 
собранныя въ разныхъ мѣстахъ, въ разное время или вообще 
при разныхъ условіяхъ, то ихъ удобнѣе всего завертывать 
отдельно въ мягкія тряпки, помѣщая вмѣстѣ съ животнымъ и
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этикетку. Вообще же лучше избѣгать укладыванія въ одну 
банку яіивотныхъ изъ разныхъ мѣстъ, такъ какъ это, къ сожа- 
лѣнію, слишкомъ часто ведетъ къ перепутыванію этикетокъ, 
причемъ извѣстная часть коллекціи можетъ иногда совершенно 

утратить научное значеніе.
Для пересылки мелкія банки лучше укладывать въ жестянки, 

хорошо запаиваемыя. Банки въ жестянкахъ должны лежать, ко
нечно, плотно, раздѣляемыя пенькой, ватой, войлокомъ, тряпьемъ 
и т. п. матеріаломъ,недающимъ имъ разбиться. Предметы, укла
дываемые прямо въ ящики, завертываются въ какую-либо мяг
кую ткань и заливаются спиртомъ. Всего удобнѣе имѣть въ за- 
пасѣ нѣсколькйхъ величинъ прямоугольные жестяные ящики, 
укладываемые другъ въ друга. Крышка этихъ ящиковъ, состоя
щая изъ соотвѣтственной величины жестяного листа, свободна и 
припаивается къ завороченнымъ внутрь краямъ ящика, когда 
оиъ уже наполненъ. Запайка можетъ производиться, впрочемъ, 
и до наливанія спирта въ ящикъ, а самое наливаніе совершается 
въ такомъ случаѣ черезъ небольшое отверстіе, оставляемое въ 
крышкѣ ящика и въ свою очередь запаиваемое послѣ паливанія 
спирта, при помощи жестяной пластиночки. Жестяные ящики 
укладываются въ соотвѣтственной величины деревянные. Можно, 
конечно, употреблять и всякіе жестяные или цинковые ящики и 
коробки, запаивая ихъ иослѣ укладки объектовъ.

Для временной укладки (напр., въ дорогѣ) очень удобны бы- 
ваютъ большія банки (вершковъ 6 въ вышину и вершка 3 въ 
ширину) съ широкими горлышками и стеклянными пробками: 
банки ставятся (напр., по 2 или по 4) въ деревянные ящики со- 
отвѣтственныхъ размѣровъ, перегороженные вертикальными пе
регородками на отдѣленія. Для временной укладки болѣе круп- 
ныхъ предметовъ удобны мѣдные или цинковые ящики съ дере
вянной обшивкой. Широкое отверстіе этихъ ящиковъ закрывается 
при помощи плотно прижимаемой (винтами) или завинчиваемой 
мѣдпой крышки съ резиновой прокладкой.

Очень удобны какъ для перевозки, такъ и для временной
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укладки шведскія жестянки для консервовъ (Conservburkar). Это 
цилиндрическія жестянки съ двойной крышечкой и каучуковымъ 
кольдомъ: крышечки удерживаются винтомъ, проходящимъ 
сквозь перекладину, укрѣпляемую надъ отверстіемъ банки. Вы
писывать ихъ можно изъ Стокгольма (Stockholm, Olofstroms 
Commissionslager); стоять онѣ менѣе і у а рубля за штуку. К о
нечно для той же цѣли пригодны и всякія герметически запираю- 
щіяся жестянки.

Спеціальныя указанія.
ІІростГійшія (Protozoa).

По своей большей частью микроскопической величинѣ про- 
стѣйшія требуютъ такихъ пріемовъ консервированія и сохране- 
нія, которые выходятъ изъ рамокъ обыкновенной дѣятельности 
коллектора. Некоторый матеріалъ но нимъ можетъ, однако, быть 
собранъ безъ особыхъ трудностей.

Интересный матеріалъ по раковинамъ корненожекъ (Rhizo- 
poda) и радіолярій  (Radiolaria) могутъ дать сохраненный въ 
спиртѣ или въ сухомъ видѣ пробы ила или другого грунта. Ра
ковинки корненожекъ могутъ быть прикрѣплены также къ раз- 
личнымъ подводнымъ нредметамъ.

Нѣкоторыя сидячія инфузоріи  (Ciliata), въ особенности аци- 
неты  (Suctoria) хорошо Фиксируются и сохраняются въ обыкпо- 
венномъ (2°/0) растворѣ Формалина, въ который бросаютъ тѣ 
предметы, къ которымъ эти инфузоріи прикрѣплены.

Далѣе, различныя простѣйшія, въ особенности ж іутиковыя 
(Mastigophora) и радіоляріи  входятъ въ составъ планктона и 
сохраняются въ пробахъ его въ спиртѣ и Формалинѣ.

Губки (Spongiae, Porifera).

Весьма многочисленные и разнообразные представители этого 
типа встречаются въ моряхъ, отъ береговой полосы до боль-
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шихъ океаническихъ глубинъ, въ видѣ обрастающихъ различные 
подводные предметы (камни, водоросли, раковины и т. д.) или 
сидящихъ на поверхности ила разнодвѣтныхъ (сѣрыхъ, бѣлыхъ, 
буроватыхъ, желтыхъ, красныхъ, синихъ, черноватыхъ) корокъ 
п массивныхъ или развѣтвленныхъ тѣлъ. Нѣкоторыя губки 
сверлятъ раковины моллюсковъ и известняки.

Сохранять губокъ лучше всего въ спиртѣ, причемъ слѣ- 
дуетъ имѣть въ виду, что тѣло губки переполнено каналами и 
полостями, наполненными водою. Въ виду этого настоятельно 
необходима смѣна спирта. Можно также высушивать губокъ, 
причемъ лучше предварительно вымочить ихъ въ спиртѣ. Губки, 
скелетъ которыхъ не состоять изъ известковыхъ иголъ, могутъ 
сохраняться и въ Формалинѣ, но такъ какъ коллекторъ далеко 
не всегда сумѣетъ отличить известковую губку отъ неизвест
ковой, то сохраненіе въ Формалинѣ нельзя рекомендовать.

К и ш ѳ ч н о п о л о с т н ы я  ( C oelen tera ta ).

Гидромедузы  (Hydromedusae) широко распространены въ 
моряхъ на всевозможныхъ глубинахъ въ видѣ одиночныхъ или 
колоніальпыхъ гидроидовъ и свободно плавающихъ медузъ. 
Нѣкоторыя Формы встречаются также въ солоноватой или прѣ- 
сной водѣ. Гидроидовъ можно сохранять въ спиртѣ, непосред
ственно или послѣ обработки сулемой. Медузъ проще всего со
хранять въ Формалинѣ; употребляютъ обыкновенно растворъ 
2 —  3 °/о въ морской водѣ, но, но мнѣнію нѣкоторыхъ, лучше 
брать болѣе крѣнкій. Такъ какъ Формалинъ при очень продол- 
жительномъ храненіи въ немъ медузъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, 
можетъ дѣйствовать вредно, то рекомендуютъ перекладывать кон- 
сервированныхъ въ немъ медузъ въ спиртъ (предварительно про- 
мывъ водою и постепенно повышая крѣпость спирта градусовъ 
до 70). Болѣе совершенные способы сохраненія медузъ сравни
тельно сложны и довольно разнообразны, данныя о нихъ чита
тель найдетъ въ упомянутой выше работѣ Л о-Б іан к о ,
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Чтобы получить гидроидныхъ полшювъ въ расправленномъ 
видѣ, ихъ или анестезируютъ прииѣсью къ водѣ алкоголя или 
1% растворомъ хлоралгидрата, или ж е, давъ имъ расправиться 
въ маломъ количествѣ воды, приливаютъ горячіп растворъ су
лемы или смѣсь неразбавленнаго (40°/0) Формалина съ равнымъ 
количествомъ очень крѣпкаго (9 5 °/0 и болѣе) спирта.

Близкіе къ гидромедузамъ сифонофоры (Siphonophora), 
сложный нелагическія колоніи которыхъ особенно распростра
нены въ теплыхъ моряхъ, представляютъ значительный труд
ности при консервированіи. Наиболѣе общимъ пріемомъ можно 
считать непродолжительное дѣйствіе горячей смѣси мѣднаго ку
пороса и сулемы (1 0 0  частей 10°/0 раствора мѣднаго купороса 
на 10 частей насыщеннаго раствора сулемы), затѣмъ нромы- 
ваніе водой, пока она не станетъ совсѣмъ прозрачной, и дѣй- 
ствіе спирта, сначала слабаго (35% ), затѣмъ болѣе крѣпкаго 
(до 70%). Подробности у Л о -Б іа н к о .

Оцифомедузы или акалефы  (Scyphomedusae s. Acalephae) по 
большей части свободно плавающія, рѣже прикрѣпленныя мор- 
скія животныя, достигаюіція иногда большихъ размѣровъ, кон
сервируются такъ же, какъ и гидроидныя медузы (медузы гидро- 
медузъ), т. е. легче всего въ Формалинѣ.

Коралловые полипы  (Autliozoa) встрѣчаются въ моряхъ на 

очень различныхъ глубинахъ. Колоніальныя Формы сохраняются 

проще всего въ сииртѣ, актиній можно сохранять въ Формалинѣ. 
Болѣе совершенные способы сохраненія актиній очень разно

образны и часто очень мѣшкотны и сложны; для сохраненія въ 

расправленномъ видѣ часто нримѣняется при этомъ наркотизація 

животныхъ (примѣсью спирта къ морской водѣ, хлоралгидра- 
томъ, табачнымъ дымомъ) и дѣйствіе такихъ реактивовъ, ко

торые быстро убиваютъ животное.

Гребневики или ребровики (Ctenophora), исключительно мор- 

скія пелагическія животныя, представляютъ наиболыпія труд

ности при сохраненіи. Нѣкоторыхъ удается довольно хорошо 

сохранить въ Формалинѣ, по большей ж е части приходится при-

ч

мѣнять болѣс сложные пріемы, и притомъ различные, смотря по 
виду. Слѣдуетъ отмѣтить, что и эти пріемы не всегда приводятъ 
къ цѣли. Наиболѣе общій способъ, согласно Л о -Б іа н к о : дѣй- 
ствіе хромоосміевой кислоты (100  частей 1°/0 раствора хромовой 
кислоты на 2 части 1% раствора осміевой кислоты) въ теченіе 
10— 60 минугь, затѣмъ промываніе въ нрѣспой водѣ и, на- 
конецъ, дѣйствіе алкоголя, постепенно доводимаго до 70°.

Иглокожія (Echinodermata).

Всѣ иглокожія морскія животныя, встрѣчающіяся отъ черты 
отлива до величайшихъ океаническихъ глубинъ.

Морскихъ звѣздъ (Asteroidea), офіуръ (Opliiuroidea), мор
скихъ ежей (Echinoidea) и морскихъ лилій  (Crinoidea) лучше 
всего сохранять просто въ спиртѣ (лучше въ крѣпкомъ). У 
ежей, тѣло которыхъ содержитъ большое количество воды, реко- 
ыендуютъ прорѣзать перепонку, окружающую ротъ, и давать вы
течь жидкости, наполняющей полость тѣла. Сохраненія въ Фор- 
малинѣ слѣдуетъ избѣгать, такъ какъ отъ него сильно страдаютъ 
известковыя части наружныхъ иокрововъ этихъ животныхъ. 
Представителей всѣхъ 4 иеречисленныхъ классовъ можно, если 
коллекторъ не имѣетъ достаточнаго количества спирта, сохра
нять и въ сухомъ видѣ; предварительно лучше вымочить въ 
спиртѣ или (очень недолго) растворѣ Формалина.

Голотуріи  (Holothurioidea) могутъ тоже сохраняться въ 
спиртѣ, но при этомъ онѣ сильно съеживаются, а нѣкоторыя 
выбрасываютъ и внутренности. Чтобы получить ихъ убитыми 
безъ этихъ поврежденій и съ расправленными щупальцами, 
примѣняютъ различные болѣе или менѣе сложные методы (см. 
Л о-Б іан к о), варьирующіе смотря по виду.

Черв и  (Vermes).

Цланарій  или т урбеллярій  (Turbellaria) слѣдуетъ ум ерщ 

влять и Фиксировать горячей сулемой, давъ имъ предварительно
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расправиться въ маломъ количествѣ воды; затѣмъ ихъ промы- 
ваютъ въ іодномъ алкоголѣ и переводить въ спиртъ. Нѣкоторыя 
хорошо сохраняются въ Формалинѣ. Хорошіе результаты даетъ 
также смѣсь неразбавленнаго Формалина (40% ) съравнымъ объе- 
момъ очень крѣпкаго (9 5°/0 и болѣе) спирта, употребляемая для 
умерщвленія и Фиксированія; затѣмъ животное сохраняется въ 
спиртѣ.

Трематоды  или сосальщики (Trematodes), какъ животныя, 
паразитирующія на тѣлѣ или внутри тѣла различныхъ живот
ныхъ, отыскиваются на кожѣ и жабрахъ рыбъ, въ кишечникѣ и 
другихъ внутреннихъ органахъ различныхъ животныхъ, преиму
щественно позвоночныхъ. Убивать и Фиксировать лучше всего 
въ сулемѣ (съ промываніемъ въ іодномъ алкоголѣ и иереводомъ 
въ спиртъ). Довольно хорошіе результаты даетъ также сохра- 
неніе просто въ ФОрмалинѣ или спиртѣ. Необходимо отмѣчать, съ 
какого или изъ какого животнаго (и какого органа) взяты пара
зиты или, что болѣе надежно, вмѣсто названія животнаго дѣлать 
на этикеткахъ указанія, по которымъ можно было бы отыскать 
въ коллекціи животное, съ котораго взять паразита.

Ленточныя глисты или цестоды (Cestodes) исключительно 
внутренніе паразиты, которыхъ при морскихъ изслѣдованіяхъ 
слѣдуетъ собирать изъ кишечника и другихъ оргаповъ рыбъ, а 
также морскихъ млекопитающихъ и птицъ. Фиксировать лучше 
всего сулемою; животныя хорошо расправляются, если ихъ по
ложить предварительно въ воду съ примѣсью спирта. Можно со
хранять также просто въ спиртѣ или въ Формалинѣ.

Немертины  (Nemertini) почти исключительно свободно жи- 
вуіціе, преимущественно морскіе черви, встрѣчающіеся въ морѣ, 
начиная съ черты отлива, преимущественно подъ камнями, въ 
илу или среди водорослей. Сохраненіе представляетъ трудности, 
такъ какъ немертины нерѣдко распадаются на куски. Фиксиро
вать немертинъ слѣдуетъ сулемою, а затѣмъ, отмывъ ее іод- 
нымъ спиртомъ, сохранять въ спиртѣ. Для полученія ихъ въ 
расправленномъ видѣ Л о -Б іа н к о  рекомендуетъпредварительную
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наркотизацію въ 1% (или сначала 1°/0, потомъ 2°/0) растворѣ хло
ралгидрата. Очень хорошіе результаты были получены на Мур
манской Біологической станціи при умерщвленіи расправившихся 
немертинъ смѣсью въ равныхъ объемахъ абсолютнаго спирта 
(можно вмЬсто него брать и просто очень крѣпкій спиртъ, 95° и 
болѣе) и неразбавленнаго Формалина; сохранять затѣмъ въ 
спиртѣ.

Круглые черви или нематоды (Nematodes), частью свободно- 
живущіе, частью паразитическіе, могутъ просто сохраняться въ 
алкоголѣ или предварительно Фиксироваться растворомъ сулемы.

Щ етинкочелюстные черви (Chaetognatha), исключительно 
пелагическіе, сохраняются просто въ спиртѣ или предварительно 
обрабатываются сулемой или смѣсью ея съ мѣднымъ купоросомъ.

Кишечнодышащія (Enteropneusta) расправляются въ смѣси 
морской воды съ алкоголемъ, а затѣмъ могутъ Фиксироваться 
сулемой (или жидкостью Клейненберга, или %°/0 растворомъ хро
мовой кислоты); сохраняются затѣмъ въ сниртѣ.

Гефиреи  (Gephyrei) могутъ сохраняться въ спиртѣ. Нарко
тизировать ихъ, чтобы получить въ расправленномъ состояніи, 
можно смѣсью морской воды съ алкоголемъ (до 5°/0) или 1°/0 ра
створомъ хлоралгидрата.

Кольчатые черви или аннелиды  (Annelides) могутъ сохраняться 
просто въ сниртѣ, но полезно предварительно обработать ихъ су
лемой. Формы, снабженныя спинными пластинками (элитрами), 
которыя онѣ легко отбрасываюта при раздраженіи, удается часто 
получить въ совершенно цѣльномъ состояніи, бросая ихъ въ рас- 
творъ сулемы (конечно, сулема послѣ Фиксаціи должна быть 
отмыта іоднымъ алкоголемъ, азатѣмъ животныя переносятся въ 
спиртъ).

Многихъ аннелидъ можно получать въ расправленпомъ со- 

стояніи, дѣйствуя алкоголизованной водой; для умерщвленія и 

Фиксаціи хороша также упомянутая выше смѣсь неразбавленнаго 

40%  Формалина съ равнымъ объемомъ абсолютнаго или очень 

крѣпкаго спирта.
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Червеобразны я  (  Vermoidea).
•

М ш анки  (Bryozoa), преимущественно морскія, отчасти соло- 
новатоводпыя и прѣсноводныя животныя, но большей части ко- 
лоніалыіыя, покрываютъ различные подводные предметы въвидѣ 
пленокъ, древовидпыхъ выростовъ и т. п. Формы неприкрѣплен- 
пыя являются рѣдкимъ исключеніемъ. Мшанокъ собираютъ по 
большей части вмѣстѣ съ тѣми предметами, къ которымъ онѣ 
прикрѣплены. Для копсервированія употребляется спиртъ. Если 
желательно получить мшанокъ съ расправленными щупальцами, 
то ихъ анестезируютъ, прибавляя къ водѣ спиртъ или помѣщая 
животныхъ въ 1°/0 растворъ хлоралгидрата, а затѣмъ убиваютъ 
горячей или холодной сулемой или спиртомъ. Формы съ извест
ковыми покровами могутъ сохраняться также въ высушенномъ 
видѣ, но лучше пользоваться спиртомъ.

Плеченогія (Brachiopoda), по внѣшнему виду нѣсколько на- 
поминающія пластинчатожаберныхъ моллюсковъ своей двуствор
чатой раковиной (состоящей, однако, не изъ правой и лѣвой, а 
изъ верхней и нижней створки), водятся исключительно въ мо- 
ряхъ, по большей части прикрѣпляясь къ подводнымъ предме- 
тамь особымъ стебелькомъ или одною изъ створокъ. Сохраня
ются въ спиртѣ. Чтобы сохранить плеченогихъ съ иріоткрытой 
раковиной, ихъ анестезируютъ алкоголизоваиной водой, затѣмъ 
вкладываютъ между створками кусочки дерева (чтобы раковина 
не закрылась) и кладутъ животныхъ въ спиртъ.

Членистоногія  илп сустав ча тоногія (JJrthropoda).

Ракообразный (Crustacea), какъ пелагическія, такъ и придон- 
ныя (свободный или прикрѣгіленпыя къ подводнымъ предметамъ), 
а равно и паразитическія сохраняются просто въ спиртѣ. Нѣж- 
ныя Формы Фиксируются также сулемою. Раковъ-отшельниковъ 
(Pagurus, Eupagurus) надо сохранять въ крѣпкомъ сниртѣ, иначе 
задняя часть груди и особенно брюшко темнѣютъ. Морскихъ уто-
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чекъ (Lepas), морскихъ желудей (Balanus) и другихъ близкихъ 
къ нимъ можно сохранять въ расправленномъ видѣ (съ вытяну
тыми ножками), анестезируя въ алкоголизоваиной водѣ. Круп- 
ныхъ ракообразныхъ можно сохранять также въ высушенномъ 

видѣ.
Мечехвосты  (Xiphosura), единственные современные пред

ставители группы Palaeostraca, водящіеся лишь въ моряхъ жар- 
каго пояса, сохраняются въ спиртѣ или въ сухомъ видѣ.

Пикногоны или пантоподы  (Pantopoda), исключительно мор- 
скія животныя, сохраняются въ спиртѣ.

Паукообразный (Arachnoidea) представлены въ морѣ и соло- 
новатыхъ водахъ лишь клещами, которыхъ сохранять слѣдуетъ 

въ спиртѣ.
Насѣкомыя (Insecta) представлены въморѣ тоже очень слабо. 

Такъ на малыхъ глубинахъ въ морѣ встрѣчаются личинки нѣкото- 
рыхъ двукрылыхъ (напр., у насъ у Мурманскаго берега); въ мо
ряхъ жаркихъ странъ на поверхности встрѣчаются нѣкоторыя хо- 
ботныя (Halobates и др.). Болѣе богаты насѣкомыми солоноватыя 
воды. Такъ въ Балтійскомъ морѣ и въ Ботническомъ и Финскомъ 
заливѣ попадаются нѣкоторые водяные жуки, личинки ручейниковъ 
(Trichoptera), различныхъ двукрылыхъ, въ Каспійскомъ во мно- 
жествѣ водятся до очень болыпихъ глубипъ личинки и куколки 
двукрылыхъ (Chironomus). Личинокъ лучше всего сохранять въ 
крѣпкомъ спиртѣ (отъ 7 0  до 95°); во избѣжаніе побурѣнія бѣлыхъ 
личинокъ ихъ передъ опусканіемъ въ спиртъ совѣтуютъ продер
жать 2 — 5 минуть въ крутомъ кипяткѣ, а затѣмъ класть сначала 
въ слабый (около 50°), а потомъ болѣе крѣпкій спиртъ. Взрос- 
лыхъ насѣкомыхъ лучше сохранять на ватѣ, умертвивъ парами 
хлороформа, сѣрнаго эѳира или какого-либо другого вещества, 
употребляемаго при собираніи насѣкомыхъ*). Водяныхъ жуковъ 
можно умерщвлять и спиртомъ, въ которомъ ихъ оставляютъ отъ 

1 до 7 дней.

1) Си. Инструкцію для собнрявія насѣкоиыхъ.
4*
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Моллюски или мягкотѣльГя (MoIIusca).

Всѣхъ моллюсковъ можно сохранять прямо въ спиртѣ. Ф ор
малинъ для сохраненія раковинныхъ моллюсковъ совершенно не- 

пригоденъ, такъ какъ въ сильной степени разруш аетъ раковину; 

что ж е касается безраковинныхъ, то и по отношенію къ нимъ надо 

пользоваться Формалиномъ очень осторожно, такъ какъ у  нихъ мо

гутъ быть въ кожѣ характерный известковыя отложенія, страдаю- 
щ ія отъ Формалина(у нихъ могутъ быть также незамѣтныя снаружи 

внутреннія раковины). Лучше всего Формалиномъ для сохра- 

ненія моллюсковъ не пользоваться вовсе. Конечно, при сохра- 

неніи очень крупныхъ моллюсковъ, которые потребовали бы  

слишкомъ много спирта, можно прибѣгать и къ Формалину 

(наир., при сохраненіи крупныхъ головоногихъ), но по отно- 

шенію къ раковиннымъ этого надо по возможности избѣгать. 
Раковинныхъ моллюсковъ, если нельзя сохранить ихъ въ спиртѣ, 
лучше сохранять въ сухомъ видѣ. При этомъ лучше предвари
тельно вымочить ихъ въ спиртѣ, хотя бы не крѣпкомъ и не 

чистомъ. Такой способъ сохраненія слѣдуетъ предпочесть со-  

храненію однѣхъ лишь раковинъ (за исключеніемъ пластинчато- 
жаберныхъ), такъ какъ изъ засуш енныхъ мягкихъ частей можно 

впослѣдствіи извлечь важные въ систематическомъ отношеніи 

ротовые органы.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда желаютъ сохранить моллюсковъ въ 

расправленномъ видѣ, приходится прибѣгать къ различнымъ болѣе 
или менѣе сложнымъ пріемамъ (см. статью Л о -Б іа н к о ): такъ, 
напр., ихъ анестезируютъ алкоголизованной водой, или 1% рас- 
творомъ хлоралгидрата, или смѣсью морской воды съ прѣсной, а 
затѣмъ быстро убиваютъ уксусной кислотой и другими веще
ствами. Слѣдуетъ при этомъ имѣть въ виду вредное вліяніе кис- 
лотъ на известковыя части и быстро отмывать кислоту.

Наиболѣе практичными можно считать для коллектора, ко

торый не имѣетъ возможности слишкомъ долго возиться съ от- 

дѣльными Формами и отыскивать подходящіе для нихъ способы,
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слѣдующіе пріемы (если онъ вообще не вынужденъ просто кон
сервировать въ спиртѣ). Раковинныхъ моллюсковъ слѣдуетъ пы
таться анестезировать примѣсью къ водѣ алкоголя, потомъ со
хранять въ спиртѣ; нерѣдко такимъ образомъ удается получить 
очень хорошіе экземпляры. Тотъ же пріемъ даетъ хорошіе ре
зультаты и по отношенію къ головоногимъ. Голыхъ моллюсковъ 
можно убивать горячей сулемою; хорошіе результаты даетъ 
также смѣсь перазбавленнаго 40%  Формалина съ равнымъ коли- 
чествомъ абсолютнаго или очень крѣпкаго алкоголя; сохранять 
и въ этомъ случаѣ слѣдуетъ въ спиртѣ.

Оболочники (Tunicata).

Всѣ оболочники, какъ сидячіе, такъ и пелагическіе могутъ 

сохраняться въ спиртѣ. При этомъ, однако, они закрываютъ от- 

верстія, ведущія въ жаберную и клоакальную полость, а нѣко- 

торые и сильно сжимаются. Можно, повидимому, успѣшно сохра
нять оболочниковъ и въ Формалинѣ. А ппендикуляріи  (Appendi- 
culariae) хорошо Фиксируются сулемой.

Для болѣе совершеннаго сохраненія примѣняются различные 
болѣе сложные пріемы (см. Л о-Б іанко).

Трубкосердыя или беячерепныя (Leptocardii s. Лсгапіа).

Принадлежащей къ этой группѣ м нцет никъ  (Branchiostoma 
s. Amphioxus) можетъ сохраняться въ спиртѣ или Формалинѣ. 
Чтобы получить экземпляры съ расправленными ротовыми уси
ками, рекомендуютъ анестезировать животныхъ алкоголизованной 
водою. Тѣми же способами можно консервировать и другихъ 
представителей той же группы.

Ііозвоночныя (Vertebrata).

Изъ позвоночныхъ при коллектированіи въ морѣ приходится 
имѣть дѣло главнымъ образомъ съ рыбами.

Рыбъ (Pisces) консервировать лучше всего, помѣщая ихъ сна-
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чала въ растворъ Формалина отъ 2 до 4°/0, а затѣмъ (послѣ пА>е- 
быванія въ Формалинѣ отъ нѣсколькихъ часовъ до 1— 2 дней) 

отмывая Формалинъ и перенося въ спиртъ. М ожно также сохра

нять рыбъ просто въ спиртѣ, не подвергая ихъ предварительной 
обработкѣ Формалиномъ, но результаты получаются вообще худ-  

ш іе. Взятый для консервированія спиртъ (около 7 0 °) должно че- 

резъ  1— 3 дня смѣнить (при высокой температурѣ и особенно 

при консервировали болыпихъ рыбъ спиртъ приходится мѣнять 

ещ е разъ). При отсутствіи спирта можно сохранять рыбъ и про
сто въ 2°/0 Формалинѣ, но при этомъ рыба дѣлается слишкомъ 
твердой и потому неудобной для изслѣдованія, плавники стано

вятся хрупкими и легко обламываются, наконецъ, можетъ исче

зать серебристая окраска (особенно при очень продолжительномъ 

храненіи). При всѣхъ указанныхъ способахъ консервированія не

обходимо дѣлать на брюхѣ рыбы сбоку небольшой продольный 

разрѣзъ, позволяющій спирту или Формалину проникать въ по
лость тѣла; безъ этого можно обойтись лишь при консервирова- 
ніи мелкихъ экземпляровъ.

При невозможности сохранить рыбу въ спиртѣ или Форма- 
линѣ, можяо снять съ нея кожу и сохранить ее или въ соленомъ 
видѣ, или въспиртѣ; при этомъ необходимо записать на этикеткѣ 
хотя бы главнѣйшіе размѣры (длину отъ конца морды до конца 
среднихъ лучей хвоста, наибольшую высоту и толщину тѣла. 
Этикетки кладутся рыбамъ подъ жабры или въ ротъ; полезно 
предварительно завертывать сложенную этикетку въ бумагу.

Для сохраненія икры рыбъ рекомендуютъ растворъ Форма
лина въ морской водѣ. Чтобы размѣры икринокъ не измѣнились 
отъ дѣйствія реактива, примѣняютъ 1 °/0 растворъ.

Изъ другихъ позвоночныхъ при морскомъ коллектированіи 
приходится иногда имѣть дѣло съ пресмыкающимися (Reptilia), 
а именно морскими змѣями и черепахами, которыхъ сохраняютъ 
обыкновенно въ спиртѣ, пт ицам и  и млекопитающими. О мето- 
дахъ сохраненія этихъ животныхъ см. въ соотвѣтственныхъ 
инструкціяхъ.
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I V .  Пересылка колдекцііі.
Способы укладки коллекцій для пересылки были уже ука

заны выше {стр. 4 7 — 50).
Коллекціи, собираемый для Зоологическаго Музея И м п е р а 

т о р с к о й  Академіи Наукъ, можно посылать въ Музей безплатно.
Каждый ящикъ (посылка) вѣсомъ не долженъ превышать пуда. 

Такія посылки, адресуемыя на имя Зоологическаго М узея А ка -  
деміи Наукъ, но не на имя кого-либо изъ лицъ , принадлежащихъ 
къ персоналу М узея , пересылаются съ любой почтовой ст анціи  
Имперіи безплатно.

При незнакомствѣ почтовыхъ чиновниковъ съ этимъ прави- 
ломъ надлежитъ сослаться на нижеприведенный документъ:

«Въ № 130 «Правительственнаго Вѣстника» оть 11 іюня . 
19 0 6  года распубликованъ нижеслѣдуюіцій законъ о предоста- 
вленіи И м п ер а т о р ско го  Академіи Наукъ льготъ по безплатной 
пересы лш  почтовой корреспонденціи.

Государственный Совѣтъ, въ соединенных!, департаментахъ 
государственной экономіи, законовъ, гражданскихъ и духовныхъ 
дѣлъ и промышленности, наукъ и торговли и въ общемъ собра- 
ніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Внутренпихъ Дѣлъ о 
предоставленіи И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ льготъ по без
платной пересылкѣ почтовой корреспонденціи, мшъніемъ положило:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста
новить :

1 )  И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ предоставляется, сверхъ 
установленныхъ действующими посгановленіями льготъ въ отно- 
шеніи почтовыхъ отправленій, право пересылки, безъ оплаты 
вѣсовымъ сборомъ, посылокъ въ закрытой —  мягкой или твер
дой упаковкѣ, со всякаго рода вложеніемъ, вѣсомъ до одного 
пуда.

2) Такія же (ст. 1) посылки, а также закрытый письма вѣ- 
сомъ до одного Фунта, адресованный на имя Академіи Наукъ, 
принимаются на почту безъ оплаты вѣсовымъ сборомъ.

4**
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3) Изложенный въ ст. qj. 1 и 2 льготы распространяются 

также на слѣдующія подведомственный Академіи Наукъ учре
ж ден а: а) канцелярію конФеренціи, б) канцелярію правленія 

Академіи, в) архивъ конФерепціи, г) библіотеку, д) музеи имени 

И м п е р а т о р а  П е т р а  В е л и к а г о :  геологическій и антронологіи и 

этнограФІи, е) музеи: зоологическій, ботаническій, азіатскій, 

ж) кабинеты: русскій нумизматическій и Физическій, з) лабора- 

торіи: химическую, по анатоміи и ф и з і о л о г і и  растеній, особую  

зоологическую и Физіологическую и и) Николаевскую Главную 

Физическую Обсерваторію.
Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  изложенное мнѣніе Государ- 

ственнаго Совѣта, 22 апрѣля 1906  года, В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить».

По желѣзнымъ дорогамъ коллекціи, посылаемый Зоологи
ческому Музею, перевозятся по льготному тарифу, какъ видно 
изъ прилагаемаго документа.

«Непремѣнный Секретарь И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ 
отъ 8 октября 19 0 8  г. за № 1969  сообіцилъ Зоологическому 
Музею следующую выписку изъ протокола заседанія Физико- 
Математическаго Отделенія отъ 17 сентября 1 9 0 8  г., что «Упра- 
вленіе железныхъ дорогъ, отношеніемъ отъ 24  іюляс. г. № 1 8 3 9 4 ,  
уведомило Академію о томъ, что подлежащая публикація о рас- 
нространеніи действія льготнаго, въ У100 коп. съ пуда и версты, 
тарифа № 2 7 — 1 9 0 4  года, установленнаго на перевозку раз
личныхъ коллекцій для Геологическаго Музея имени Петра Ве
ликаго при Академіи Наукъ въ С.-Петербурге, также и на до
ставку по казеннымъ железнымъ дорогамъ разнообразныхъ кол- 
лекцій, отправляемыхъ для Зоологическаго Музея Академіи, поме
щена въ № 2 0 1 0  «Сборника ТариФовъ», со введеніемъ оной въ 
действіе съ 19 августа 1 9 0 8  г.» (иротоколъ заседаній 28  мая 
с. г., § 337)».

Правомъ пересылки по льготному тарифу следуетъ пользо
ваться въ тѣхъ случаяхъ, когда приходится отправлять посылку 
более пуда.
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